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К

К и КО [перед словами, начинающимися с сочетания двух и
более согласных, особенно односложными: ко дну, ко лбу, ко
сну, ко рту и перед словами весь, всякий, многое; обычно ко
двору, ко времени, в некоторых случаях возможно перед неод-
носложными словами: ко вторнику, ко второму], ПРЕДЛОГ с
формой ДАТ.

к 1.1 вводит указание на объект, расстояние до которого уменьша-

ется: бежать к воротам.

к 1.2 вводит указание на направление: к югу от Москвы.

к 1.3 вводит указание на соседний или соединенный объект: приле-

гать к границе; прибить к стене.

к 1.4 вводит указание на объект, с которым вступают в контакт:

привязаться к незнакомому человеку.

к 2 вводит указание на множество, к которому принадлежит объект:

относиться к паукообразным.

к 3 вводит указание на ситуацию, с которой постепенно свыкаются:

адаптироваться к новым условиям.

к 4 вводит указание на действие, которое начинает выполняться:

перейти к водным процедурам.

к 5.1 вводит указание на крайний срок: подать заявку к первому

октября.

к 5.2 вводит указание на временной отрезок: Дело было уже к

вечеру.

к 6 вводит указание на объект, который чем-то дополняется: преди-

словие к книге.

к 7 вводит указание на адресата: петиция к президенту.

к 8.1 вводит указание на цель: экипироваться к походу.

к 8.2 вводит указание на следствие: Дело обернулось к худшему.

к 8.3 вводит указание на чувство, которое вызвала ситуация: К на-

шему горю, он не вернулся.

к 9.1 вводит указание на объект действия: прислушиваться к сло-

вам.

к 9.2 вводит указание на предмет чувства: ненависть к врагам.

к 10 вводит указание на объект, с которым что-л. соотносится:

смертность в процентах к тому же периоду прошлого года.

к 1.1

Приближаться к дому; вести невесту к алтарю; путь <до-
рога> к вершине; на подступах к перевалу; Течением лодку
сносило к утесу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на объект или место
А2, расстояние до которого от объекта А1 уменьшается, так
как А1 перемещается, или которое уже находится близко.

1. Расширенные употребления применительно к движению
части тела: протянуть руку к яблоку <к сахарнице>.
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда кто-л. перемещается в место, где живет или находится нуж-
ный ему человек: наведаться к родственникам; забежать к
подруге; напроситься к теще на блины; сходить к соседям за
солью. При этом человек может как приблизиться к помеще-
нию, так и войти внутрь: Мы к нему пришли, но он не открыл;
Мы к нему пришли и просидели три часа. Часто указывается
цель: прийти к кому-л. в гости <с обыском>. Часто уточняет-
ся место: Приезжай ко мне на дачу; Но ребенка в эту комнату

не поселишь. Ко мне, в кабинет. Это оптимальный вариант
(Л. Улицкая).
3. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда устраняются препятствия для контакта: доступ к архиву
<к телу>; пробиться к картине, скрытой под слоем краски.
4. Образные употребления применительно к воображаемому
перемещению: Неудержимо влекомый временем, он непре-
ложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу к
верху и от верху к низу (М. Волошин).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкциях вида от чего-л. к чему-л. для
указания на начальную и конечную точку: метаться от од-
ного учреждения к другому; Веревка протянута от одной
стены к другой.
2. Употребляется в конструкциях со значением уточнением ме-
ста (когда речь идет о человеке, его одежде или аксессуарах)
вида к кому-либо на плечо <за шиворот, под юбку, в сумку, на
ручки, прямо в руки>; Оса залетела ко мне под платье; Ни
один олигарх не залез в карман ни к одному рядовому россия-
нину («Время МН», 2003). Часто в этом случае используется
не к + ДАТ, а существительное в форме ДАТ без предлога:
комар залетел ко мне в рот <мне в рот>.

И вот мы подымаемся к перевалу вдоль русла реки все
выше и выше. (Ф. Искандер). Постаревший, осунувшийся, ис-
худавший, почти лысый, он бросился ко мне и обнял (С. Спива-
кова). Есть! – ответил мичман. Он зашагал к кают-компании
(Б. Житков). Они прошли темным еще садом и вышли к стол-
бу с обозначением станции (Б. Пастернак). Я положил на пол
белый хлеб, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким
криком «тубо» угостил ее щелчком (М. Пришвин). Проснулся
он от бури, тревожно гремевшей в окне. […] Бертран зажег
лампу и сел к столу (А. Платонов).
СИН: от [близко от дома; поблизости от дома], до [добрать-
ся до дома]; АНА: в + ВИН [еду в Москву]; в сторону (дома);
АНТ: от [удаляться от дома].
к 1.2

Дом окном к лесу; обернуться к двери; Монастырь находится
в двадцати километрах к востоку от Парижа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2 (от А3): вводит указание на объект или
место А2, указывающие на направление движения или ориен-
тацию в пространстве объекта А1 относительно места А3.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно указать не только в какую сто-
рону направлен объект, но и ту его часть, которая обращена в
эту сторону, используется конструкция с существительным в
форме ТВОР: сидеть лицом к окну, лежать носом к стенке;
Дом стоит окном к лесу; Он <артист Бучма> повернулся к
публике спиной (Л. Лосев).

На склонах гор, лежащих к югу от Сахары, регулярно вы-
падают дожди («Знание – сила», 2003). Вот затем и ставят
Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было неку-
да, а то мало ли куда она может увезти седока (М. Пришвин).
Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям
(Ю. Трифонов). Из почтительности они сидели к нему бо-
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ком, как бы скрывая свою плотскую сущность (Ф. Искандер).
Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду
(А. Солженицын).
СИН: на + ВИН [на восток от Парижа].
к 1.3

Прибить крючок к стене; крепиться к потолку; прижать
руку к груди; приложить холод к шишке; Этот немецкий го-
родок примыкает к границе с Францией.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на объект А2, с кото-
рым соединен или вступает в контакт находящийся рядом с
ним объект А1, обычно более подвижный.

1. Образные употребления применительно к виртуальным
объектам: подключиться к интернету <к облачному хранили-
щу, к финансовым потокам>.
2. Образные употребления применительно к величинам: при-
вязать минимальную зарплату к прожиточному минимуму
<цену к курсу доллара>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прикрепить <приковать, приклеить, при-
шить, привязать, прицепить, притачать, пристрочить, при-
лепить> что-л. к чему-л.; подцепить <подвесить, подтя-
нуть> что-л. к чему-л.; прилегать <примыкать> к чему-л.;
прильнуть <прижаться, приникнуть, припасть> к кому-л.;
поступать к чему-л. [Кровь не поступает к конечностям];
подключиться к газовой трубе <к летнему водопроводу, к
электрической сети>; припереть к стенке [тж перен.]; при-
липнуть <прирасти, прикипеть, приклеиться, присохнуть> к
чему-л.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Используется в конструкции с повтором существительного
вида А1 к А1, указывающей на то, что многочисленные одно-
типные объекты расположены так, что больше таких объектов
в данном месте расположить нельзя: локоть к локтю; плечом
к плечу; На Бронной во втором этаже длинный узкий зал с
желтыми окнами и низким потолком. Человек к человеку, как
книга к книге на полке, когда соображаешь: либо втиснешь
еще одну, либо не втиснешь (А. Мариенгоф).
2. Используется в омонимичной конструкции с повтором су-
ществительного вида А1 к А1 для указания на то, что все од-
нотипные объекты очень хорошие и среди них не попадается
других, хуже: Приятно было даже пропускать черемуху через
руки, словно подставлять их под прохладную, нежную струю;
хоть и мягкая, поздняя, она чудом не мялась и ложилась ягод-
ка к ягодке (В. Распутин); И пух-то ведь какой! Пушинка к
пушинке – ни одного перышка! (А. П. Чехов).

Под вековою шелковицею спала нянька, прислонившись к
ее стволу (Б. Пастернак). Нить переброшена через блок, и к
концу ее привязан груз (Сборник задач по физике. 7-9 кл.). Тут
в темных стеклах фельдшерского домика показались лица,
прилипли к ним, хлопнула дверь (М. Булгаков). А для Медве-
жонка пришлось привязать к леске целый горшочек с медом
(С. Козлов). Но шерсть, вероятно, плохо клеилась к камню
(Ю. Тынянов). Вдоль стен, прижавшись к ним спинами, испу-
ганно стояли школьники (М. Сергеев).
АНТ: от [отцепить от дерева; отстраниться от кого-л.].
к 1.4

Цепляться к зятю; приставать к прохожим; Не лезь ко мне
со своими идеями!; Женщины к нему так и липли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на человека А2, с кото-
рым человек А1 пытается вступить в контакт.

[Дочки] к военным людям так и льнут, / А потому, что пат-
риотки (А. С. Грибоедов). Сидеть в окопах было скучно, он
приставал к начальству, чтобы устроили атаку (Д. Гранин).
Он все бродил по Свердловску, выискивал разные журналы,

мастерил магнитофоны, знакомился с разными приезжими
людьми, приставал к ним, словно собачонка (В. Аксенов). Га-
рик запал на Козу. Ударник стал клеиться к Тане. Таня глаз
не сводила с Сергея (Л. Улицкая).
АНТ: от [Отцепись от меня!].
к 2

Безотносительно к чему-л.; иметь отношение <касатель-
ство> к чему-л.; относить <причислять> что-л. к чему-л.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на совокупность А2,
частью которой говорящий считает объект А1, или на объект
А2, с которым говорящий считает объект А1 связанным, как
бы мысленно помещая А1 рядом с А2 или внутри А2.

У него было напряженное и в то же время отрешенно-
счастливое лицо, не имевшее касательства к их разговору
(Д. Рубина). И вот вам парадокс: отец был первый, кого они
выпустили как непричастного к налету (А. Рыбаков). В поли-
тических классификациях – безотносительно к симпатиям и
мировоззрению классификатора – принято противопостав-
лять Россию и Запад («Эксперт», 2015).
к 3

Привыкнуть к бедности; подстроиться <притерпеться, при-
способиться, приладиться, притереться> друг к другу; адап-
тация к новым требованиям.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на обстоятельство А2
или человека А2, которые человек А1 с течением времени
постепенно начинает воспринимать нормально, как бы сбли-
зившись с ним.

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу при-
выкать к новой жизни (М. Булгаков). Старая и новая бюро-
кратия быстро нашла общий язык, ловко приладилась к де-
мократическим процедурам, используя их как прикрытие для
экономического террора против народа (А. Яковлев). Реагиро-
вать можно двояко: попытаться подстроиться к переменам,
или отторгать их («Неприкосновенный запас», 2002). Уши
мои давно притерпелись к избитым оборотам речи, выпле-
вываемых в мой адрес: от «понаехали тут всякие» до «черт
нерусский» (Д. Карапетян).
СИН: под [подстроиться под что-л.].
к 4

Приступить к ликвидации; отойти ко сну; вернуться к ста-
рому увлечению.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на действие А2, кото-
рое начинает совершать человек А1, или на этап А2 такого
действия.

Метонимические употребления применительно к указанию
на объект, с которым связано действие, в роли А2: перейти к
десерту, приступить к кухне.

От материально-бытовых требований бастующие все
чаще переходили к критике правительства, к политическим
требованиям («Отечественные записки», 2003). Создана ко-
миссия, которая приступила к расследованию обстоятельств
катастрофы (РБК, 2004). Реформа распределительной со-
ставляющей пенсионной системы уже близка к завершению
(«Время МН», 2003).
к 5.1

Сдать отчет необходимо к 25 августа; Ты должен вернуться
домой к девяти.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на срок А2, не позже
которого должно быть совершено действие А2 или произойти
событие А1.

Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...
(А. Н. Толстой). Записка: «Я вернусь к пяти, / Если захочешь,
оставайся» (Д. Самойлов). Была принята программа, кото-
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рая обязывала владельцев этих зданий перейти на более эко-
логичные виды топлива к январю 2030-го, обещая взамен фи-
нансовые льготы и техническое содействие («Огонек», 2015).
К концу февраля, когда заканчивается его отпуск, Трошев
должен определиться («Известия», 2003).
СИН: до [сдать отчет до конца месяца].
к 5.2

К зиме они уже совсем обжились на новом месте; К утру он
наконец уснул.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на отрезок времени, в
течение которого и на отрезке, предшествующем которому,
произошло событие А1.

Катулл ко времени его приезда в Рим и встречи с Лесбией
был безвестным провинциалом, не обладающим ни родови-
тостью, ни богатством, ни римским гражданством (В. От-
рошенко). Это хрупкое и изящное на вид растение, покры-
вающееся летом многочисленными колокольчатыми огненно-
красными цветками, а ближе к осени съедобными крошечны-
ми плодами («Сад своими руками», 2003). Одна ночь была
ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стесне-
нием в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и
позвонил в Москву (Ю. Трифонов).
СИН: перед (отъездом), под (вечер).
к 6

Ко всему прочему; вдобавок ко всему; добавить фотографии
к статье; присовокупить крупную купюру к письму; присоеди-
ниться к большинству.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на объект А2, который
дополняется объектом А1.

Суженные употребления в названиях научных произведе-
ний: К проблеме...; К понятию...; К вопросу о...; «К феномено-
логии непрямого говорения» Л. А. Гоготишвили; «К познанию
России» Д. И. Менделеева; Ленина очень взволновал этот кон-
фликт, под его впечатлением он продиктовал в конце 1922
года свои записки «К вопросу о национальностях или об “ ав-
тономизации”» (Р. Медведев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Приправа <соус, гарнир, вино> к мясу;
закуска к водке; сливки к кофе; блюдце к чашке; пуговицы к
платью; сценарий к фильму; подпись к фотографии; к тому
же; плюс к этому.

Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотогра-
фии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина»
(В. Ходасевич). Далее за каждый дополнительный год к этому
коэффициенту прибавляется по 0,1 («Аргументы и факты»,
2003). К слову сказать, знамениты эти Васькины валенки:
он в них зимою и летом, даже рыбу ловит в них, чтобы не
резалась нога в реке о гальку (М. Пришвин). Я думаю, в этом
случае к нам подтянутся губернаторы и других […] регионов
(«Советская Россия», 2003).
СИН: под [закуска под водку]; КОНВ: от [пуговица от пла-
тья].
к 7

Воззвать <обратиться> к кому-л.; письмо к съезду; Библио-
тека перешла к сыну профессора по наследству; устар. Я к
вам пишу (А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на объект А2, кото-
рый является адресатом информационного объекта А1 или
получателем ценности А1.

Последнее письмо ко мне Лидия Корнеевна написала уже
в 1969 году, когда у нее возникло желание и необходимость
подготовить 3-е издание книги «В лаборатории редактора»
(А. Мильчин). Дом этот перешел непосредственно к внукам
завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам (В. Ходасе-

вич). Петицию к Путину о возвращении Волгограду славного
имени Сталинград подписали тысячи ветеранов («Аргумен-
ты и факты», 2003).
СИН: ДАТ [письмо вождям].
к 8.1

Готовиться к концерту; склонять к преступлению; К чему
это?; К бою!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на ситуацию А2, являю-
щуюся целью, для которой осуществляется действие А1, или
способом достижения цели.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прибегать к услугам; обратиться к ста-
тистике; подготовиться к экзамену; приглашать к сотруд-
ничеству; сигнал <команда> к действию.

Товарищ знает, что значит призывать к забастовке в
стране, где нет демократии (В. Гроссман). Рыбаки ловят
креветок, готовятся к завтрашней рыбалке (Ф. Искандер).
Во время выездных сессий окружных судов в отдаленных уез-
дах нередко приходилось прибегать к повторной жеребьев-
ке («Отечественные записки», 2003). Книгу я нашел весьма
грамотной, а не понравился мне авторский подход к подаче
материала («Совершенно секретно», 2003).
СИН: для [привлечь для сотрудничества], на [На штурм!], за
[за каким чертом].
к 8.2

Привести к катастрофе <к экономии средств> [обычно с
глаголом вести].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на ситуацию А2, явля-
ющуюся следствием ситуации А1.

Расширенные употребления применительно не к причинно-
следственной связи, а к предзнаменованиям, приметам, пред-
вестникам: Это не к добру; Удивленные глаза смотрят на
птиц, которые стаями кружат в небе: то ли перелетные, то
ли к дождю, то ли просто так, от нечего делать... (А. Сла-
повский); Покойник снится к перемене погоды («Домовой»,
2002).

Французский премьер Жорж Клемансо сказал однажды:
«Война – это цепь катастроф, ведущая к победе» («Отече-
ственные записки», 2003). Попытки поэта сочинить заявле-
ние насчет страшного консультанта не привели ни к чему
(М. Булгаков).
СИН: на (свою беду).
к 8.3

Эту книгу я, к стыду моему, не читал; Дело разрешилось ко
всеобщему удовольствию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на чувство А2, которое
является результатом ситуации А1 [обычно в составе вводных
оборотов].

К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в го-
стинице; я послал за доктором (И. С. Тургенев). К сожалению,
размер социальной пенсии, которую получают неработающие
пенсионеры, меньше, чем пенсия у работающих («Время МН»,
2003). На этом официальная часть, к удовольствию публики,
закончилась («Газета», 2003).
СИН: на (счастье).
к 9.1

Приглядеться <присмотреться, прислушаться> к чему-л.;
привлекать к себе внимание; применить к больному новый
метод лечения; ключ к успеху.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на объект А2, на ко-
торый направлено действие А1 или действие при помощи
инструмента А1.

Скоро неловко, невозможно уже будет употреблять слова,
применяя к ним старые квалификации «прогрессивности» или
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«реакционности» (Н. Бердяев). «Записки из подполья» – ключ
ко всему Достоевскому (И. Золотусский). Морозов считается
умеренным политиком, который взвешенно подходит ко всем
вопросам («Известия», 2001).
к 9.2

Любовь к детям; уважение к старости; безучастный ко все-
му окружающему; требовательный к себе; пристрастие к
алкоголю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит объект А2, вызывающий чувство
или отношение А1.

1. Расширенные употребления применительно к физиоло-
гическим реакциям в роли А1: невосприимчивость <толе-
рантность, непереносимость> к определенным веществам;
Аллергия к пищевым продуктам может сформироваться у
младенца еще в утробе при нарушениях в питании будущей
мамы («Наука и жизнь», 2008); Отравление и симптомы были
одинаковыми после употребления всех напитков. Однако кры-
сы быстрее вырабатывали зависимость к водке («Однако»,
2009).
2. Сдвинутые употребления в сочетании со словами ревно-
вать, ревность. В сочетании ревновать кого-л. к кому-л. ос-
новной предмет чувства обозначается формой ВИН, а форма
к ДАТ указывает на человека, являющегося причиной эмоции:
Она не хотела, чтобы он ревновал ее к Крымову, но она, сама
того не понимая, все делала, чтобы вызвать его ревность
(В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отношение к подчиненным; симпатия
<страсть> к кому-л.; претензии <требования> к кому-л.;
терпимость <толерантность> к недостаткам; доверчивый
<снисходительный, требовательный, необъективный> к лю-
дям; лояльный к начальству; чувствительный к оскорблениям.

Адамович в отношении к Иванову был много щедрее, если
не как к человеку, то как к поэту (В. Крейд). Вот за эти два-
три года я узнал многое об Анненском, в частности об от-
ношении его к Гумилеву (Н. Оцуп). И разве может женщина
ждать мужа пять или десять лет, растя в себе любовь к
невидимому образу? (А. Платонов). Доверие к ученому – не
столько личное доверие к человеку, сколько доверие к сто-
ящей за ним системе (А. Филиппов). В Германии интерес
к Достоевскому не убывает, может, даже и возрастает
(М. Бахтин).
СИН: на + ВИН [непереносимость к алкоголю – аллергия на
алкоголь], до [жадный до впечатлений].
к 10

Масштаб один к двум; приравнивать опоздание к прогулу;
подходить к цвету глаз; Платье ей к лицу; Это тут не к
месту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 к А2: вводит указание на величину или объект
А2, с точки зрения соотношения с которыми характеризуется
величина или объект А1.

Постоянно возрастала доля участников забастовок по
отношению к общему числу работников предприятий, вклю-
чившихся в движение протеста («Отечественные записки»,
2003). Маржинальность бизнеса у нас невысокая, около 2,5
процента к выручке, – говорит Борис Щуров («Эксперт»,
2015). Разговор о внутреннем пространстве автомобиля неиз-
бежно сводится к банальностям («За рулем», 2003).
СИН: от [процент от выручки].
◊ ни к селу ни к городу см. СЕЛО́; к примеру см. ПРИМЕ́Р;
к барьеру см. БАРЬЕ́Р; к ногтю см. НО́ГОТЬ; к слову (ска-
зать) см. СЛО́ВО; лицом к лицу см. ЛИЦО́; нос к носу см.
НОС; не к спеху см. СПЕХ; прийтись <быть, оказаться>
ко двору см. ДВОР; принимать (все) близко к сердцу см.

СЕ́РДЦЕ; поставить к стенке см. СТЕ́НКА; (спать) зуба-
ми <носом> к стенке см. СТЕ́НКА; прийти к шапочному
разбору см. РАЗБО́Р; прибрать к рукам см. РУКА́; прикла-
дываться к бутылке см. БУТЫ́ЛКА; пристать с ножом к
горлу см. НОЖ; отправиться к праотцам см. ПРА́ОТЕЦ;
не к ночи будь помянут см. НОЧЬ; К бабке <к гадалке> не
ходи см. ХОДИ́ТЬ; Вернемся <редк. возвратимся> к нашим
баранам см. БАРА́Н; Если гора не идет к Магомету, то Ма-
гомет идет к горе см. ГОРА́; Все одно к одному см. ОДИ́Н;
Милости прошу к нашему шалашу см. МИ́ЛОСТЬ. [И. Л.]

-КА, ЧАСТ, разг.
Подержи-ка мне дверь; Давай-ка на выход; Пойду-ка я спать.
ЗНАЧЕНИЕ. Сделай-ка А1 ‘Говоря адресату, чтобы тот сде-
лал А1, говорящий сообщает адресату, что сейчас захотел,
чтобы А1 было сделано, причем непосредственно в данный
момент; говорящий считает, что адресату не потребуется зна-
чительных усилий, чтобы сделать так, что А1 будет иметь
место’ [Социальный статус того лица, от которого ожидается
разрешение ситуации, должен быть ниже или равен статусу
говорящего].

1. Используется для выражения фамильярной просьбы, со-
вета, предложения, предостережения, а также самопобужде-
ния. Обычно разрешение ситуации зависит от адресата [Пой-
ди-ка погуляй]. Но в случаях типа Пойду-ка я погуляю или
Пусть-ка он попробует, когда производителем действия явля-
ется сам говорящий или третье лицо, статус адресата может
быть любым. В случаях типа Давай-ка я сделаю, хотя произ-
водителем действия является сам говорящий, но от адресата
требуется согласие на это действие, поэтому статус адресата
должен быть ниже или равен статусу говорящего.
Из-за идеи новизны -ка не используется в повторных просьбах
и требованиях; неправильно: Сколько раз можно повторять,
принеси-ка мне стул; Да принеси-ка же мне стул и т. п.
Если просьба действительно нетрудная, добавление -ка до-
полнительно смягчает ее [Скажи-ка, а когда ты уезжаешь?],
а если выполнение просьбы требует усилий, то добавление
-ка имеет противоположный эффект [Помой-ка посуду! – Не
«помой-ка» а «помой, пожалуйста»].
2. Расширенные употребления не с побудительными словами,
если подразумевается побуждение: Чахохбили из кур... Не ве-
рю, как говорил Станиславский. Нарубят костей и зальют
томатом. Знаешь-ка, друг, вот что. Сделай нам по рыбной
соляночке и по хорошему куску мяса... (М. Кураев); А к чер-
ту-ка жизнь... не врозь и не рядом... / Я билась в открытые
двери, оставшись никем (stihi.ru, 2007); Слушай, ей плохо. (До-
стает таблетки из сумки.) Воды-ка! Дима уходит. Выпейте
таблетку. Выпейте таблеточку (Л. Петрушевская). Часто
в сочетании со словом лучше (Пойдем-ка лучше чай пить),
причем иногда -ка примыкает непосредственно к нему: Вот
лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и по-
целуемся (И. И. Панаев); Только ругаешься. Лучше-ка вот я
тебе объясню (Г. Владимов).
3. В предложениях с -ка часто встречаются слова, указываю-
щими на немедленное выполнение просьбы: скорее, поскорей,
быстренько, пулей, мухой и т. п. Для предложений с -ка так-
же типичны слова пожалуй [Пойду-ка я, пожалуй], кстати
[Кстати, скажи-ка] и а [А скажи-ка], указывающие на но-
визну.
4. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда говорящий в действительности предлагает адресату лишь
мысленно совершить определенное действие, чтобы лучше
понять его мысль: Можно тайком писать романы и симфо-



-КА 7 КАБАК.................................................................................................................................................................

нии. Можно тайно экспериментировать на холсте. А вот
попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру. Не
выйдет! (С. Довлатов); Поживи-ка у нас: который год дожди,
на полях все погнило, дети от рук отбились... (А. и Б. Стру-
гацкие).
КОНСТРУКЦИИ. Примыкает к формам и словам с побуди-
тельным значением: к императиву [иди-ка, идите-ка]; формам
1 Л МН [идем-ка, пойдемте-ка]; к формам прошедшего вре-
мени с императивным значением [ограниченно, только к фор-
мам глагола пойти: груб. Пошел-ка / Пошла-ка ты отсюда;
Пошел-ка я домой]; к формам 1 Л БУД [Пойду-ка я / Пой-
дем-ка мы домой]; к частицам пусть, ну, дай, давай [Пусть-
ка он попробует; Ну-ка отними; Дай-ка я попробую; Давай-
ка отсюда]; к междометиям ну, на и нате, полно и полноте,
слышь, айда [Ну-ка, кто тут шумит?; На-ка яблоко; Полно-
ка ворчать]; к вводному слову поди [Ты, поди-ка, такого и не
ждал?].
Чаще всего -ка располагается в предложении после первого
слова: Иди-ка сюда. Но это не обязательно: Вадька! Осцилло-
граф включи-ка! (А. Солженицын); Ты, Кира Петровна, от-
сюда уйди-ка, я сама управлюсь (И. Грекова); Бумажку мне
свою сюда дай-ка, да? (А. Петров).

Повтори-ка еще раз! Кто, ты говоришь, говорил по теле-
фону? (В. Белоусова). Мама пошла открывать дверь и вскоре
вернулась очень взволнованная. «Лёля, выйди-ка на минут-
ку», – сказала она и сама тоже вышла. Тея Лёля выскочила
вслед за мамой («Трамвай», 1990). Мне трудно было ходить,
а она просила: – Сбегай-ка за газетой! Я плелась вниз и вверх
по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу (А. Алексин).
А ну-ка, – повернулся Зыбин к Кларе, – сбегайте-ка за дирек-
тором (Ю. Домбровский). Автор справедливо думает: «Вы-
черкну-ка я этот дурацкий абзац. Зачем он нужен?!» (С. До-
влатов). Дай-ка, думаю, сперва на оригинал взгляну, а там,
глядишь, и сравнить можно будет, если заинтересуюсь (Фо-
рум: 17 мгновений весны, 2005–2010).
СИН: устар. -тка [В чины выводит кто и пенсии дает? /
Максим Петрович! Да! Вы, нынешние, – ну-тка! (А. С. Грибо-
едов)]. [И. Л.]

КАБА́К, СУЩ; МУЖСК; -а́.
кабак 1, ист.
Шатаясь, брести из кабака; заложить шапку в кабаке; Пат-
риарх Никон заставил царя Алексея Михайловича закрыть в
Москве кабаки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заведение преимущественно для представите-
лей низших социальных слоев, в котором продавали алкоголь,
который можно было выпивать на месте или уносить с собой’.

1. Кабаки появились в России в середине XVI в., при Иване
Грозном, доход от продажи спиртного шел в царскую каз-
ну (так называемая винная монополия, ср. выражение царев
кабак). Затем появился винный откуп – система, при кото-
рой государство за определенную плату передает право сбора
налогов от продажи алкоголя частным лицам (откупщикам),
которые наживали огромные состояния. В кабаках торговали
в разлив (мерой служило ведро), вино в бутылках появилось
лишь в конце XIX века. При этом никакой еды, даже закусок,
обычно в кабаках не продавалось. Женщинам вход был запре-
щен, жена не могла забрать из кабака пьяного мужа. В 1651
году царевы кабаки стали официально называться кружеч-
ными дворами, переименованными в 1765 году в питейные
дома, однако неофициально продолжали называться кабака-
ми. Опознавались кабаки по елкам, прикрепленным к крыше
или воткнутым у ворот. В результате кабаки в народе стали

называть елками или Иванами Ёлкиными («Пойдем к Ёлкину,
выпьем»).
2. Коннотации – шум, грязь, распущенность.

Обыкновенно считают достойными осуждения, презрен-
ными людьми тех пьяниц, которые по кабакам и трактирам
напиваются до потери рассудка и так уже пристрастились к
вину, что не могут удержаться и пропивают все, что имеют
(Л. Н. Толстой). Сию минуту ступай в кабак; полведра водки
притащи! (И. С. Тургенев). Распутин говорил, что «негоже
царю торговать водкой и спаивать честной народ», что по-
ра «прикрыть царские кабаки» (А. Алексеев, В. Коковцов).
Бедняк – в кабак, кулак – на полосу [жать хлеб], дотемна,
до пота, да всей семьей (А. Чудаков). Некий подданный его
величества, назюзюкавшись в кабаке, как тогда говорили, до
положения риз, сильно шумел и выкрикивал непристойности
(В. Войнович). Одной из самых распространенных травм в
царские времена были объеденные свиньями уши и носы у пья-
ниц, которых выбросили из кабака на улицу (Э. Тузмухамедов,
Б. Родинов).
СИН: питейное заведение, ист. кружало, бар, паб, распивоч-
ная, рюмочная, кабачок, ист. разг. монополька, ист. разг. Иван
Ёлкин [пойти к Ивану Ёлкину]; АНА: трактир, корчма, шал-
ман; пивная; ДЕР: кабатчик, целовальник; кабацкий.
кабак 2, разг.
После театра завалимся ужинать в кабак; На бульваре от-
крылся новый кабак с грузинской кухней; Соскучился по до-
машней еде, надоели кабаки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ресторан’ [обычно не о тихом скромном ресто-
ране, куда приходят просто поесть, а либо о роскошном, либо
об очень шумном, разгульном].

Теперь бросаем вещи в номере – и на обед. Пойдем в какой-
нибудь хороший кабак! (Б. Поздняков). В конце концов он на-
плевал на вуз и с 1975 года начал работать по кабакам: играл
в разбитных ресторанных ансамблях «Малахита», «Космо-
са» и «Уральских пельменей» (А. Иванов). А по этим дням,
как и я, / Полстраны сидит в кабаках, / И нашей памятью
в те края / Облака плывут, облака (А. Галич). В начале 90-х
годов любимым времяпрепровождением новых «хозяев жиз-
ни» стали ночные бдения в кабаках, казино и других злачных
местах («Богатей» (Саратов), 2003). Куда пригласишь, – по-
жала плечами Аля. – Обещала же. Только я одета не очень...
Не для шикарного кабака! […] – Можем не в ресторан, а в
трактир поехать, – предложил он (А. Берсенева). Делать те-
бе нечего, Рыжик, ей-богу! Готовить, тащиться хрен знает
куда... Неужто не лучше пойти в хороший кабак где-нибудь в
центре? (В. Белоусова).
СИН: устар. ресторация, заведение, разг. едальня; АНА: кафе,
закусочная, трактир, клуб; столовая, столовка, груб. рыга-
ловка, разг.-сниж. тошниловка; забегаловка; злачное место;
бар.
кабак 3, обычно ПРЕДИК; перен. неодобр. уходящ.
Это не совещание, а кабак!; Немедленно прекратите этот
кабак!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обстановка, в которой из-за беспорядка и шума
трудно находиться, и говорящий оценивает это отрицательно’
[по коннотации шума, грязи, распущенности].

С кем ты на этот раз набралась? Что за кабак устрои-
ла? […] Филька по уши в грязи, спит даже не раздевшись!
А мать, как отъявленная бомжиха, ударилась в загул (С. Рома-
нов). Распустил их совершенно, не воинская команда, а кабак
какой-то (В. Гроссман). «Мои летчики – веселые люди», –
ответствовал ему полковник. «Это не веселье!.. Это кабак
в эфире!..» – «Жизнь любят, смерть презирают, потому и
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поют!» – «Прекратить безобразие!..» (А. Анфиногенов). Мы
не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8
месяцев развалившего страну (А. Солженицын). В квартире
Жердяя было именно то, что Анка называла словом «кабак»:
полумрак, полумузыка, полунезнакомые люди (С. Соловейчик).
Среди этого я услышал стук подошв роты, идущей в ногу.
Я подумал: «Не все развратились. Вот эти сейчас покончат
с этим кабаком» (В. Шульгин).
СИН: бардак, бедлам, шалман, хаос; АНА: сумасшедший дом;
балаган; базар; анархия; разброд; беспорядок; разгул. [И. Л.]

КАБА́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; кабана́.
кабан 1.1

След дикого кабана; мясо кабана.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Всеядное парнокопытное крупное животное с
клыками, покрытое щетиной, обитающее в лесах и являющее-
ся предком домашней свиньи’.

1. Самка кабана называется свинья, детеныш кабана на-
зывается поросенок. Встречаются разговорные употребления,
в которых самку кабана называют кабаниха, а детеныша –
кабанчик или кабаненок.
2. Коннотации – большой размер, грубая сила.
3. Метонимические употребления применительно к мясу ка-
бана для приготовления или к блюду, приготовленному из
этого мяса: Детьми мы перепробовали и медвежатину, и ка-
бана, серну, джейрана и даже горного оленя (А. Колмогоров);
В продолговатых мисах были наготовлены печеный кабан,
осыпанный зеленью, жареные перепела в перцовой подливе,
головы щук с натертой репой, уха с шафраном, заячьи почки
в сметане с имбирем (А. Пашкевич).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий кабан; центральноевропейский <ин-
дийский, японский> кабан; черный кабан; крупный <огромный,
небольшой> кабан; матерый кабан; стадо кабанов; самка ка-
бана; туша <шкура> кабана; клык кабана, щетина кабана;
чучело кабана, мясо кабана; хрюканье кабана; охота на каба-
на; идти на кабана; завалить кабана; пивная кружка <герб>
с головой кабана; Земля изрыта кабанами.

В зарослях, судя по многочисленным следам, водятся каба-
ны (В. Обручев). Мы целый день проплутали по лесу и никакой
крупной дичи не встретили: ни кабана, ни косули, ни медве-
дя (Ф. Искандер). Тотчас грохнул выстрел, потом второй...
Кабан шарахнулся к речке («Вокруг света», 1968). Я вспомнил
рассказы о кабанах, приходивших ночью в наш поселок, – они
перерывали огороды, вытаптывали клумбы, валили ограды
(Ю. Нагибин). Командир сотни, по глаза заросший рыжей
щетинистой бородкой, горбоносый и свирепый на вид, был
разительно похож на дикого кабана (М. Шолохов).
СИН: вепрь, дикая свинья; АНА: боров, разг. хряк; ДЕР: каба-
ниха, кабанчик; разг. кабанятина; кабаний [кабанья голова].
кабан 1.2

Племенной кабан; откормить <забить> кабана; загнать ка-
бана в сарай.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самец домашней свиньи’.

Натаскал воду, наколол дрова, накормил отрубями кабана
Борьку и сварил обед для себя и Нюры (В. Войнович). Там
тебе хуже не будет: огород большой дадут, картошки вволю
посадишь, кабанов двух выкормишь (А. Ларина). Рассказыва-
ли, что немец забрал у одной старухи 100 рублей, а потом в
следующих дворах на эти деньги покупал свиней, давая по 5
рублей за хорошо откормленного кабана (А. Авдеев). Клава,
женщина простая, деревенская, истовая труженица, одна,
без давно умершего мужа, вытаскивающая на своих плечах
огромное свое хозяйство, в котором, помимо целого стада

коров, есть еще и всякая домашняя птица, и кабаны, и кошки,
и собаки (В. Алейников).
СИН: боров, разг. хряк.
кабан 2, перен.
Охранник – здоровенный кабан.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой сильный мужчина, имеющий грубую
внешность и способный действовать агрессивно’ [по коннота-
ции].

У тебя начальником все тот же кабан, майор Майсурадзе,
кажется? (М. Гиголашвили). Вижу, как из ее чуланчика вы-
шел потный кабан – председатель соседнего колхоза (Н. Мор-
дюкова). Толстый, лицо словно топором рубленое, нос кривой,
длинный... И как этот бегемот, этот кабан умеет подчинять
себе людей (М. Ибрагимов). [Е. Б., А. С.]

КАБАЧО́К, СУЩ; МУЖСК; кабачка́.
кабачок 1.1

Средний кабачок весит около трехсот грамм; У нас кабачки
не вызревают.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Округлый, обычно продолговатый плод разме-
ром с руку от кисти до локтя, растущий на стелющихся тра-
вянистых растениях, с кожурой обычно белого, зеленого или
желтого цвета, внутри светлый, со светлыми семенами, кото-
рый обычно собирают, когда семена еще не созрели, и обычно
не едят в сыром виде’.

Кабачок, наряду с цук(к)ини и патиссоном, – разновидность
тыквы. С научной точки зрения по типу плода кабачок, как и
другие тыквы (а также как арбуз и дыня), – это бот. тыквина.
С бытовой точки зрения кабачок – разновидность овоща.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодые кабачки; очищенные кабачки;
урожай кабачков; мякоть <кожура, семечки> кабачка; ка-
бачки и баклажаны; выращивать кабачки; Кабачки могут
храниться несколько месяцев.

Кабачки бледными бомбами виднеются из-под листьев,
которые больше похожи на лопухи (В. Пьецух). Заместитель
директора подводит нас к широкой, низкой гряде. На ней
толстые и важные кабачки лениво подставляют солнцу свои
светло-зеленые бока (Н. Колпакова). Колька нахватал под ру-
баху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не
огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука (А. При-
ставкин). Рита накормила его [Митю] оладьями из кабачка,
срезанного с грядки (А. Рондарёв). Пускай сначала съездят
на рынок за помидорами и кабачками (В. Крапивин).
АНА: цук(к)ини; патиссон; тыква; крукнек [вид тыквы ис-
кривленной формы]; ДЕР: кабачковый.
кабачок 1.2, преим. в форме МН.
Тертые кабачки с сыром; кабачки со сметаной.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Блюдо из кабачков 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жареные <обжаренные> кабачки, туше-
ные кабачки; соленые <маринованные> кабачки; фарширован-
ные кабачки; икра <рататуй, пюре, рагу> из кабачков; суп
<салат> из кабачков; готовить кабачки; Кабачки пересолены;
Я не люблю кабачки; Доешь кабачки.

С перцем, с перцем! – закричал он [Самойленко] отчаян-
ным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабач-
ки без перца (А. П. Чехов). Только что мы уселись в кабинете,
как раздался голос Евгении Яковлевны сверху: – Антоша, ка-
бачки остынут! (В. Гиляровский). Вместе со мной за столом
сидит Ал. Ник. Крушинин […]. Во время завтраков, обедов и
ужинов он приветствует каждое блюдо: «А, зеленые щи!» «А,
кабачки!» «А, вареники» (К. Чуковский). Ира, иди попробуй
кабачки, – крикнула из кухни мама Ильи (М. Трауб).
АНА: цук(к)ини; баклажан; ДЕР: кабачковый.
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кабачок 2

Ранние кабачки; Кабачок – скороспелое растение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стелющееся травянистое растение с большими
листьями, на котором растут кабачки 1.1’.

У огурцов, кабачков, кукурузы мужские и женские цветки
сидят на одном растении (В. Чуб). Стенки задекорированы
плетнем, наверху можно высадить тыкву или кабачки («Сад
своими руками», 2003).
АНА: тыква; дыня; арбуз; огурец. [Б. И.]

КА́БЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН -и, -ей.
Сигнал передается по кабелю; Кабель идет в комплекте с
зарядным устройством; Операторы катили камеры и разво-
рачивали кабели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вытянутый объект, похожий на веревку, состо-
ящий из одного или нескольких идущих паралелльно друг
другу изолированных проводников тока под защитной оболоч-
кой, служащий для передачи на расстояние электричества или
информации А1’.

Кабель отличается от провода обязательным наличием изо-
ляции и защитной оболочки, а от шнура – меньшей гибкостью,
возможностью прокладки в земле и под водой и более широ-
ким предназначением, необязательно связанным с передачей
электричества. В бытовой речи эти различия часто нейтрализу-
ются, и слова используются как точные синонимы: Я потерял
кабель <провод, шнур> от ноутбука; Здесь интернет беспро-
водной или по кабелю <по проводу>?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: телефонный <телевизионный> кабель.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Электрический кабель <кабель питания>,
силовой кабель, сетевой кабель, кабель для зарядки, антенный
кабель, соединительный кабель <кабель связи>, кабель для
подключения (к чему-л.), кабель от компьютера <от принте-
ра>, кабель передачи данных, интерфейсный кабель, нагре-
вательный <греющий> кабель [функция]; подводный кабель,
оптический <волоконно-оптический, оптоволоконный> ка-
бель, высоковольтный кабель, спец. коаксиальный кабель [для
передачи радиочастотных сигналов], магистральный кабель
[тип]; медный кабель [материал]; кабель под напряжением;
диаметр кабеля; сечение кабеля; длина кабеля; жилы кабе-
ля; моток кабеля; катушки с кабелем; разъем <гнездо> для
кабеля; изготовить кабель; проложить кабель; протянуть
кабель; подключить кабель; воткнуть кабель в разъем; со-
единить (что-л.) при помощи кабеля; споткнуться о кабель;
повредить кабель.

Вчера ночью через эту смертную зону связисты проло-
жили кабель (Л. Кассиль). Влага неутомимо, день за днем
пробирается к сердцу кабеля, к медным жилам (Д. Гранин).
Не видите: провод висит? – С потолка, действительно, сви-
сал кабель. – Связи с центральной кассой нет! (В. Конецкий).
Не останавливаясь в движении, сунул вилку в розетку, быст-
ро и как-то между прочим нашел лежавший на полу кабель
антенны и воткнул штекер в гнездо телевизора (В. Пронин).
В 50-х годах XIX столетия были уложены на дно Атлантиче-
ского океана первые телеграфные кабели, связавшие Европу
с Америкой («Знание – сила», 2011). Как только провайде-
ры стали проводить достаточно мощные кабели, способные
передавать высокоскоростной Интернет, у них появилась
техническая возможность передавать и телевидение («Од-
нако», 2010).
СИН: провод, шнур, спец. витая пара; АНА: переходник; адап-
тер; спец. коннектор; разг. зарядка; шланг; ДЕР: кабельный.
[Б. И.]

КАБИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
кабина 1

Кабина фуры; кабина локомотива; кабина самолета <верто-
лета>; кабина космического корабля; Кабина оборудована
двумя спальными местами.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабина А1 ‘Часть транспортного средства А1 –
небольшое помещение, отделенное от основного простран-
ства А1, предназначенное для того, чтобы в нем находился
человек А2, управляющий А1’ [А1 – не водный транспорт].

1. Метонимические употребления применительно к дея-
тельности человека, управляющего транспортным средством,
в роли А2: кабина управления (мостовым краном).
2. Расширенные уходящие или специальные употребления
применительно к другим помещениям в транспортном сред-
стве: спец. пассажирская кабина; спец. грузовая кабина; Один
из спутников поднял стекло, отделявшее пассажирскую ка-
бину от кабины шофера, второй поднял боковое стекло
(Н. Шпанов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабина грузовика.
А2 • РОД: кабина водителя.

• для РОД: кабина для экипажа.
• КАКАЯ: пилотская кабина.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открытая <закрытая> кабина, герме-
тичная кабина; передняя <задняя> кабина; одноместная
<двухместная> кабина, одиночная <двойная> кабина, двух-
дверная <четырехдверная> кабина; просторная <тесная>
кабина; откидывающаяся кабина; кабина тягача <самосва-
ла>, кабина экскаватора <трактора, подъемного крана>,
кабина автопогрузчика <автовышки>; кабина экипажа, ка-
бина крановщика <машиниста, рулевого, оператора>; крыша
кабины, пол кабины, стенка кабины, дверь <дверца> кабины,
окно кабины, фонарь кабины; перегородка между кабиной
и салоном; войти в кабину, забраться <залезть> в кабину;
сидеть в кабине; выйти <вылезти> из кабины, выскочить
<выпрыгнуть> из кабины; Не загораживайте стекло кабины
водителя; Над кабиной водителя трейлера помещают кро-
вать.

Подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с
Усковым в кузов (Б. Можаев). Машину с невыключенным мото-
ром оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на
два-три часа, чтобы отдохнуть и снова ехать (В. Шаламов).
Аманов полез в кабину, чтобы вывалить грунт и опустить
ковш, как положено (Ю. Трифонов). Когда дверь в кабину
пилотов приоткрывалась, можно было, не вставая с места,
протянуть руку и потрогать погон на рубашке командира
корабля (А. Терехов). Поставить стеклоочистители на ав-
томобили додумались лишь в 1917 году, когда стали делать
закрытые кабины («Юный техник», 2013). Развернуться в
стальной трубе негде, поэтому у пожарных автомобилей
две кабины управления: передняя и задняя («Криминальный
отдел», 2011).
СИН: спец. кокпит; АНА: место (водителя); рубка; салон;
отсек; отделение; модуль.
кабина 2

Душевая кабина; кабина для автозагара в солярии; кабина для
курения.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабина для А1 ‘Маленькое закрывающееся по-
мещение, обычно находящееся внутри другого помещения,
часто имеющее собственную крышу ниже общего потол-
ка всего помещения и предназначенное для выполнения
кем-либо действия А1, обычно не требующего долгого вре-
мени’.
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Сдвинутые употребления применительно к движущимся
частям зданий или сооружений: кабина лифта <колеса обо-
зрения>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: кабина для переодевания.

• КАКАЯ: избирательная кабина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Примерочная кабина; телефонная кабина;
паровая кабина; инфракрасная кабина; туалетная кабина; ду-
шевая кабина с гидромассажем; кабина для голосования <для
синхронного перевода>; выбрать кабину; заказать кабину;
установить кабину; войти в кабину, выйти из кабины.

Милая девчушка, протянув телефонную карту, даже посо-
ветовала, из какой кабины удобнее будет позвонить (С. Есин).
В маленькой мосфильмовской кабине, в наушниках, отгоро-
женная от всего мира, я прекрасно жила. Я и музыка (Л. Гур-
ченко). Когда я вышел из комментаторской кабины после
финала чемпионата мира 2010, у меня было лицо серого
цвета («Зеркало мира», 2012). Все избирательные участ-
ки оснащены технологическим оборудованием, кабинами и
урнами для голосования («Военный вестник Юга России»,
2003). Для проведения сеанса хромотерапии в современную
душевую или паровую кабину встраивают специальные све-
тодиоды, которые можно настраивать на различные цве-
та («Мир & Дом. City», 2003). Лифт громыхал, и казалось,
что его кабина расхлябанно болтается в шахте (А. Ива-
нов).
СИН: кабинка, капсула; АНА: клетка, клетушка; модуль; буд-
ка; бокс²; студия; аппаратная; ДЕР: фотокабина. [Б. И.]

КАБИНЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
кабинет 1.1 ‘помещение со столом в квартире’: гостиная, столовая

и кабинет.

кабинет 1.2 ‘помещение со столом в учреждении’: кабинет следо-

вателя.

кабинет 2.1 ‘помещение в учебном заведении’: кабинет физики.

кабинет 2.2 ‘помещение в медицинском учреждении’: процедурный

кабинет.

кабинет 2.3 ‘небольшое учреждение’: массажный <нотариаль-

ный> кабинет.

кабинет 3 ‘помещение в ресторане’: ужинать в отдельном каби-

нете.

кабинет 4, комп. ‘пространство на сайте’: доступ к личному каби-

нету.

кабинет 5, необиходн. ‘члены правительства’: отставка кабинета.

кабинет 1.1

Гостиная и кабинет; дверь кабинета; кабинет с библиотекой;
Квартира была большая, со столовой и кабинетом.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Помещение в квартире, предназна-
ченное для интеллектуальной работы за столом одного живу-
щего в этой квартире человека А1’.

1. Коннотации – оторванность от жизни: кабинетный уче-
ный.
2. Метонимические употребления применительно к комплекту
мебели для такого помещения (обычно включающему пись-
менный стол, секретер, книжный шкаф, кресло, диван): Бро-
дим по квартирам, купили кабинет для Бориса, спальню, го-
стиную (Т. Окуневская).
А1 • РОД: кабинет мужа.

• КАКОЙ: отцовский кабинет.
• ПРИТЯЖ: мой кабинет.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Просторный кабинет; маленький <тес-
ный> кабинет; мемориальный кабинет (кого-л.); у себя в ка-
бинете; работать в кабинете; сидеть в кабинете; Кабинет

завален книгами; Вот настоящий кабинет ученого; Эта ком-
ната служит (кому-л.) кабинетом; В бывшей детской устро-
или кабинет.

То был старинный барский кабинет, с глубокими вольте-
ровскими креслами, с пузатым бюро, с широкой оттоманкой
от угла в две стены (В. В. Крестовский). Конечно, кабинет
тебе нужен побольше, не такая каморка, как здесь. Отто-
манку, два кресла, библиотечный шкаф... Одним словом, ка-
бинет... (К. М. Станюкович). Через несколько минут я был
у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры (М. Бул-
гаков). Возвращался он [композитор] всегда похудевший, с
новым выражением в лице и даже в фигуре, торопливо по-
здоровавшись, поцеловавшись с домашними, проходил к себе в
кабинет, закуривал и думал, думал и писал торопливыми кри-
выми крючками на нотной бумаге (Ю. Казаков). Мама обошла
весь дом еще раз и решила, что для кабинета больше всего
подходит комната с пятью окнами (З. Воскресенская). Ему
[Косте] отвели для жительства дядин кабинет – большущую
комнату на втором этаже, заставленную массивной доктор-
ской мебелью, книжными шкафами до потолка (Л. Карелин).
СИН: кабинетик; АНА: комната; библиотека; мастерская;
студия; будуар; ДЕР: кабинетный.
кабинет 1.2

Служебный кабинет; кабинет следователя.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Помещение в учреждении для ра-
боты специалиста А1, обычно работающего за письменным
или компьютерным столом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет заведующего.

• ПРИТЯЖ: мой кабинет.
• КАКОЙ: директорский кабинет.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кремлевские кабинеты; кабинеты руко-
водства; кабинеты Лубянки; хозяин кабинета; табличка на
кабинете; очереди у кабинета; в высоких кабинетах [‘в каби-
нетах высокопоставленных лиц’]; в тиши кабинетов; ходить
по кабинетам.

Вечером, после работы, Иван Григорьевич зашел в поли-
клинику и прошел в кабинет врача, чье имя слышал от Анны
Сергеевны (В. Гроссман). Кабинет начальника технического
управления был поменьше размером, чем кабинет директора
комбината (В. Дудинцев). Все эти новшества, придуманные
где-то в кабинетах Гулага, наносили делу страшный вред
(Г. Демидов). Все служебное время я сидел у себя в «археоло-
гическом кабинете». Так называлась обширная светлая ком-
ната на хорах собора (Ю. Домбровский).
СИН: комната, офис, бюро; АНА: контора; кафедра.
кабинет 2.1

25-й кабинет; кабинет физики.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Помещение в школе, предназначен-
ное для занятий дисциплиной А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет информатики.

• КАКОЙ: химический кабинет.
1. Расширенные употребления применительно к иной дея-

тельности, связанной с работой школы, в роли А1: методиче-
ский кабинет; кабинет по охране труда.
2. Сдвинутые употребления применительно к похожим поме-
щениям не в школе: кабинет новой иностранной литературы
Публичной библиотеки; диалектологический кабинет при ка-
федре русского языка.

Школьная нянечка, тетя Граня, выступала в роли гида: по-
казывала исторический кабинет трем благоговейно притих-
шим первоклассникам (Г. Полонский). [Директор] почему-то
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решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая
полгода назад исчезла из географического кабинета (Ф. Ис-
кандер). Ну, учительница влезла в парту, достала ящерицу
и отнесла в ботанический кабинет (В. Железников). Сергей
Сергеевич согласился и новый учебный год начал в примыкав-
шей к кабинету химии узкой комнате, уставленной шкафами,
стеллажами и столиками, колбами, штативами и горелками
(Ю. Буйда). И вообще пусть все идут на перемену, мне нужно
проветрить кабинет (А. Драбкина).
АНА: класс; аудитория; лаборатория.
кабинет 2.2

Кабинет функциональной диагностики; процедурный кабинет
в детской поликлинике; Полдня ходил по кабинетам.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Помещение в медицинском учре-
ждении, в котором проводятся процедуры А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет лечебной физкультуры.

• КАКОЙ: рентгеновский кабинет.
Днем прием больных в амбулатории, а после работы возня

в рентгеновском кабинете и лаборатории (В. Аксенов). Через
неделю мне пришла повестка из инфекционного кабинета рай-
онной поликлиники (Е. Топильская). Оказалось, что директор
был в отпуске, ортопедический кабинет новой поликлиники
еще не открыт (В. Голяховский). В харьковской клинике нет
бассейна или водно-процедурного кабинета («Известия», 2012).
70 млн рублей будут направлены в детскую больницу № 2 […]
на открытие специализированного кабинета диагностики он-
кологических заболеваний («Русский репортер», 2009).
АНА: лаборатория.
кабинет 2.3

Массажный <стоматологический> кабинет; нотариальный
кабинет; открыть свой кабинет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое учреждение, в котором оказываются
услуги А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет адвоката.

• КАКОЙ: стоматологический кабинет.
Доктор Ланда, который раньше держал свой кабинет по

кожным и другим смежным болезням, сам отказался от част-
ной практики (А. Львов). Открываешь газету – сплошные
объявления: интимные услуги, закрытые бани, массажные
кабинеты... (А. Хайт). Сусанна Борисовна, в некотором роде
врач – у нее был косметологический кабинет, – выписала Нине
транквилизатор и снотворное (Л. Улицкая). А ты уверен, что
люди в салонах красоты и маникюрных кабинетах смогут опо-
знать свою клиентку? (М. Милованов). Вот доктор и дает
пациенту вместо рецепта свою визитку: «Приходите ко мне
в частный кабинет, там и поговорим» («Комсомольская прав-
да», 2013). Он [психолог А. В. Шувалов] предлагает создать
на базе образовательных учреждений кабинеты психологи-
ческой помощи, так называемые камерные психологические
поликлиники («Вопросы психологии», 2004).
АНА: салон; контора.
кабинет 3

На втором этаже пиццерии – уютные кабинеты; Проведите
нас в отдельный кабинет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Помещение в ресторане, рассчитанное на
несколько посетителей, пришедших вместе и желающих нахо-
диться отдельно от других посетителей’.

Через пять минут мы уж сидели в отдельном кабинете ре-
сторана за завтраком (К. М. Станюкович). Они сели в отдель-
ной маленькой клетушке, обвешанной холстяными шторами.
Это называлось «кабинет». Официант, который приносил

пиво и закуску, обращался к Семену с необыкновенной почти-
тельностью (Ю. Трифонов). Вот пароход отправился вниз
по матушке по Волге, а русские и английские купцы засели в
отдельном кабинете лучшего ярмарочного ресторана (В. Ка-
таев). Отцы семейств предпочитали Сандуны по понедель-
никам, загородные сауны, обеды в кабинетах «Узбекистана»
или «Берлина» (Н. Климонтович).
кабинет 4, комп.
Личный кабинет на сайте; кабинет участника олимпиады.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Индивидуальное пространство
пользователя А1 на сайте А2 с доступом по паролю, пред-
назначенное для получения каких-л. услуг’ [обычно в составе
сочетаний типа личный кабинет или кабинет пользователя].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет пользователя.

• ПРИТЯЖ: мой кабинет.
А2 • на ПР: кабинет на портале.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личный кабинет налогоплательщика; ка-
бинет на портале; кабинет на сервере; доступ к кабинету;
логин и пароль к личному кабинету.

Если клиенты и пользуются этой услугой, то довольно ред-
ко заходят в свой личный кабинет («Известия», 2013). В лич-
ном кабинете на сайте сервиса пользователь, подключив свои
профили в социальных сетях, может увидеть задания от ком-
паний и бонусы за их выполнение (РБК Дейли, 2013). У каждо-
го студента есть личный кабинет с расписанием, журналом
оценок, возможностью общаться на форумах и участвовать
в веб-конференциях (РБК Дейли, 2013). Заявки от клиентов
принимают по электронной почте или в электронных кабине-
тах пользователя на сайтах («Известия», 2014).
кабинет 5, необиходн.
Кабинет министров; британский кабинет; Кабинет в полном
составе подал в отставку.
ЗНАЧЕНИЕ. Кабинет А1 ‘Совокупность членов правитель-
ства страны А1 или правительство страны А1 как орган вла-
сти’ (обычно в сочетании кабинет министров).

Кабинет министров, по-видимому, первоначально мето-
нимическое употребление названия отдельного помещения, в
котором собирается правительство.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кабинет (министров) Франции.

• КАКОЙ: британский кабинет (министров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Теневой кабинет; состав кабинета; члены
кабинета; глава кабинета; заседание кабинета; постановле-
ние кабинета; отставка кабинета; формировать кабинет;
распустить <реформировать> кабинет; возглавить кабинет;
Часть кабинета была против этого решения.

Он думал о фуроре, который произведет его сообщение на
предстоящем заседании кабинета (Г. Петросян). Ясно, что
кабинет министров уходит в отставку, и также ясно, что
еще некоторое время, до утверждения нового правительства,
он будет работать («Труд-7», 2000). В кабинете министров
наконец услышали многолетние жалобы россиян на ужас-
ную работу «Почты России» («Комсомольская правда», 2013).
В этом случае реализация всех совместных проектов будет
как минимум заморожена до момента формирования нового
кабинета («Известия», 2014).
СИН: правительство, совет (министров); ДЕР: разг. кабмин
[кабинет министров].
◊ уходящ. шутл. эвф. кабинет задумчивости ‘туалет’: Мяг-
кие листочки с моими «выписками» попали на гвоздик «каби-
нета задумчивости», жесткие сохранились (А. Мариенгоф).
[Б. И.]
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КАБЛУ́К, СУЩ; МУЖСК; каблука́.
Я не ношу обувь на каблуке; За окном застучали чьи-то каблу-
ки.
ЗНАЧЕНИЕ. Каблук А1 ‘Деталь обуви А1 из твердого мате-
риала, находящаяся снаружи под пяткой и приподнимающая
пятку выше носка’.

1. Формы ЕД и МН могут быть синонимичны: туфли на
высоком каблуке <на высоких каблуках>.
2. Многие виды каблуков имеют особые названия, описываю-
щие их форму: шпилька, гвоздик, столбик, кирпичик, рюмочка,
стаканчик.
3. Метонимические употребления применительно к обуви на
каблуках: носить каблуки.
4. Образные употребления применительно к автомобилям с
высокой задней частью, по форме напоминающим обувь с
каблуком: На учете […] немногим более 7,8 млн коммерче-
ских автомобилей, из которых почти половина (48 %) – это
представители легкого коммерческого транспорта: пикапы,
каблуки, фургоны и небольшие грузовички и автобусы («Про-
филь», 2013).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каблук ботинка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокий <высоченный> каблук; огром-
ный каблук; низкий каблук; маленький каблук; изящный каб-
лук; фигурный каблук; венский каблук, ковбойский каблук;
широкий <тонкий> каблук; квадратный каблук; острый
каблук; клиновидный <конусовидный> каблук; скошенный
каблук; плоский каблук; устойчивый каблук; тяжелый каб-
лук; ортопедический каблук; стоптанные каблуки; сапоги
<босоножки> на каблуках; туфли <ботинки> с каблука-
ми <без каблуков>; обувь на среднем каблуке; удар каблу-
ка; следы от каблуков; стук <цоканье> каблуков; ходить
на каблуках; покачиваться на каблуках; щелкнуть каблу-
ками; поменять набойки на каблуках; впечатывать каб-
луки в асфальт; вонзить каблуки в бока лошади; Каблук
застрял в щели между камнями; Каблуки стучат; Каб-
луки стесались <стоптались>; Каблук отвалился; Каблук
сломался.

И идут, звенят цыганки и качаются / На высоких, сбитых
набок, каблуках (Ю. Даниэль). У полусапожек был десятисан-
тиметровый каблук. Массивный, но изящный параллелепипед
(Т. Соломатина). Надо сидеть, ждать, когда мамаша, цокая
каблуками со стертыми набойками, загнанная, как полковая
лошадь, прискачет (М. Трауб). У вас очень высокие каблу-
ки, – нерешительно сказал милиционер, скользнув взглядом по
модной тогда платформе (Н. Щербак). Асфальт проминался
под ногами. Каблуки женщины выдавливали в нем малень-
кие дырочки, которые тянулись за ней аккуратной цепочкой,
как следы очень странного зверя (М. Петросян). Ты должен
познакомиться с одним человеком... – Из этих? – Суханов
демонстративно щелкнул каблуками. – Из господ офицеров?
(А. Белозеров).
СИН: каблучок; АНА: платформа; танкетка; набойка; подпя-
точник; подкова; ДЕР: каблучный; подкаблучник.
◊ под каблуком ‘в положении, зависимом от другого чело-
века, обычно своей жены, причем говорящий оценивает это
отрицательно’: Чрезвычайно властная по характеру и даже
заносчивая, она, несомненно, держала супруга под каблуком
(В. Аничков); Дома же он, капитан первого ранга и главный
военпред единственного в городке машиностроительного за-
вода, был типичным подкаблучником, то есть под каблуком у
Клавдии Алексеевны, которая из него веревки вила (Г. Мурзин).
[Б. И.]

КАВАЛЕ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
кавалер 1.1, уходящ. или шутл. ‘мужчина как социальная роль’:

Как галантный кавалер он пропустил вперед девушек, стоявших

позади него.

кавалер 1.2, уходящ. или шутл. ‘ухажер’: У нее не было недостат-

ка в кавалерах.

кавалер 1.3. уходящ. или шутл. ‘партнер по танцам’: танцевать

за кавалера.

кавалер 2.1, ист. ‘мужчина из высшего общества’: нарядные дамы

и кавалеры в шляпах с перьями.

кавалер 2.2, ист. ‘придворный чин или человек, имеющий его’:

чин кавалера.

кавалер 2.3, ист. ‘рыцарское звание или человек, носящий его’:

кавалер де Грие.

кавалер 3, офиц. ‘человек, награжденный орденом’: кавалер орде-

на Красного Знамени.

кавалер 1.1, уходящ. или шутл.
Как галантный кавалер он пропустил вперед девушек, сто-
явших позади него; Галантный кавалер принялся развлекать
свою соседку по столу забавными историями; Кавалеров и
дам за столом принято чередовать; На приеме в посольстве
кавалеров было раза в два больше, чем дам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, рассматриваемый с точки зрения его
социальной роли в светском обществе, требующей, в соответ-
ствии со светским этикетом, особого отношения к женщине’.

Традиционный этикет предписывал, чтобы мужчина вел
себя по отношению к женщине галантно – во-первых, демон-
стрировал ей подчеркнуто уважительное отношение (пропус-
кал вперед, вставал при разговоре с ней и пр.), во-вторых,
демонстрировал свое расположение к ней и заботу о ней, ока-
зывая ей различные знаки внимания (говорил комплименты,
оказывал различные услуги и пр.).

Вообще-то средство есть, – сказал Валера голосом га-
лантного кавалера из галантных романов, которые он видел
на прилавках (А. Слаповский). Девицы были красивые и голод-
ные. Их имен я не пытался запоминать. Сейчас они кажутся
мне одной сплошной Анжелой. Кавалеров давайте считать
Петями, чтоб не путаться (Слава Сэ).
СИН: джентльмен; АНА: дама.
кавалер 1.2, уходящ. или шутл.
У нее не было недостатка в кавалерах; Новый Машин кава-
лер никому не понравился; Маша, твой кавалер пришел!; Он
кавалер хоть куда!
ЗНАЧЕНИЕ. Кавалер А2 ‘Мужчина, который оказывает жен-
щине А2 различные знаки внимания, чтобы добиться ее рас-
положения, или которого можно рассматривать как потенци-
ального жениха’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кавалер Ольги.

• ПРИТЯЖ: Катин кавалер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многочисленные кавалеры, бывший <но-
вый> кавалер; завидный кавалер; завести кавалера; менять
кавалеров; отказать <дать отставку> кавалеру; Нет отбоя
от кавалеров.

Между прочим, знаете что, Валя? Я видел вашего кавале-
ра. – Какого это кавалера? – Ну, этого маленького (Ю. Три-
фонов). При ней давным-давно состоял другой кавалер, у нее
вообще не было в них недостатка (В. Белоусова). В каче-
стве кавалеров ее гораздо больше устраивали посторонние
мальчики, не обладающие столь исключительными знания-
ми в области естественных наук (Л. Улицкая). И хоть она
считала себя девушкой прагматичной и без сантиментов,
но не отказалась бы выслушать признание даже от такого
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побитого молью кавалера (М. Зосимкина). В восемь без двух
минут Даша подошла к клубу «Дача» в одном из центровых
переулков. Кавалер из фэйсбука обещал ждать в шляпе у вхо-
да (С. Шаргунов). Тогда, в 1995 году, кавалер у меня все-таки
появился. Случилось это летом, когда мы всем курсом поехали
«в поля». Он был улыбчив и скромен. Лет на десять старше
меня, с залысинами (Н. Щербак).
СИН: ухажер, прост. жених, необиходн. поклонник, друг, дру-
жок, разг. сниж. хахаль, парень, молодой человек, шутл. воз-
дыхатель, разг. нов. бойфренд.
кавалер 1.3, уходящ. или шутл.
Коля – Машин постоянный кавалер на танцах в клубе; Кава-
леры приглашают дам; Дама кладет руку на плечо кавалера;
Катин кавалер совсем не умел танцевать и все время насту-
пал ей на ноги.
ЗНАЧЕНИЕ. Кавалер А2 по А3 ‘Мужчина, в паре с которым
женщина А2 танцует на балу А3’ [обычно о бальных танцах
или о медленных современных танцах].

Сдвинутые употребления применительно к мужчине, кото-
рый, в соответствии с правилами светского этикета, сопровож-
дает и развлекает женщину на увеселительном мероприятии:
Таня, иди к нам! – крикнул Кольчугин, но она покачала головой
и показала на Кянукука. – Я здесь с кавалером (В. Аксенов);
Вадим Павлович Соколов […] как бы в шутку объявил, что
сегодня Дина будет его дамой, а он ее кавалером (А. Рыбаков);
Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим
кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с
криком ласточкой бросались в бассейн (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кавалер Ольги.

• ПРИТЯЖ: Катин кавалер.
А3 • на ПРЕДЛ: (Ваня) – мой кавалер на дискотеке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Меняться кавалерами; отказать кавале-
ру; танцевать за кавалера; Дамы приглашают кавалеров;
Кавалеры кружат дам; Кавалер должен развлекать даму.

Барышня велит мне танцевать, – кавалеров много, а дам
мало, – а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется
(А. П. Чехов). Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер
ее в танцах, носит ее веер и платок (А. Куприн). Вся она
была коротенькая, крепенькая, как репка. […] Она деловито
танцевала за кавалера с тонкой и томной девицей чуть не на
голову выше себя (И. Грекова). Кавалеров не хватало – кроме
молодцеватого ветерана было здесь еще три деда, но один
из них […] все больше отсиживался на лавке (М. Кучерская).
Среди кавалеров на танцплощадках было много совсем моло-
деньких безусых, но были и фронтовики при орденах (В. Ми-
хальский). Оля оказывалась единственным благодарным Са-
шиным слушателем, а он – единственным ее кавалером по
танцам (М. Трауб).
СИН: партнер; АНА: дама, партнерша, пара.
кавалер 2.1, преим. в форме МН; ист.
Нарядные дамы и кавалеры в шляпах с перьями; костюмы дам
и кавалеров XVIII века; придворные кавалеры и придворные
дамы [см. тж 2.2]; На этой картине изображены кавалер и
дама в париках.
ЗНАЧЕНИЕ. Кавалер А1 ‘Мужчина из высшего общества, жив-
ший в эпоху А1’ [обычно в сочетании со словом дама].

Слово кавалер восходит к латинскому слову caballarius –
«всадник», «наездник» (от caballus – «конь»). Это понятие
тесно связано с рыцарской культурой и куртуазным кодексом
поведения, поэтому кавалер 2.1 употребляется в основном
применительно к людям, жившим в Европе в XIII–XIX в. или
в России в XVIII–XIX в.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кавалеры (и дамы) эпохи Возрождения.

• КАКОЙ: средневековый кавалер.
Над умами художников властвовал тогда Левицкий – хит-

рый и добродушный украинец, создавший гениальные портре-
ты кавалеров и дам екатерининской эпохи (К. Паустовский).
В замке огни, музыка, веселье. Роскошно одетые кавалеры,
еще более нарядные красавицы дамы, все это движется в
плавном и красивом танце (Л. Чарская). Три кавалера и семь
дам бегут из зараженной чумой Флоренции на виллу и раз-
влекают друг друга разными историями (А. Иванов). Юг и
Альенор, сидя в оконной нише, смотрели, как подъезжают
кавалеры и дамы, одетые в парчу и меха, как спешиваются,
как входят во дворец (В. Бегичева).
АНА: господин, сэр, лорд; дама, леди, миледи, мадам, госпожа.
кавалер 2.2, ист.
Придворный кавалер; чин кавалера; Российские император-
ские придворные подразделялись на три группы: придворные
чины, придворные кавалеры и придворные дамы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Придворный чин в России во второй половине
XVIII века или мужчина, имеющий этот чин’.

Чин придворного кавалера был введен при Екатерине II.
Придворные кавалеры подразделялись на камергеров и ка-
мер-юнкеров и находились в подчинении у обер-камергера,
который был главным лицом при дворе.

Кавалер, состоявший при нем [молодом императоре],
задал ему тему для сочинения: «Военная служба не есть
единственная служба дворянина, но есть и другие занятия»
(Ю. Тынянов). Родоначальником материнской ветки значился
екатерининский фаворит, кавалер, князь и прочее, что и пере-
числить не под силу (А. Снегирев). На оборотной стороне ти-
тульного листа значится: «Печатать позволяется. Москва,
Января 7-го дня 1833 года. Ценсор, Заслуженный Профессор,
Статский Советник и Кавалер Иван Двигубский» (А. Ма-
кушинский). Иван Иванович Бецкой, Президент Академии и
кавалер, за истекшие семь лет сильно постарел (Б. Евсеев).
АНА: камергер, камер-юнкер; ДЕР: кавалерственный.
кавалер 2.3, ист.
Бравый <отважный, доблестный кавалер>; Кавалер де Грие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Звание, которое в Западной Европе носили муж-
чины аристократического происхождения, принадлежащие к
рыцарскому ордену, или лицо, носящее это звание’.

Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтере-
совали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей,
герцогов, кавалеров (М. Булгаков). Я на днях читал историю
Машеньки Леско и кавалера де Грие... (А. Куприн). [Рыцарь
Рюгер Химмельберген] выгравировал на мече слова «Иисус
и Мария» и открыл окно башни. И сразу в окне показалась
призрачная рука с алым шарфом. Бравый кавалер ударил по
этой руке мечом (А. Иванов).
СИН: рыцарь, шевалье, кабальеро; АНА: всадник [всадник
Понтий Пилат].
кавалер 3, офиц.
Дважды кавалер ордена Победы; полный кавалер ордена Сла-
вы; кавалер многих орденов; Машин дед – кавалер ордена
Красного знамени; Микеланджело Антониони присвоено зва-
ние кавалера ордена Почетного легиона.
ЗНАЧЕНИЕ. Кавалер А2 ‘Человек, который получил награду
А2, или почетное звание, которое он получил вместе с награ-
дой А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кавалер ордена «За боевые заслуги».

• КАКОЙ: георгиевский кавалер.
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Мальчик шел впереди, гордый собой, недоступный, как ка-
валер Золотой Звезды Сергей Тутаринов (А. Варламов). Его,
ветерана пятидесяти восьми сражений, кавалера георгиев-
ского, Анны с алмазами и еще, и еще, его, командира дивизии,
привезли в Зимний в январе двадцать шестого (Ю. Давыдов).
У нас дядя Миша появился неожиданно, […] герой граждан-
ской войны, кавалер ордена Красного Знамени, тогда это мно-
го значило (А. Рыбаков). Это был преудивительный человек,
этот Бюффон – натуралист, путешественник, придворный
остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов
(Ю. Домбровский). Его не позвали, позвали Неумолимова, и,
улыбаясь коричневыми зубами, пошел к нарам кавалерийский
комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени (В. Гросс-
ман). Получил звание кавалера Св. Гроба Господня и пожа-
лован Честным Крестом Св. Гроба Господня 1920 авг. 20
(П. Врангель).
СИН: орденоносец; АНА: лауреат, герой [Герой Совеского
союза]. [Т. К.]

КАВАЛЕ́РИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; ист.
Неприятельская кавалерия; история кавалерии с древнейших
времен; В первую мировую дед воевал в кавалерии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Род войск, в котором боевые действия ведутся
верхом на лошадях’.

1. Основные боевые подразделения в кавалерии: взвод, эс-
кадрон, сотня, полк, бригада, дивизия, корпус, армия.
2. Кавалерия возникла в античные времена и просуществовала
как род войск до середины XX столетия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая кавалерия [ист. гусары, ист. уланы];
тяжелая кавалерия [кирасиры]; Белая кавалерия [кавалерия
белых армий во время гражданской войны в России], Красная
кавалерия [кавалерия Красной армии во время гражданской
войны в России], русская <французская> кавалерия; кавале-
рия Чингисхана; кавалерия Буденного; кавалерия царской Рос-
сии; численность кавалерии; маневренность кавалерии; фу-
раж для кавалерии; устар. генерал от кавалерии; служить
в кавалерии, командовать кавалерией; быть на вооружении
кавалерии; вести кавалерию в атаку, вводить в бой кавале-
рию.

Появление на поле битвы слонов исключало применение
противником кавалерии: лошади боялись слонов! (В. Ярхо).
Толстой лошадь новой породы хотел вывести для кавалерии,
целый завод завел (М. Кучерская). Польская кавалерия никогда
с шашками наголо танки не атаковала, а ее большие потери
были вызваны, главным образом, общим превосходством нем-
цев (И. Пыхалов). Перед шеренгами зеленых мундиров пехоты
и синих кавалерии развевались белые полковые и цветные рот-
ные знамена («Наука и жизнь», 2009). Президент Франции
Жак Ширак […] служил лейтенантом в кавалерии («Солдат
удачи», 2004).
СИН: конница; АНА: конная милиция; ДЕР: кавалерист; кава-
лерийский. [Ю. А.]

КА́ВЕРЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -зен, -зна, СРАВН -ее.
Каверзный вопрос; каверзная шахматная задача.
ЗНАЧЕНИЕ. Каверзный А1 ‘Такой А1, который содержит в
себе намеренную, но скрытую сложность, чтобы человеку,
имеющему дело с А1, было трудно выбрать правильное реше-
ние или способ поведения’.

1. Ослабленные употребления применительно к ненамерен-
ной сложности: каверзный момент; каверзная техническая
проблема; Игорь считал жизнь штукой сложной и каверзной:
мало ли что может случиться (С. Таранов).

2. Метонимические употребления применительно к человеку
или его мимике: каверзная улыбка; каверзный взгляд; [Чело-
век] подчас обаятельный, остроумный, широкий. А иногда
каверзный, капризный, задиристый (А. Сурикова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каверзный план, каверзный пункт про-
токола, каверзная цель; каверзная ловушка, каверзный трюк;
каверзные слова; каверзная мысль.

Вот одна из любимых и самых каверзных головоломок
Л. Д. Ландау, с них обычно начинался разговор («Наука и
жизнь», 2008). Все проклятые, каверзные вопросы, на кото-
рых большинство аспирантов так или иначе спотыкаются, у
него [А. Д. Сахарова] не вызывали никакого затруднения (Г. Го-
релик). Министру финансов США задали немало каверзных
вопросов по поводу бюджетного дефицита («Российская га-
зета», 2003). Позже я приноровился дипломатично развивать
его каверзную мысль, тем самым уходя от прямого ответа
(А. Висков).
СИН: заковыристый; АНА: иезуитский, макиавеллиевский;
мудреный, с подковыркой, с подвохом; хитрый; предатель-
ский; коварный, злокозненный, вероломный; лукавый; АНТ:
бесхитростный; ДЕР: каверзность; каверзник; каверзно; ка-
верзничать. [Ю. А.]

КАВЫ́ЧКИ, СУЩ; ЖЕНСК; -чек, ЕД -чка, -и.
Получил четверку, потому что забыл закрыть кавычки после
прямой речи; Цитата внутри текста, как правило, заключа-
ется в кавычки. Что ты хотел показать этими кавычками?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Парные знаки препинания, служащие для выде-
ления в тексте прямой речи, цитат, названий или таких слов
или выражений, которые употреблены в необычном или иро-
ническом смысле’.

1. В разных языках используются разные графические вари-
анты кавычек – одинарные (‹›) и двойные («»), только верхние
(“”) или верхние в сочетании с нижними („”), прямые («», “”)
и обратные (»«). В русском языке для цитирования и прямой
речи используются спец. елочки: «», как и во французском.
В английском для этой цели используются верхние кавычки в
виде двойных запятых, спец. лапки “”. Для выделения объяс-
нений смысла слов в русском и в английском используются
марровские кавычки, или английские одиночные лапки: ‘’.
2. Кавычки входят в число знаков препинания, и в разных язы-
ках их употребление регулируется разными пунктуационными
правилами.
3. В устном языке для передачи чужой речи может исполь-
зоваться жест воздушные кавычки, сопровождающий чужую
речь – поднятые указательные и средние пальцы обеих рук, в
то время как остальные пальцы прижаты к ладони.
4. В письменной речи кавычки, используемые для передачи чу-
жой номинации, с которой автор не согласен, могут заменяться
на выражение так называемый: В этом состоял их «план» [ав-
тор не считает, что то, о чем идет речь, можно назвать планом]
= В этом состоял их так называемый план [см. тж ◊].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В кавычках; без кавычек; одинарные ка-
вычки; марровские кавычки; открывающая <закрывающая>
кавычка; русские <английские> кавычки; иронические <скеп-
тические> кавычки; виды кавычек; употреблять кавычки, зло-
употреблять кавычками; открыть кавычки, закрыть кавыч-
ки; брать <ставить> что-л. в кавычки [тж образн.], заклю-
чать что-л. в кавычки; снимать кавычки, опускать кавычки.

Писатели и критики стали властителями дум; «прогрес-
сивные» журналы со «смелыми» романами и статьями рвали
друг у друга из рук; «смелые» фильмы показывали на закры-
тых просмотрах […]. Кавычки я поставил по горькой необ-
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ходимости (Д. Драгунский). Восклицательные знаки порой
предпочитаются кавычкам, то есть неопровержимости до-
кументации (Г. Шергова). Аксаков всегда ставил в кавычки
термин «либерализм», если не писал о самом себе (Д. Григо-
рова). Скорее уж Парфенов изобрел гениальный (иронические
кавычки для сбития пафоса – в уме) способ рассказывать
новейшую историю на языке поп-культуры (А. Гаррос). Ужас
положения мхатовской «молодежи» (да, к сожалению, уже в
кавычках, ведь это все люди под 30 и за 30) в том, что она
довольна, как бы ни фрондировала на словах (В. Давыдов).
АНА: спец. лапки; спец. елочки; скобки; точка; тире; двоето-
чие; многоточие; апостроф; запятая; штрих; спец. интер-
пункт [знак ·]; разделитель; ДЕР: закавычить.
◊ без кавычек А1 ‘настоящий А1’: герой без кавычек; Интелли-
гентные (без кавычек) женщины не выступают на подобных
сборищах; в кавычках А1 ‘не А1 или не настоящий А1’: герой
в кавычках; Для Кавказа есть негласная установка Москвы –
дать возможность спецслужбам работать без оглядки на
закон. А заодно и «спецслужбам» в кавычках («Русский репор-
тер», 2011). [Ю. А.]

КАДР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
кадр 1

Выйти из кадра; не помещаться в кадр; Отойди, а то ты в
кадре.
ЗНАЧЕНИЕ. Кадр А1 ‘Рамка, ограничивающая то, что видно
при съемке фотоаппаратом, кинокамерой или видеокамерой,
или изображение, ограниченное этой рамкой’.

1. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа за кадром и
в кадре применительно к видеоряду как результату съемки ки-
нокамерой или видеокамерой: тихое фортепьяно за кадром;
голос за кадром; «Почему?» – звучит вопрос за кадром; Оба
работали в кадре так, что после фильма, вопреки старику
Станиславскому, хочется воскликнуть: «Верю!» (Е. Иванова).
2. Образные употребления применительно к воображаемым
изображениям и другим информационным объектам: В этой
конструкции [с глаголом] ни в кадре, ни за кадром нет фигуры
наблюдателя (В. Храковский); В том, что автор анекдота
остается за кадром, есть своя мудрость (Э. Кио).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть <находиться, оставаться> в кадре;
появляться в кадре, войти в кадр, выйти из кадра; уходить
<выходить> из кадра, оставаться за кадром, оставлять кого-
л. <что-л.> за кадром.

Потом вошел в кадр, то есть в поле видимости работав-
шей кинокамеры, изрядно подвыпивший мужчина и потребо-
вал бумагу, разрешающую съемку (Е. Весник). На экране по-
явилась знакомая картинка – зал супермаркета. В кадр вошел
рыжий парень (А. Житков). Операторы телевидения усердно
выискивали в толпе смеющиеся, радостные лица и подолгу
держали их в кадре (В. Старков). Мы фотографировались и
попросили Вас отойти, но вы попали в кадр («Столица», 1997).
Фильм так прекрасно был снят, так хороши были портре-
ты, так любовно был запечатлен каждый попавший в кадр
предмет, что невозможно было оторвать глаз от экрана
(«Волга», 2014). Оператор […] поскользнулся при попытке
выставить кадр и упал вниз с пятиметровой высоты (lenta.ru,
2017).
АНА: поле зрения; ДЕР: кадрировать.
кадр 2

Кадры фильма; отрезать кадр; склеить кадры; Вот этот
кадр я бы выкинул.
ЗНАЧЕНИЕ. Кадр А1 ‘Отдельный фрагмент кинопленки или
фотопленки А1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кадры хроники [см. тж 3].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелькание кадров; частота кадров; запо-
минающийся кадр; перематывать кадры, склеивать кадры;
разг. нащелкать несколько кадров; фотографировать со ско-
ростью 10 кадров в секунду.

ЮК: Как это, когда режут пленку и потом кадр к кадру
клеят? НГ: Монтаж? ЮК: Да, монтаж («Звезда», 2002).
Кадр за кадром смотрела она всю сцену на свет: вот они
идут, ближе, крупней... (Г. Бакланов). Даже на кадре плохо
снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю
красноармейцев (Д. Гранин). «Отличный мог бы выйти кадр, –
думал режиссер. – Улица, голуби, трамваи и эти вещи на мо-
стовой...» (С. Довлатов). В телерепортаже этого не видно –
несколько кадров при монтаже было вырезано («Известия»,
2002).
АНА: снимок, фотография; ДЕР: кадрик; раскадровка.
кадр 3

Захватывающие кадры; кадры старой хроники [см. тж 1];
кадры из фильмов.
ЗНАЧЕНИЕ. Кадр А1 ‘Отдельная сцена или эпизод А2 из филь-
ма А1’.

Суженные специальные употребления применительно к от-
резку пленки или части видеозаписи между двумя монтажны-
ми склейками или от момента пуска камеры до ее остановки:
снять фильм одним кадром; Одним кадром, без перебивок, без
монтажа! Сверху снимали, с вертолета, чтобы видно всем
(А. Измайлов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кадры фильма.
А2 • РОД: кадры горящих лесов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Документальные <постановочные> кад-
ры, уникальные кадры; предыдущий <следующий> кадр; от-
кровенные <шокирующие> кадры; кадры военной хроники;
кадры последних известий; снимать кадры; смотреть кадры
спецоперации; Кадры быстро сменяют друг друга.

В этот день мы снимали кадр, как возбужденный Каран-
дышев подбегает к лодочнику, нанимает лодку и отправля-
ется на «Ласточку», куда компания кутил-богачей увезла
его невесту (Э. Рязанов). На этот раз режиссер с армян-
ского телевидения придумала, что они смонтируют кадры
современного приезда на развалины со счастливыми кадрами
прошлого (С. Спивакова). После сдачи журнала ассистен-
ты пишут монтажные листы – описание кадра, его длина
и т. д. (В. Катанян). Короче, едем на Васильевский. Снима-
ем первые кадры. Царь движется от Стрелки к Невскому
проспекту (С. Довлатов). Кадры фильма сопровождались ин-
струментальной музыкой, созданной с использованием элек-
тронных и струнных инструментов (РИА «Новости», 2004).
Единственный недостаток фильма, что мы до последне-
го кадра верим в Голливуд, а он нас обманул («Известия»,
2002).
АНА: сцена, эпизод; ДЕР: стоп-кадр; кадровый [кадровое ок-
но]; закадровый (голос). [Ю. А.]

КА́ДРЫ, СУЩ; МУЖСК; -ов; ЕД кадр, -а.
кадры 1, только в форме МН; офиц.
Отдел кадров; управленческие кадры; отечественные кадры;
В республике нет своих кадров; Раньше кадры решали все, а
теперь деньги решают все.
ЗНАЧЕНИЕ. Кадры А1 по А2 ‘Сотрудники учреждения А1,
части А1 какого-л. учреждения или сферы А1, имеющие спе-
циальность А2’.
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1. В форме ЕД носит разговорный характер и приобретает
шутливый оттенок: ценный молодой кадр; И секретарь наше-
го союза, отец наш и воевода, редкостной души […] человек,
Александр Романов обороняет свой новый кадр (В. Астафьев).
2. Метонимические употребления в значении ‘отдел кадров’:
разг. Окончил вуз, […] затем заведовал кадрами на радиозаво-
де (С. Чернышов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кадры силовых структур <авиапредприятий>.

• редк. из РОД: кадры из журналистов.
• для РОД: кадры для педагогической сферы <для иинду-

стрии>.
А2 • РОД: кадры дипломатов.

• по ДАТ: кадры по гражданским специальностям; кадры
по специальности «Механизация сельского хозяйства»;
кадры по сельскому хозяйству.

• в области РОД: кадры в области учета и аудита.
• КАКИЕ: педагогические <инженерные> кадры.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старые <молодые, свежие> кадры; ква-
лифицированные <образованные> кадры, перспективные
<сильные, ключевые> кадры; научные кадры, летные кадры,
врачебные кадры; руководящие <управленческие> кадры, кад-
ры руководителей; кадры для сферы управления <для пред-
приятий, для экономики, для промышленности, для сельско-
го хозяйства, для образовательных организаций, для военно-
промышленного комплекса>; кадры по направлению <по про-
фессии>; приток кадров; нехватка <дефицит> кадров, ре-
зерв кадров; потребность <нужда> в кадрах, отток кадров;
проблема кадров, ситуация с кадрами; подготовка <воспита-
ние> кадров, переподготовка кадров; перепроизводство (на-
учных) кадров; работа с кадрами; менеджер <специалист>
по кадрам; советск. журн. кузница кадров; распределение кад-
ров, система перераспределения кадров, отбор <подбор> кад-
ров; текучесть <текучка> кадров, ротация кадров; опора
на местные кадры; советск. борьба за чистоту кадров; гото-
вить <обучать, воспитывать> кадры, привлекать <подби-
рать, удерживать> кадры; обеспечить (предприятие) кад-
рами; располагать <обладать> кадрами; укомплектовать
кадрами; пополниться новыми кадрами; Где взять такие кад-
ры?; Нужно, чтобы появлялись новые кадры; Востребованы
кадры другого профиля.

Можно было бы закупать хорошее оборудование, обучать
кадры и успешно работать на этом направлении (М. Блант).
Один из главных методов этой преступной банды состоял в
том, чтобы всячески затирать молодые советские кадры на
предприятиях (С. Худиев). Надо помогать следователю, он
новый кадр, ему самому трудно справиться... (В. Гроссман).
У нас хорошая школа математики и биоинформатики, есть
сильные кадры (Г. Костина).
СИН: персонал, штат; АНА: рабочая сила; сотрудники; ДЕР:
кадровик; кадровый (голод).
кадры 2, только в форме МН; воен.
Кадры военно-воздушных сил.
ЗНАЧЕНИЕ. Кадры А2 ‘Постоянный состав войсковых частей
А2 регулярной армии, не увольняемый в случае демобилиза-
ции в мирное время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кадры военно-морских сил.

• КАКИЕ: летно-технические кадры.
Офицеры направлялись на специальные комиссии, решав-

шие, что делать с тем или иным: отпустить из армии или
оставить в кадрах (Э. Казакевич). Широкая мобилизация […]
и гибель профессиональных военных кадров в первый год вой-

ны привели к появлению народной армии, состоящей в основ-
ном из бывших гражданских лиц (К. Пахалюк).
ДЕР: кадровый.
кадр 3, сленг уходящ. шутл.
Какой кадр ты себе отхватила; Что это за кадр с ней был.;
Ну он и кадр!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, обычно мужского пола, характеризуе-
мый с какой-либо точки зрения’.

Он поднялся и присел на уголок кровати, не сводя с ме-
ня настороженного взгляда. Странный кадр... (А. Белянин).
Больше месяца с ней возится. Нашел себе кадр. – Артистка, –
пробурчал Эдуард (В. Аксенов).
СИН: субъект, разг. тип, разг. уходящ. субчик, разг. уходящ.
фрукт, разг. уходящ. гаврик, сленг кекс; ДЕР: кадриться, кад-
рить. [Ю. А.]

КА́ЖДЫЙ и прост. КА́ЖЕННЫЙ, прост. КА́ЖНЫЙ, прост.
КА́ЖЕН [только 1.1], ПРИЛ; -ая, -ое, КР и СРАВН нет.

каждый 1.1 ‘всякий’: Каждая вещь у него стоит на своем месте.

каждый 1.2 ‘всякий человек’: Каждому не угодишь.

каждый 2 ‘повторяющийся через определенный промежуток вре-

мени’: Каждый день он ходит на работу.

каждый 3.1 ‘представляющий собой определенную часть’: Каж-

дая вторая диссертация, защищенная в этом совете – плагиат.

каждый 3.2 ‘определенная доля людей’: Каждый третий в этом

городе – безработный.

каждый 1.1

Он поговорил с каждым из присутствующих; Каждую маши-
ну внимательно осматривали при въезде в город; В учебнике
после каждой задачи приводится ее решение; В каждом горо-
де есть проблемы с переработкой мусора; Каждый участник
соревнования получил какой-то приз.
ЗНАЧЕНИЕ. Каждый А1 из А2 А3 ‘В совокупности А2 рас-
сматриваемых по отдельности объектов А1 нет объектов, ко-
торые не участвуют в ситуации А3’.

1. У слова каждый есть синонимы весь, всякий и любой.
Слова весь и каждый различаются тем, что, употребляя весь,
говорящий рассматривает совокупность как единое целое, а
употребляя каждый, наоборот, рассматривает объекты сово-
купности по отдельности: Отчет директора был единогласно
одобрен всеми участниками заседания; Каждый участник
заседания поставил личную подпись на протоколе собрания.
Главное отличие слова каждый от его синонима всякий состо-
ит в том, что каждый может употребляться, когда речь идет
о совокупности конкретных объектов, причем эти объекты
можно перечислить: Каждый из студентов пожал ему руку;
Каждого спортсмена проверили на допинг, а всякий предпо-
лагает совокупность гипотетических объектов, которые нель-
зя перечислить: Это всякий первоклассник знает. Для слова
каждый употребление применительно к гипотетическим объ-
ектам также возможно: Это каждый первоклассник знает.
Поскольку слово каждый, в отличие от всякий, предполагает
индивидуальный перебор отдельных объектов совокупности,
оно не употребляется с неисчисляемыми существительными:
Всякая клюква имеет кислый вкус, но странно Каждая клюква
имеет кислый вкус. Если во фразе возможно употребление и
слова каждый, и слова всякий, различие между ними все рав-
но сохраняется: Всякий студент сдает сессию как минимум
два раза в год [речь идет о всех гипотетических студентах, где
бы они ни учились] vs. Каждый студент сдает сессию как
минимум два раза в год [речь может идти либо о конкретных
студентах (в каком-то вузе, в какой-то стране), либо о всех
гипотетических студентах].
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Слово каждый естественно употребляется с притяжательны-
ми прилагательными, которые дополнительно конкретизиру-
ют объекты (Каждый наш студент проходит стажировку
за границей), а для слова всякий это нехарактерно: странно
Всякий наш студент проходит стажировку за границей.
Слово любой указывает на то, что говорящему неважны инди-
видуальные различия между объектами совокупности: какой
объект ни взять, он обладает обсуждаемым свойством: Эту
задачу решит любой первокурсник. Слово любой одинаково
применимо и к гипотетическим, и к конкретным объектам:
Любой студент хоть раз в жизни прогулял занятия [гипотети-
ческий] и Любой наш студент хоть раз ездил на стажировку
[конкретный].
2. Ослабленные употребления применительно к ситуациям,
когда речь идет не обо всех объектах совокупности, а об их
большом количестве: Это каждый дурак <идиот> знает;
Швыряет деньгами направо и налево, бегает за каждой юб-
кой (В. Фомин); Наверное, каждый идиот лезет с этим ком-
плиментом, да? (С. Осипов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • из РОД: каждый из студентов <из щенков> [чаще с

одушевленными существительными в роли А2].
КОНСТРУКЦИИ.
1. Предшествует прочим определениям во фразе: каждый мо-
лодой преподаватель, каждая мельчайшая деталь, каждая
ее улыбка, каждая Петина подруга.
2. А1 обычно выражается существительным, от которого зави-
сит слово каждый, а А3 – глаголом: Каждый сотрудник [А1]
должен сдать отчет о проделанной работе [А3]; Каждому
студенту [А1], сдавшему сессию [А3], полагается стипендия.
А1 и А2 обычно не выражаются одновременно, поскольку это
привело бы к избыточности и повтору: каждый студент [А1]
или каждый из студентов [А2], но не каждый из студентов
студент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Буквально каждый; каждый встречный,
[неодобр. каждый встречный и поперечный ‘любой случайно
встреченный или посторонний человек’, каждый честный че-
ловек, каждый дом, каждая деталь, каждая страница, каж-
дая семья; На каждой станции продавались пирожки; Я верю
каждому его слову; Каждая минута с ним мне дорога; Я пом-
ню каждый миг нашей встречи [см. тж 2]; Каждый охотник
желает знать, где сидит фазан [мнемоническое правило для
запоминания цветов радуги по первым буквам: красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый].

Ночью каждый куст кажется загадочным, каждое пятно
издали таит подозрительный знак (В. Быков). А я говорю:
«Все дело в том, что у каждого человека свои интересы»
(А. Геласимов). У нас ведь, знаете, все романтики – в каждой
подворотне, в каждой пивной... (В. Белоусова). В каждой руке
у нее было по сумке (А. Волос). Люди жили как кильки в банке,
забив каждую щель, каждую норку (Л. Улицкая). Я кончился,
а ты жива. / И ветер, жалуясь и плача, / Раскачивает лес и
дачу. / Не каждую сосну отдельно, / А полностью все дерева /
Со всею далью беспредельной (Б. Пастернак).
СИН: всякий, любой; АНА: все [Все студенты готовы к эк-
замену ≈ Каждый студент готов к экзамену]; какой бы то
ни было; кого ни возьми; что ни возьми; какого <какой> ни
возьми; АНТ: никакой, ни один.
каждый 1.2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; МН нет.
Каждый норовит побольше урвать; Не каждому дана спо-
собность понимать других; Каждый имеет право на ошибку;
Далеко не каждому по средствам построить такой дом; За
него каждая пойдет.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый 1.1 человек’.
1. Лицо женского пола называется каждая.

2. Сдвинутые употребления в значении ‘некомпетентный или
случайный человек’: разг. неодобр. Будет мне тут каждый
указывать; Будет тут каждый без очереди лезть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Он любит всех и каждого; Он помогает
всем и каждому; Каждый сам за себя, один Бог за всех (по-
словица).

Вскоре у каждого появилось желание произнести хотя бы
краткую речь (А. Дорофеев). Состоялся консилиум. Каждый
высказал свою точку зрения. Мнения совпали: необходима опе-
рация (В. Токарева). У каждого было свое особое мнение о
крутом развороте Таниной жизни (Л. Улицкая). Все желаю-
щие стали пробовать себя в этом жанре. Каждый изощрялся
как мог (Д. Гранин).
СИН: всякий, любой, все, устар. всяк; АНТ: никто.
каждый 2

Он каждый год пишет по роману; Я делаю зарядку каждый
день; Освещение менялось каждую минуту; Это лекарство
нужно принимать (через) каждые два часа; Он мне каждые
полчаса названивает.
ЗНАЧЕНИЕ. Каждый А1 ‘Происходящий регулярно через ко-
личество А2 отрезков времени А1’.

1. В сочетании со словом раз указывает на то, что событие
происходит всегда, когда имеют место определенные обсто-
ятельства: Он напивается каждый раз, когда идет в гости;
Один из моих друзей […] каждый раз, влюбившись в какую-
нибудь девушку, обязательно заболевал (Ф. Искандер).
2. Ослабленные употребления применительно к ситуациям,
когда речь идет не обо всех временных отрезках, а об их слиш-
ком большом, с точки зрения говорящего, количестве (обычно
с выражениями со значением небольшого отрезка времени):
Он мне каждую минуту пишет; Перестань меня каждую
секунду дергать; Ревнивая жена звонила ему каждый час
(«Русский репортер», 2014).
3. Метонимические употребления применительно к простран-
ственным отрезкам, а также другим объектам, которые можно
мыслить как такие, которые субъект по очереди «проходит»
во времени, в роли А1: Приходилось останавливаться через
каждые пятьсот метров; Каждые сто метров стоит указа-
тель; Каждые десять километров машина расходует литр
бензина; Он матерится через каждые два слова; В этом де-
тективе новое убийство через каждые десять страниц; Кафе
попадаются чуть ли не каждые сто метров (А. Столяров).
КОНСТРУКЦИИ.
1. А1 обычно выражается существительным, от которого за-
висит слово каждый, а А3 – оставшейся частью предложения:
Каждый час [А1] звонил телефон [А3]. А2 выражается чис-
лительным при существительном: каждые три [А2] часа;
каждый третий [А2] день.
2. В сочетании с количественным или неопределенным чис-
лительным и обозначением временного отрезка указывает на
то, что событие происходит регулярно через количество А2
отрезков времени А1: Каждые пять <несколько> минут от-
ключается интернет [интернет отключается с интервалом в
пять <несколько> минут]; Каждые два года меняется дирек-
тор [директор меняется с интервалом в два года].
3. Без числительного указывает на то, что событие происхо-
дит в каждый из отрезков времени А1, однако не обязательно
через равные промежутки времени: Интернет отключается
каждый час [в каждый час есть какой-то момент, когда ин-
тернет не работает, однако не обязательно, чтобы отключения
происходили с интервалом ровно в час]; Он ездит в команди-
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ровку каждый месяц [в каждый из месяцев есть момент, ко-
гда он бывает в командировке, однако это могут быть разные
числа месяца]; Каждый год они бывают на море [в каждый
календарный год они бывают на море, однако возможно, что
в разные месяцы и числа].
4. В сочетании с порядковым прилагательным и со словами
день, неделя, месяц, год указывает на то, что событие проис-
ходит регулярно с интервалом в количество А2 (обозначаемое
соответствующим количественным прилагательным) отрезков
времени А1: Каждый третий день нужно проводить влаж-
ную уборку ≈ Каждые три дня нужно проводить влажную
уборку. Отличие этой конструкции от конструкции с количе-
ственным числительным состоит в точке отсчета: конструкция
с порядковым прилагательным обычно употребляется, когда
событие в первый раз происходит на А2-й день, месяц и т. д.:
Влажную уборку нужно проводить каждый третий день ско-
рее значит, что уборку произведут в третий, шестой, девятый
и так далее день. Конструкция Влажную уборку нужно про-
водить каждые три дня может значить, что ее произведут в
первый, четвертый, седьмой и так далее день. Кроме того, кон-
струкция с порядковым прилагательным обычно указывает на
запланированные мероприятия, а для конструкции с количе-
ственным числительным это необязательно: Хватит звонить
мне каждые пять минут, Не надо приезжать каждые два
дня, но не Хватит звонить мне каждую пятую минуту, Не
надо приезжать каждый второй день.
5. В конструкции с порядковым прилагательным и названием
дня недели в месяце значит, что событие происходит регуляр-
но раз в месяц, в А2-й по счету А1: Он принимает каждый
второй понедельник месяца = ‘Он принимает во второй по
счету понедельник каждого месяца’.
6. Употребляется с существительным, обозначающим отрезок
времени, в форме ВИН: Он приезжает каждую неделю; Они
разговаривают каждый день.
7. В сочетании с количественными числительными, а также
с обозначениями не целых отрезков времени имеет форму
МН: каждые три дня, каждые две минуты, каждые полчаса
<четверть часа, полгода>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каждый миг <час, месяц, год>; каж-
дую секунду <минуту, неделю> [см. тж 1.1]; (через) каждые
десять минут <пять лет>; каждые полминуты <полмеся-
ца>; каждое воскресенье <утро, лето>, каждую зиму <весну,
осень>; каждые выходные; с каждой минутой <с каждым
днем, с каждым годом>, с каждым шагом <словом>; Таска-
юсь туда каждый божий день.

С такими просьбами к нему обращались чуть ли не каж-
дый месяц (В. Быков). Речушка виляла, разливаясь по весне
так, что подмывала все мосты, и каждую осень стучали то-
поры, налаживая связь с областным центром (А. Азольский).
Мы когда переехали сюда из Кумылги, прямо не верили: чудо
какое-то. Каждую неделю – выходные. В клубе – концерт, ар-
тисты приехали (Б. Екимов). Алешка сначала звонил каждый
день, а потом все реже и реже (А. Геласимов). И вот на пер-
роне запели многоголосо и сперва разрозненно, но с каждой
минутой все слаженней и дружнее (В. Астафьев).
ДЕР: каждодневный, еже- [ежеминутный, ежедневный].
каждый 3.1

Каждый четвертый житель республики проживает в сель-
ской местности; В больших городах каждый второй брак
заканчивается разводом; Каждый десятый житель города
занят малым или средним бизнесом.
ЗНАЧЕНИЕ. Каждый А1-й А2 – А3 ‘Если мысленно нуме-
ровать все объекты совокупности А2, проверяя, участвуют

ли они в ситуации А3, и начиная нумерацию с начала, когда
выявляется объект, участвующий в А3, то окажется, что все
такие объекты имеют А1-й номер’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: каждый пятый <сотый>.
КОНСТРУКЦИИ. Валентность А2 часто выражается суще-
ствительным, от которого зависит слово каждый: В Европе
каждая третья покупка [А2] совершается с использованием
интернета. Валентность А3 обычно выражается сказуемым:
Каждый третий чиновник берет взятки [А3].

Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по
радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно
произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из
них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбира-
ют (М. Булгаков). Я следила внимательно: каждый десятый
узел был толще других (Е. Чижова). В старину от малярии и
оспы умирал каждый пятый заразившийся, от холеры и ти-
фа – каждый второй (А. Иванов). Он вынимал каждую пятую
вязальную спицу, и чулок получался ажурный, с прозрачными
продольными полосками (С. Голицын). Я вчера передачу одну
смотрела по телевизору, так вот в ней говорилось, что к
концу первого года совместной жизни изменяет каждый чет-
вертый мужчина (Т. Тронина). Каждое третье окно было
выбито (А. Волос).
каждый 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
Ну, такие стихи каждый второй может сочинить; Каждый
третий на предприятии остался без работы; В этом городе
каждый четвертый сидел в тюрьме; В этой школе каждый
третий курит.
ЗНАЧЕНИЕ. Каждый А1-й в А2 – А3 ‘Если мысленно нуме-
ровать всех людей в месте А2, проверяя, участвуют ли они в
ситуации А3, и начиная нумерацию с начала, когда выявляется
человек, участвующий в А3, то окажется, что все такие люди
имеют А1-й номер’.

Шутливые употребления применительно к первому в зна-
чении ‘все’: Здесь в отсидке у нас шебуршистый такой –
чуть ли не каждый первый (В. Володин); У нас в Пестяках,
почитай, каждый первый рыбак (М. Бару).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: каждый пятый.
А2 • ГДЕ: каждый второй в институте.
КОНСТРУКЦИИ. Валентность А2 часто выражается обсто-
ятельством места, которое по смыслу относится ко всему
предложению: Тут каждый третий употребляет наркотики;
В Москве каждый второй знает английский.

У древних римлян известен был прием децимации, когда
из числа провинившейся когорты или фаланги каждого деся-
того казнили (М. Чулаки). Ребята тихо говорили, что при
высадке наверняка погибнет каждый пятый, а может быть,
и каждый третий (В. Аксенов). По радио говорили, что у нас
от водки умирает каждый четвертый (А. Хайт). У каждого
второго – ни документов, ни прописки, преступный образ
жизни (А. Рубанов).
◊ на каждом шагу см. ШАГ; (в) каждой бочке затычка см.
БО́ЧКА; Каждому свое а) ‘Жизнь, судьба, занятия, вкусы
каждого человека складываются в соответствии с его особен-
ным характером и качествами’: Этот путь возможен, может
быть, он и разумен, но не для меня. Каждому свое (И. Греко-
ва); И вот я опять на панели. Как говорится, каждому свое
(А. Ростовский); Настя про себя знала, что она, например,
на сильные чувства не способна. Ну что ж, каждому свое
(А. Маринина); б) ‘Каждый человек получает то, что заслу-
жил’: Принять бы первому эту информацию к сведению и
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утешиться философской истиной – «каждому свое», – кото-
рую говаривали спустя тысячи лет нацисты и которая была
бы не столь ужасной, если бы не висела на воротах конц-
лагерей (А. Арканов); Каждая собака знает см. СОБА́КА.
[В. А.]

КАЗА́К и устар. или рег. КОЗА́К, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ;
-а́ и каза́ка, МН казако́в и каза́ков.
казак 1, ист.
Вольные казаки [см. тж ◊].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Член военно-земледельческой общины вольных
поселенцев, состоящей из крепостных крестьян и бедного
городского населения, бежавших на южные или восточные
окраины А1 русского государства’ [XIV–XVII века].

Войско казаков Запорожской Сечи делилось на курени с
куренным атаманом во главе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: запорожский казак.

Открыли для России территорию за озером Байкал каза-
ки-землепроходцы сотника Петра Бекетова (М. Ленская). За
официальную дату [основания села] взято 375-летие откры-
тия устья Индигирки землепроходцами казака Ивана Реброва
(В. Дубовский). Еще в семнадцатом веке было на террито-
рии Украины дикое поле, по которому вольно гуляли казак с
крымским татарином (Э. Лимонов). У Глинки были довольно
длинные черно-седые усы, как у запорожского казака (В. Бе-
лоусова). Рассказ о ней [Октябрьской революции] – во время
чтения поэмы «Хорошо» – он [Маяковский] пел на мотив «Из-
за острова на стрежень», как бы сопоставляя Волгу с Невой
и разинских казаков с кронштадтцами («Народное творче-
ство», 2003).
ДЕР: казачество; казацкий, казачий, казаческий [казаческие
восстания].
казак 2, ист.
Семиреченские <яицкие> казаки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представитель военного сословия, родившийся
в окраинной области А1 Русского государства и обязанный
нести военную службу в особых войсковых частях со сво-
им снаряжением, оружием и конем в качестве возмещения за
льготное пользование земельным наделом’ [XVIII век].
А1 • РОД: казаки Семиречья.

• КАКОЙ: яицкие казаки.
Не Бенкендорф, а другой мемуарист […] отметил: отряд

гвардейских казаков дрался замечательно (Ю. Давыдов). Тар-
ле, отвечая ему [В. Г. Короленко], воспроизвел наизусть и пись-
ма и указы Екатерины II, и отрывки из мемуаров Державина,
и какие-то еще неизвестные архивные данные о Михельсоне,
о Хлопуше, о яицких казаках... (К. Чуковский).
ДЕР: казачество; казацкий, казачий, казаческий.
казак 3.1

Донские казаки; Она вышла замуж за казака; Он был из про-
стых казаков; От 6 до 8 млн человек, проживающих в России,
считает себя казаками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, родившийся в одной из областей А1,
жители которых обязаны были нести службу в особых войско-
вых частях’.

1. В начале XX века существовало 11 казачьих войск: Амур-
ское, Астраханское, Донское, Кубанское, Оренбургское, За-
байкальское, Терское, Семиреченское, Сибирское, Уральское
и Уссурийское.
2. Лицо женского пола называется казачка: Кавун с нарисо-
ванным сердцем берет / Любимая мною казачка (Э. Багриц-
кий).

3. Ослабленные разговорные употребления в значении ‘бра-
вый мужчина, молодец’, часто в обращении: Полковник Сер-
биченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмех-
нувшись, произнес: – Добрый казак (Э. Казакевич); Все по-
вторяла: – Казак, налей мне русской водки! (С. Довлатов).
Возможны также ослабленные употребления в значении ‘мо-
лодец’ в обращении к лицам женского пола: Ну, что, казак
мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу), – гово-
рила она, лаская рукой Наташу (Л. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: терский казак [см. тж 3.2].

Точное число казаков поможет установить Всероссийская
перепись населения, в ходе которой казаков будут учитывать
как отдельную национальность (П. Черников). Наверное, на-
стоящих ковбоев в Америке встретить сложнее, чем настоя-
щих казаков в России (О. Панфилова). Солдаты утверждали,
что на самом деле владелец американской фирмы – донской
казак Харлампий Давыдов, уехавший в Америку задолго до
революции и ставший там миллиардером (Э. Лимонов).
ДЕР: казачество; казачина; казачок [русский и украинский
народный танец]; расказачивание [политика большевиков, на-
правленная на лишение казаков самостоятельных политиче-
ских и военных прав и их ликвидацию как социальной и куль-
турной общности]; казацкий, казачий, казаческий.
казак 3.2

Едут с песней молодые казаки [казачья песня]; С шашками
наголо мимо трибун прошел на рысях эскадрон кубанских
казаков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Боец кавалерийской части, укомплектованной из
населения областей А1, жители которых обязаны были нести
службу в особых войсковых частях’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: терский казак [см. тж 3.1].

Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-
то ранен, но верная лошадь его спасла (Д. Гранин). Он-то
сам не видел, а рассказывали, что казаки с шашками, с на-
гайками разгоняют толпу, убивают, топчут (И. Грекова).
Барабан забил тревогу, выстроились казаки с нагайками в
руках (Ф. Горенштейн). Вот в сибирских снегах и метелях,
впереди хмурой рати мелькнул орлиный профиль адмирала
Колчака; вот поодаль – брат-атаман Анненков с казаками
(А. Хейдок).
ДЕР: казачество; казачина; казачок [засланный казачок =
‘двойной агент’]; казацкий [казацкая нагайка], казачий [ка-
зачье войско], казаческий.
◊ вольный казак ‘ни от кого не зависящий человек, живущий
так, как он хочет’: Теперь ты вольный казак: можешь высту-
пать, можешь не выступать, как хочешь (Ю. Трифонов); Те-
перь он вольный казак, глаза за ним нет, что хочет, то и
делает (А. Слаповский) [см. тж 1]; казаки́-разбойники ‘дет-
ская игра, в которой дети из одной группы ищут и ловят детей
из другой группы’: Они вообще-то были неплохие ребята и
когда участвовали в «громке» фруктовых садов или водили в
казаки-разбойники, то лучше их и не найдешь (Ю. Домбров-
ский); Терпи, казак (, атаманом будешь) ‘Переноси трудности
без жалоб, и ситуация исправится’: Терпи, казак, – атаманом
будешь! Найдем врага, побьем, сразу и согреемся (А. Белянин);
Терпи, казак... Сейчас чай будет. С вареньем! (А. Мусатов).
[Ю. А.]

КАЗА́РМА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
казарма 1

Полковые казармы; разместить солдат в казарме.
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ЗНАЧЕНИЕ. Казарма А1 ‘Здание, обычно низкое и длинное,
очень простой архитектуры, предназначенное для того, чтобы
в нем жили, соблюдая строгий распорядок дня, военнослу-
жащие А1, часто солдаты и сержанты, или военнослужащие
воинского подразделения А1’.

1. Казармы часто имеют название: Лефортовские казармы;
Александровские <Серпуховские> казармы; Хамовнические
казармы.
2. Коннотации – несвобода, подчинение навязанным прави-
лам: Всесильный военный министр [Аракчеев], пытавшийся
превратить Россию в казарму, навел в своем имении порядок
экономическими методами («Лесное хозяйство», 2004).
3. Метонимические употребления применительно к людям,
живущим в казарме: Могли ночью поднять всю казарму и за-
ставить бегать по плацу, пока солдаты не падали (С. Алекси-
евич); Теперь вся казарма глядела на деревенского простака,
а тот озадаченно хлопал глазами (В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: казарма дивизии.

• для РОД: казарма для семейных офицеров.
• КАКАЯ: армейская <солдатская, артиллерийская> ка-

зарма.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кольцевая <оборонительная> казарма
Брестской крепости; казачьи <полицейские> казармы; быв-
шие британские казармы; казармы карабинеров; казарма мор-
ского ведомства; казарма стройбата <пожарной роты>;
окна <ворота, внутренний двор> казармы; дух казармы.

Переезжая на новое место, они [офицеры] не подозревали,
что так долго будут жить в казармах (ночуют дома только
местные, у остальных жилья нет) («Известия», 2003). Его
забрали в армию, увезли куда-то. Поселили в казарме (В. То-
карева). В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квар-
тировал однажды (Д. Гранин). В этих казармах и были рас-
квартированы те две кентурии, которые пришли вместе с
прокуратором на праздники в Ершалаим, а также тайная
стража прокуратора (М. Булгаков). Прежде здесь были ар-
тиллерийские стрельбища, и от Сокола, дальше на север и
запад, вдоль старых дорог до сих пор то и дело попадают-
ся невысокие красного кирпича казармы (В. Шаров). Девки
отправились на площадь, где были перехвачены офицерами и
уведены в пустующие казармы (А. Азольский).
АНА: барак; кубрик; общежитие; ДЕР: казарменный.
казарма 2, ист.
Казарма для рабочих; Раньше тут находились фабричные
казармы.
ЗНАЧЕНИЕ. Казарма А1 ‘Здание, обычно низкое и длинное,
очень простой архитектуры, предназначенное для того, чтобы
в нем жили, часто с семьями, рабочие А1 предприятия или
рабочие предприятии А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: казармы ткацкой фабрики.

• для РОД: казарма для фабричных.
• КАКАЯ: рабочая казарма.

Что помещалось в полуподвале до революции – Бог весть.
Должно быть, те ужасные рабочие казармы, где изможден-
ные и полуголодные фабричные с туберкулезным кашлем сло-
нялись по тесным сырым коридорам (Б. Кенжеев). Я была
позавчера в фабричных казармах, у семейных (С. Мстислав-
ский).
АНА: общежитие; барак. [А. П.]

КАЗА́ТЬСЯ, ГЛАГ; кажу́сь, ка́жется, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
ка́жущийся, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ; СОВ показаться.

казаться 1

Казаться рассерженным; Комната показалась ему холодной;
Он казался больным; Из самолета облака кажутся снежными
вершинами; Нужно быть, а не казаться [крылатая фраза].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кажется А2 человеку А3 ‘На основании физи-
ческого восприятия объекта А1 человек А3 думает, что объект
А1 находится в состоянии А2, или обладает свойством А2,
или похож на объект А2’.

1. В сочетании с частицей не возможны две интерпрета-
ции. Без главного фразового ударения А3 кажется значит ‘А3
считает, думает’: Мне не кажется, что в комнате холодно =
‘Я не думаю, что в комнате холодно’ = ‘Я думаю, что в ком-
нате не холодно’. С главным фразовым ударением казаться
приобретает суженное значение ложного впечатления: Мне не
кажется, что в комнате холодно = ‘Я не думаю, а знаю, что
в комнате холодно’.
2. В сочетании с частицами только и лишь произносится с
главным фразовым ударением и приобретает суженное зна-
чение ложного впечатления: Она только кажется красивой;
Скажите, а что, на скале действительно надпись или мне
только кажется? (А. Крамер); Толик даже вздрогнул. А мо-
жет быть, это лишь показалось (В. Крапивин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Мужчина показался (ей знакомым).
А2 • ТВОР: казаться смущенным.
А3 • ДАТ: казаться нам.
КОНСТРУКЦИИ. Возможно преобразование вида Комната
казалась ей холодной – Ей казалось, что комната холодная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эта минута показалась ей вечностью; Со
светлыми обоями комната будет казаться больше; В темно-
те одежда на стуле показалась ей похожей на человека.

В «Мерседесе» даже проселочная дорога кажется автоба-
ном (Б. Немцов). Это издали он казался все таким же слонен-
ком, как при первой встрече (А. Дорофеев). Мы с мужем пе-
рестраивали его много лет, и теперь дом кажется уютным,
несмотря на большие размеры (М. Каганов). Две автомобиль-
ные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости
машина казалась вся алой (В. Липатов). В подводном мире,
населенном хищниками или лупоглазыми чудищами, морской
конек кажется игрушкой (А. Голяндин). Я надела узкую юбку,
/ Чтоб казаться еще стройней (А. Ахматова).
СИН: выглядеть, смотреться [На фоне континентальной
Европы Великобритания в последнее время смотрится остро-
вом стабильности (П. Михальчук)], уходящ. смотреть (мо-
лодцом); АНА: восприниматься; ДЕР: впечатление [Мне ка-
жется, он что-то замышляет – У меня складывается впе-
чатление, что он что-то замышляет].
казаться 2.1, обычно в форме БЕЗЛ.
Ей показалось, что за ней кто-то идет; Мне показалось, что
кто-то скребется в дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кажется А2 ‘Человек А2 ощущает, что имеет
место ситуация А1, хотя на самом деле А1 не имеет места’
[часто в сочетании с глаголом начинать: Начинает казаться,
что комната вращается].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это вам просто показалось [только с местоимени-

ем это в роли А1].
• что ПРЕДЛ: Кажется, что движутся дома.

А2 • ДАТ: Мальчику показалось (что пол под ним раздвигает-
ся).

Если смотришь на него [плывущий лед] не отрываясь, то
начинает казаться, что тронулся с места берег и вместе
с людьми стремительно несется мимо остановившейся ре-
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ки (Н. Кузьмин). Временами ей начинало казаться, что часы
сломались и стрелки не движутся (М. Булгаков). Над Сеной
горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я
глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою
над гаванью и что море покрыто иностранными кораблями,
на которых зажжены фонари (Г. Газданов). Или еще одно
странное чувство: бывает, нам кажется, что этого челове-
ка мы знаем давно, хотя видимся с ним впервые (А. Волков).
Однажды Зайцу показалось, что деревья – водоросли, небо –
вода, а сам он – рыба (С. Козлов). Мне кажется порою, что
солдаты / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю эту
полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей (Р. Гам-
затов).
СИН: мерещиться, чудиться, представляться, прост. при-
мститься, уходящ. помститься; АНА: привидеться; послы-
шаться; КОНВ: воображать; ДЕР: филос. кажимость; ка-
жущийся; прост. кажись [Кажись, стреляют].
казаться 2.2, обычно в форме БЕЗЛ.
Иногда мне кажется, что я ее люблю; Нам казалось, что
он поступает неразумно; Порой ему казалось, что Россию
может спасти только чудо.
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А2 кажется, что А1 ‘Человек А2 ду-
мает, что имеет место ситуация А1, но не уверен, что это
соответствует действительности’.

1. Суженные употребления в форме СОСЛ в функции ввод-
ного предложения в модальном значении ‘может возникнуть
ложная мысль’: Казалось бы, почти не осталось в обеих Аме-
риках кусочков суши, не обследованных неутомимыми исследо-
вателями (Д. Семенов); Казалось бы, задача химика предельно
проста – навешивай на цепочку все новые и новые группы и
получай разные материалы один за другим (С. Алексеев).
2. В контексте частиц только и лишь произносится с главным
фразовым ударением и приобретает суженное значение лож-
ной мысли: Даже самым радикальным политическим парти-
ям только кажется, что они готовят революцию (Ю. Гуллер);
К этому предположению, называемому далее «принципом от-
носительности», добавим принцип, который лишь кажется
противоречащим первому: свет в пустоте движется всегда
с определенной скоростью, не зависящей от движения источ-
ника света (Г. Горелик).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Мне) вот что кажется [только с местоимением

что в роли А2].
• КАК: А как (вам) кажется?
• ТАК: (Мне) так кажется.
• что ПРЕДЛ: (Ей) казалось, что он глуповат.
• ПРЕДЛ: Кажется, встречу назначили на завтра.

А2 • ДАТ: Многим казалось (что добраться до полюса на
собаках невозможно).

КОНСТРУКЦИИ.
1. Если А1 – предложение с формой ИМ или ИНФ в роли
подлежащего и составным именным сказуемым, то возмож-
ны преобразования вида Ей казалось, что он глуповат – Он
казался ей глуповатым; Многим казалось, что добраться до
полюса на собаках невозможно – Многим казалось невозмож-
ным добраться до полюса на собаках.
2. Часто употребляется в форме 2-Л НАСТ в вопросительно-
отрицательных предложениях со значением приглашения к со-
гласию с мнением говорящего: Тебе <вам> не кажется, что
мы какой-то ерундой занимаемся?; Тебе не кажется, что это
хамство, когда за столом сидят три женщины, делать ком-
плименты одной? (С. Спивакова); Скажи, тебе не кажется
странной вся эта история? (В. Белоусова).

3. Может употребляться в функции вводного слова, если А2
не выражен: Он, кажется, не дурак; Это, как кажется, нуж-
дается в уточнении; Голос отвечавшего, казалось, колол Пи-
лату в висок, был невыразимо мучителен (М. Булгаков); Уже,
кажется, ясно, что злиться нельзя, а Малька все рычит и
рычит (В. Белов). При этом во вводно-уступительных кон-
струкциях в форме СОСЛ казаться 2.2 всегда предполагает
подтекст, опровергающий некую естественную мысль: Каза-
лось бы, работать и работать, чего тут не понимать; Ше-
стой год он жил этой странной, двойной жизнью, и, казалось
бы, вполне к ней привык (А. и Б. Стругацкие).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казаться поначалу, показаться с первого
взгляда; казаться мелочью <пустяком>; казаться чудом <ра-
ем, сказкой>, казаться фантастикой; казаться роскошью;
Начинает казаться (что это какая-то ерунда); Иногда <все
время, все> кажется (что его обманули); Может показаться
(что я преувеличиваю); Как мне кажется (он не слишком умен).

Может быть, нам только кажется, что мы существуем,
а на самом деле нас нет (А. П. Чехов). Утверждать планы –
дело не такое легкое, как может показаться с первого взгля-
да (В. Войнович). Или так только кажется? Может, я не
разбивал, а только кажется, что разбил? (Вен. Ерофеев). Он
[Гарднер] только кажется ограниченным, а на самом деле
он очень умный, он умнее всего гестапо (Ю. Домбровский).
Царство Берендеев показалось мне странным, – вспоминал
позже композитор (Е. Душечкина). Показалось смутно про-
курору, что он чего-то не договорил, а может быть, чего-то
не дослушал (М. Булгаков).
СИН: прост. кажись [в функции вводного слова]; АНА: вос-
приниматься; КОНВ: думать, полагать, считать.
◊ Мало не покажется ‘Произойдет что-то очень значитель-
ное и неприятное’: Меры ответственности определяет со-
вет адвокатской палаты, они достаточно строги – мало
не покажется («Криминальная хроника», 2003); Девчонка
задаст тебе жару, когда подрастет. Мало не покажется
(А. Клепаков); Сегодня дежурство спокойное, вот скоро сен-
тябрь, тогда начнется, как обычно, мало не покажется
(А. Моторов); Кажется – креститься надо ‘В ответ на ре-
плику собеседника, содержащую слово кажется, говорящий
сообщает, что нужно опираться на точную информацию, а не
на собственные ощущения’: Если кажется, креститься надо,
а не сообщать журналистам, да еще и под большим секре-
том, что самолетом мог управлять Боровик («Совершенно
секретно», 2003). [Ю. А.]

КАЗА́ХИ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ов; ЕД каза́х, -а.
казахи 1.1

Казахи, таджики, узбеки и другие народы Средней Азии; Ка-
захи кочевали веками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составляющий основное население Ка-
захстана, или люди, связанные с этим народом общностью
происхождения’.

В документах Русского государства XVI–XVII веков офи-
циально назывались казаки; в царской России и в советское
время с 1734 года до 1925 года – киргизы или киргиз-кайса-
ки; с 1925 до 1936 – казаки или киргиз-казаки. Слово казахи
распространилось после преобразования в декабре 1936 года
Казакской (с февраля 1936 года Казахской) АССР в Казахскую
ССР.

Составил вместе с Глушковым этнографический альбом
(казахи, уйгуры, дунгане, узбеки) (Ю. Домбровский). Казахи
и белорусы никогда не страдали национальным комплексом
(В. Сердюченко). Несколько лет я ездила по всему бывше-
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му Советскому Союзу, потому что homo soveticus – это не
только русские, но и белорусы, туркмены, украинцы, каза-
хи... (С. Алексиевич). В первую десятку [мигрантов] входили
также армяне, евреи, татары, чеченцы, казахи, осетины и
ингуши, на всех остальных оставалось лишь 1,5 процента
(«Знание – сила», 2014).
казахи 1.2, только в форме МН.
На второй день переговоров казахи пошли на некоторые
уступки [см. тж 2].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Казахстана, представляющих
свое правительство или страну или объединяемых на основе
совпадения их профессиональной деятельности’ [о делегации,
спортивной команде, музыкантах, писателях и т. п.].

После чрезвычайно успешного (два золота и три сереб-
ра) выступления на Играх в Сиднее, казахи провалились на
чемпионате мира-2001 (серебро) (А. Митьков).
казах 1.3

Обрусевший казах; московские казахи; казах по национально-
сти; В поезде он познакомился с молодым казахом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, являющийся гражданином Казахстана
или считающий, что он принадлежит к народу этой страны’.

Лицо женского пола называется казашка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистокровный <коренной> казах; этни-
ческий казах; наполовину казах; казах по матери <по отцу>.

Да ночью еще желтое зарево над землей: в солончаках ка-
захи камыш жгут (Ю. Домбровский). Потом я узнал, что эти
шестеро не единственные, кто в степи таким промыслом
занимается. Мне об этом казахи рассказали («Криминальная
хроника», 2003). Когда я вижу заведение с вывеской на казах-
ском языке, я знаю – там хозяева казахи, когда на корейском –
корейцы (В. Ломов).
казахи 2, только в форме МН; обиходн.
Недавно съехались все писатели – прибалты, казахи, киргизы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государство Казахстан как участник политиче-
ских и экономических отношений’.

В современном языке более корректным считается обозна-
чение казахстанцы.

Открыли сезон казахи, которые за месяц отгрузили через
Эстонию 4 тыс. тонн пшеницы (Р. Сагдиев). Руководитель
аналитического департамента «МТС Зерно» Андрей Черны-
шев уверен, что вслед за казахами этой схемой экспорта
воспользуются и российские зерновые трейдеры («Известия»,
2001). В самые тяжелые годы войны казахи потеснились,
поделились всем, чем могли, приютили нас (Л. Смирнова). Те-
перь казахи готовят иск в Международный третейский суд
(«Русский репортер», 2011).
СИН: Казахстан, казахстанцы. [Ю. А.]

КАЗА́ХСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
казахский 1.1 ‘относящийся к Казахстану’: казахская литература.

казахский 1.2 ‘характерный для казахов’: казахская фамилия.

казахский 2 ‘впервые возникший или сделанный в Казахстане’:

казахский эпос.

казахский 3.1 ‘относящийся к казахскому языку’: казахская грам-

матика.

казахский 3.2 ‘казахский язык’: хорошо знать казахский.

казахский 1.1

Казахская литература; казахский язык; его казахская родня;
казахский культурный центр в Москве <в Ташкенте, в Нью-
Йорке>; ист. Казахская ССР.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Казахстану или казахам’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казахское искусство, казахская культура;
казахский поэт <археолог, историк, гроссмейстер>, казах-

ские художники, казахские авторы, казахские бизнесмены;
казахская газета; Казахская академия наук, казахские компа-
нии <фирмы>; казахское правительство, казахские власти,
казахская государственность; казахская пустыня, казахские
степи, казахская нефть; казахский народ, казахские племена,
казахское население.

Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косич-
ками (Ю. Домбровский). Под слезы таджикских, казахских,
сибирских матерей Россия и все союзные ее племена соби-
рались в тугой кулак у Волги (Э. Лимонов). Ее любовь, за
которой она ездила по казахским солончакам, по чувашским
новостроечным городам, по киевским отлогим холмам, […] –
эта любовь […] рухнула (М. Палей). К концу второго дня мы
[…] набрели на крошечный кочевой стан, состоящий из юрты,
супружеской казахской пары с тремя детьми, двух ослов и
веревки с сохнущей стиркой (Н. Воронель). Банки государств
ЕврАзЭС должны принимать российский рубль, казахский
тенге, белорусский рубль, киргизский сом и таджикский со-
мони («Дипломатический вестник», 2004).
АНА: казахстанский; ДЕР: казахско- [казахско-киргизская
граница, -казахский [российско-казахское сотрудничество],
...казахский [древнеказахское государство].
казахский 1.2

Казахская кухня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для казахов или Казахстана’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казахский характер; казахская фамилия;
типичный казахский дом; казахская национальная одежда.

Вдруг возьмет и вычеканит ни с того ни с сего на урод-
ливом, тяжелом браслете […] старинный казахский узор
(Ю. Домбровский). Шкурку повесили сушить на позднем ка-
захском солнце, и то, что было ребристым туловищем и тон-
кими ножками, стало бесформенным куском меха (А. Архан-
гельский).
казахский 2

Казахский эпос; лошадь казахской породы; Домбра – самый
распространенный казахский музыкальный инструмент.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший у казахов или сделанный
казахами’ [о материальных и культурных объектах].

Здесь разводили калмыцкую, монгольскую и казахскую по-
роды двугорбых верблюдов (М. Георгиади). Редакцию «Со-
ветской степи» часто посещали основоположники казахской
литературы, ныне известные всей стране (А. Алдан-Семе-
нов).
казахский 3.1

Казахская грамматика; казахское слово; казахский перевод
документа; Казахская письменность возникла во второй по-
ловине XIX в.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к казахскому 1.1 языку или напи-
санный на казахском 1.1 языке’.

Оба молодых объездчика были немцами, и оба говорили по-
русски с казахским акцентом (Ф. Искандер). Который уже
раз это в жизни: он стесняется признаться, что не знает
казахского языка (А. Слаповский).
казахский 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК; МН нет.
Надписи на казахском; хорошо знать казахский; в переводе на
казахский.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Казахский 1.1 язык’.

«Кок серек» в переводе с казахского «синий волк», – сказала
она (В. Скворцов). Знаете, что такое «сауле»? В переводе с
казахского это «луч света» (В. Гордеева, М. Савин).
СИН: казахский язык; ДЕР: казахско- [казахско-русский сло-
варь], -казахский [англо-казахский разговорник]; по-казахски
(говорить <понимать>). [Ю. А.]
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КАЗЁННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -нен, -на, СРАВН -ее.
казенный 1.1, ист. ‘принадлежащий государству’: казенное село;

казенные крестьяне.

казенный 1.2 ‘принадлежащий учреждению или предприятию’:

казенные деньги.

казенный 1.3, уходящ. офиц. ‘официальный’: казенные бумаги.

казенный 2.1, неодобр. ‘не выражающий никакого личного чув-

ства’: казенные похороны.

казенный 2.2 ‘формальный’: казенный подход к делу.

казенный 2.3 ‘не подлинный, наигранный’: казенная бодрость.

казенный 1.1, ист.
Казенное село; казенный студент <гимназист>; казенная ва-
кансия в гимназии [за счет государства].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является собственностью госу-
дарства или содержится за счет государства’ [т. е. за счет госу-
дарственной казны; до 1917 года].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казенные крестьяне; казенные леса, казен-
ные земли; казенная деревня; казенные учреждения, казенные
заводы; казенная служба, казенное место [государственное
учреждение]; казенная сцена; казенный дом [в карточном га-
дании означает трудолюбие, обязательность; см. тж ◊]; устар.
казенный кошт [государственный счет]; казенная монополия
[определенные товары, которые имело право ввозить и вы-
возить только само государство]; устар. казенный провиант;
устар. казенная винная лавка.

Село казенное, приписано к Демидовскому заводу за 200
верст, избы плохи (А. Н. Радищев). Он, видишь, из беглых
с казенных заводов был, в руде да каменьях толк понимал
(П. Бажов). Да и жил в тех крепостцах все более казенный
народ, […] а не полезные хлебопашцы (А. Платонов). С сере-
дины семнадцатого столетия, после двух экспедиций Беринга
путь использовался как казенный Якутско-Охотский почто-
вый тракт с почтовыми станциями (В. Ремизов). С разреше-
ния царя Алексея Михайловича на казенных землях построили
два кирпичных завода, где наряду с обычными кирпичами де-
лали лекальные (А. Бобович, З. Короткова). На каких небесах
мы сочетались, когда регистрировали свой брак в казенном
учреждении с бюстом Ленина на красной подставке (В. Вой-
нович).
АНА: государственный; бюджетный.
казенный 1.2

Казенное имущество <добро>; казенные доски; казенная
одежда; казенная печать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является собственностью какой-
либо организации, а не личной собственностью человека’.

1. Коннотации – отсутствие индивидуальности.
2. Метонимические употребления применительно к форме
или виду объекта: одежда казенного образца.
3. Образные употребления применительно к внутренним со-
стояниям человека и другим нематериальным объектам и яв-
лениям: Я рассуждал, что теперь работникам театра, сде-
лавшимся хозяевами национального театра, следовало бы
работать уже не за казенный страх, а за совесть (Ф. Ша-
ляпин); Вот она, тройка: русская казенная судьба, безликая
тройка, особое совещание (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казенные деньги <средства, суммы>; ка-
зенная лавка; казенная машина, казенный ялик, казенный ка-
тер, казенный обоз; казенное оружие, казенный пистолет,
казенный наган, казенный топор; казенный кабинет, казен-
ная квартира <дача>, казенное помещение; казенный стол,
казенная мебель; казенное обмундирование, казенные тапоч-
ки <ботинки, сапоги>, казенная пижама <рубаха>, казен-
ные штаны, казенный халат, казенная фуражка; казенное

полотенце; казенная еда, казенные напитки, казенное вино,
казенный спирт; казенные учреждения, казенные гимназии,
казенная баня; за <на> казенный счет (учиться, ездить куда-
л., принимать кого-л.); растрачивать казенные средства.

Имущества у меня всего на земле – носовой платок, а ком-
бинезон и вот белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и
показал) – казенное (А. Солженицын). Невыспавшиеся бойцы
трудно поднимались с жестких казенных постелей (В. Аста-
фьев). Свирепой честности человек. За казенное добро стоял
горой (И. Грекова). Пришла бумажка в казенном синем кон-
верте: «Ваша явка обязательна...» (Ю. Трифонов). Накануне
выписки доктор приехал в Еленину квартиру на казенной ма-
шине (Л. Улицкая). Я вас водила по своим «хоромам» – обыч-
ная двухкомнатная квартира, общая площадь – пятьдесят
семь метров. Ничего не спрятала: советский хрусталь, со-
ветское золото... – А спецполиклиники и спецпайки, «свои»
очереди на получение квартир и казенные дачи... партийные
санатории? (С. Алексиевич).
АНА: государственный; общественный; корпоративный;
АНТ: частный, свой, личный, собственный, кровный.
казенный 1.3, уходящ. офиц.
Казенные бумаги; казенная надобность; на казенные нужды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий отношение к государственным или об-
щественным делам’ [часто со словами надобность и нужда].

Несмотря на то, что Кипренский был сыном Дьяконова,
по казенным бумагам отцом его считался Швальбе (К. Па-
устовский). Девки! До трех казенная уборка. С трех – ваше
дело (Е. Гинзбург). Еще при Петре I шуяне начали выполнять
заказы на изготовление полушубков и рукавиц для армии, на
поставку кожи для казенных нужд (И. Грачева). Вот сказал
ей, что есть казенная надобность, назначил время выезда,
она согласилась, мы и поехали (Ю. Домбровский). По казен-
ной надобности я недавно ходила на биржу труда – то есть
в центр занятости населения (Е. Пищикова).
АНА: государственный; общественный; официальный; АНТ:
личный, персональный, собственный.
казенный 2.1, СРАВН -ее; неодобр.
Казенные речи <поздравления>; казенный праздник; казенные
похороны; казенное здание; казенный облик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не выражает никакого лично-
го чувства или проявления индивидуальности, хотя характер
данного объекта или явления предполагает наличие такого
чувства или проявление индивидуальности’.

Год России – красивое и логичное продолжение Года Укра-
ины в РФ, от него не ждут казенных мероприятий («Изве-
стия», 2003). Над входом в помещение писательской орга-
низации и сейчас вместо казенной вывески «Новосибирская
писательская организация» красуется – «Горница сибирских
писателей» (А. Горшенин). Еще казенней, угрюмей, враждеб-
ней, чем при электричестве, казались предметы при этом
зимнем утреннем свете (В. Гроссман). Коридоры покраше-
ны в казенный зеленый. По зеленым коридорам в столовую
начальные классы идут строем, по парам (О. Тимофеева).
Цель подобного далеко не казенного мероприятия проста и
сложна одновременно: довести до учащихся права и обязан-
ности избирателя, подготовить их к предстоящим выборам
(«Новгородские ведомости», 2013).
СИН: официальный; АНА: шаблонный, стандартный, тра-
фаретный, штампованный, стереотипный; суконный; АНТ:
оригинальный, неординарный; ДЕР: казенщина.
казенный 2.2, СРАВН -ее.
Казенное отношение к своим обязанностям; казенный подход
к делу; казенная отписка; казенная обстановка на собрании.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется отсутствие лично-
го отношения и интереса к существу и успеху делу, которым
субъект занимается’.

Суженные употребления в значении ‘такой, какой бывает
при казенном подходе к делу’: казенная ложь, казенное вра-
нье; У него [физика Б. Л. Иоффе] легко поворачивался язык,
чтобы повторять казенные мудрости советского материа-
лизма и славить советских вождей (Г. Горелик).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казенные услуги, казенная доктрина <фи-
лософия>; казенное милосердие; казенный слог <стиль>,
казенные слова, казенный зачин, казенная концовка, казен-
ное заключение <выступление>, казенные рассуждения, ка-
зенные любезности <похвалы>; казенный язык, казенный
голос.

Это была казенная открытка, без картинки, мелко испи-
санная островатым, самым замечательным на свете почер-
ком (М. Палей). Таня продиктовала мне несколько казенных
фраз. Я запомнил такую формулировку: «...Ребенок в количе-
стве одного...» (С. Довлатов). Джугашвили Иосиф Виссарио-
нов (вот он, казенный язык, – не Виссарионович, а именно Вис-
сарионов, значит, по-старому, согласно крепостному праву),
крестьянин села Диди-Лило, родился в 1881 году (Ю. Домбров-
ский). Он казенным голосом меня обрывает: – Никакой особой
договоренности быть не может, обратитесь к секретарю
(А. Рыбаков).
АНА: формальный, бюрократический, чиновнический; бес-
цветный, механический; стандартный, типовой; АНТ: заин-
тересованный; ДЕР: казенность; казенщина; казенно [писать
казенно и длинно].
казенный 2.3

Казенная бодрость; казенная игривость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Являющийся результатом имитации и не отра-
жающий реального отношения, эмоции или настроения чело-
века’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казенное милосердие, казенное благоду-
шие <умиление>.

Самое противное, когда дама, оформлявшая брак (взби-
тый бюст, взбитая прическа), с казенной игривостью ска-
зала: «А теперь, муж, поцелуйте свою жену!» (И. Грекова).
Но открывшее думскую сессию выступление премьера И. Л.
Горемыкина, произнесенное в духе казенного оптимизма […],
натолкнулось на резкую критику социал-демократов и трудо-
виков (А. Иванов). И не нужно меня обвинять в том, что я не
люблю свою страну. Мне просто чужд казенный пафос. Суро-
вое сейчас время для культуры, а дальше, наверное, станет
еще сложнее (Ю. Любимов). В окопах солдаты и офицеры
критиковали общество за «казенный патриотизм», создание
мифов и пренебрежение фронтовыми реалиями (К. Пахалюк).
И я заметил в ее взгляде ту же холодноватую, почти казен-
ную брезгливость, что и у следователя (Ю. Трифонов).
СИН: искусственный, напускной, наигранный, неискренний,
притворный, деланный, поддельный, театральный, дежур-
ный; АНА: фальшивый; АНТ: настоящий, подлинный, искрен-
ний, непритворный, неподдельный; ДЕР: казенность.
◊ казенный дом см. ДОМ [см. тж 1.1]; казенная палата см.
ПАЛА́ТА; казенная часть см. ЧАСТЬ. [Ю. А.]

КАЗНИ́ТЬ, ГЛАГ; -ню́, -ни́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ казнён-
ный, -ён, -ена́ ; НЕСОВ и СОВ; необиходн.
казнить 1

По приказу Ивана Грозного казнили множество людей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 казнил А2 за А3 способом А4 по решению
А5 ‘Человек А1, выполняя решение А5 лица, обладающего

властью, убил человека А2 способом А4 за его действия А3,
которые это лицо сочло или объявило преступными’.

1. Метонимические употребления применительно к тому че-
ловеку в роли А1, по приказу которого А2 был казнен: Он мог
не подчиниться приказу! Конечно, фюрер казнил бы его. Но
он бы спас людей (В. Гроссман); Курбский поставил вопрос:
зачем царь казнил без следствия и суда […] заслуженных,
преданных ему воевод? («Наука и жизнь», 2008).
2. Устаревшие употребления в значении ‘наказать’: устар. каз-
нить смертию; В Древнем Риме государственных преступни-
ков казнили забвением. «И даже постановили стереть над-
писи с его именем и уничтожить всякую память о нем», –
пишет Гай Светоний Транквилл […], рассказывая о сверже-
нии и убийстве императора Домициана («Кот Шрёдингера»,
2016).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Петр I казнил (стрельцов).
А2 • ВИН: казнить убийцу.
А3 • за ВИН: казнить за измену Родине.

• как ВИН: казнить как государственного изменника.
• по обвинению в ПР: казнить по обвинению в измене.
• по делу о ПР: казнить по делу о госизмене.

А4 • на ПР: казнить на электрическом стуле <на кресте>.
• в ПР: казнить в газовой камере.
• ТВОР: казнить введением смертельной инъекции.
• устар. через ВИН: казнить через повешение.
• КАК: казнить изуверским способом <жестоко>.
• ДЕЕПР: казнить, введя смертельную инъекцию.

А5 • по ДАТ: казнить по приговору суда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Казнить за убийство, казнить за кражу
<за разбой>, казнить за лжесвидетельство <за антипра-
вительственные высказывания>, казнить за революционную
деятельность, казнить за измену мужу; казнить по приказу
<по распоряжению, по повелению> царя, казнить по пригово-
ру Нюрнбергского трибунала; казнить по законам военного
времени; ист. казнить на гильотине.

Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого
сегодня казнят? (М. Булгаков). Марк Манлий, тот, что […]
спас Капитолий, – казнен как государственный изменник!
(А. Солженицын). Под страшным секретом Николаю Андре-
евичу однажды рассказали, что врачей казнят всенародно на
Красной площади (В. Гроссман). Царь повелел его казнить, ко-
жу содрать, выдубить и обить ею судейское кресло, а потом
на это кресло посадил сына казненного и велел ему судить
(Ю. Домбровский). Сократа афиняне казнили, Аристотеля
изгнали, Платона терпели, а Зенона они почтили золотым
венком и похоронили на государственный счет (М. Гаспаров).
Документальные источники свидетельствуют, что Николай
II и его семья были казнены по решению Уральского област-
ного Совета (А. Яковлев).
АНА: расстрелять, поставить (кого-л.) к стенке; повесить;
ист. гильотинировать, обезглавить; сжечь на костре; поса-
дить на кол; распинать; побивать камнями; АНТ: миловать;
ДЕР: казнь; палач; казненный; смертник; стенка [поставить
кого-л. к стенке]; эшафот [взойти на эшафот]; газовая каме-
ра; плаха.
казнить 2, перен.
Казнить жену молчанием.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 казнит А2 за А3 ‘Человек А1 причиняет ду-
шевные страдания человеку А2 за его поступок А3 тем, что
делает А4’.

1. Сдвинутые употребления в случаях, когда А2 совпадает
с А1 и отсутствует указание на А4, применительно к чувству
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глубокой вины, испытываемому А1: Я казнил себя и терзался;
Не казни себя, Лелечка, – уговаривала подруга, вытирая глаза
(В. Белоусова).
2. Образные употребления применительно к чьим-то поступ-
кам или действиям в роли А1: Иногда и молчание собственное
казнит (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: казнить своих близких.
А3 • за ВИН: казнить за слабость.
А4 • ТВОР: казнить своим равнодушием.

Он [Кирилл] казнит ее [мать] своим бесчувствием, не слы-
шит ее боли! (К. Федин). Он [Виктор Павлович] уже понимал
ужас своего положения: не враги казнили сегодня его. Каз-
нили близкие, своей верой в него (В. Гроссман). В недавнем
разговоре с женой я зачем-то сознался, что я никакой не
Мухин. Только за это меня можно было казнить (С. Носов).
Ей-то [Даше] бы не пришло в голову упрекать, судить, каз-
нить себя за то, что зря потратила свою жизнь (И. Грекова).
Злой человек казнит себя своею злобою. Он погружает в тьму
прежде всего самого себя (Д. Лихачев). Он [Грым] уже понял,
что растратил весь свой моральный капитал – теперь каз-
нить Хлою молчаливым презрением за содеянное было поздно
(В. Пелевин).
СИН: мучить, изводить, терзать, истязать, грызть, тре-
пать нервы (кому-л.), тянуть душу (из кого-л.); АНА: упре-
кать; наказывать; травить; карать; КОНВ: мучиться, изво-
диться, терзаться, страдать; казниться [к казнить себя];
АНТ: ублажать. [Ю. А.]

КАЗНЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей; необиходн.
казнь 1

При Николае I смертной казни формально не существовало;
В период правления Елизаветы Петровны смертная казнь
в России была полностью отменена; В России действует
мораторий на смертную казнь.
ЗНАЧЕНИЕ. От казнить 1: А1 казнил А2 за А3 способом А4
по решению А5 [обычно в сочетании смертная казнь].

1. Практикуемые в разных частях современного мира спо-
собы и орудия осуществления смертной казни: расстрел, по-
вешение, электрический стул, газовая камера, смертельная
инъекция, обезглавливание, побиение <побивание, забивание>
камнями.
2. Исторические виды смертной казни: гильотинирование,
четвертование, колесование, утопление, распятие, сожже-
ние на костре, сажание на кол, потрошение, сварение в ки-
пятке, залитие горла расплавленным металлом, погребение
заживо, замуровывание.
3. Образные употребления применительно к событиям в ро-
ли А2: Я остановил оратора и произнес коротенькую речь о
совершающейся казни над революцией (Н. Махно).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: казни Ивана Грозного.
А2 • РОД: казни еретиков.
А3 • за ВИН: казнь за передачу секретов атомной бомбы.
А4 • через ВИН: казнь через повешение.

• на ПР: казнь на электрическом стуле <на кресте>.
• в ПР: казнь в газовой камере.
• ТВОР: казнь введением смертельной инъекции.

А5 • по ДАТ: казнь по приговору суда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массовые казни; публичные <показатель-
ные> казни; политические казни; позорная казнь; жестокая
<лютая> казнь, мучительная казнь; виды <способы> казни,

особый вид казни, устаревшие виды казни; место <время>
казни, орудие казни; время казней; ночь перед казнью; слово
перед казнью; «Утро стрелецкой казни» [картина В. И. Су-
рикова]; замена казни ссылкой <каторгой>; смертная казнь,
смертная казнь с конфискацией имущества; обряд смертной
казни; мораторий на смертную казнь; отменить <восстано-
вить> смертную казнь, применять смертную казнь, практи-
ковать смертную казнь; карать смертной казнью, караться
смертной казнью; приговаривать <приговорить> (кого-л.) к
казни, осуждать на казнь; предавать (кого-л.) казни, подвер-
гать <подвергнуть> (кого-л.) казни, подвергаться <подверг-
нуться> казни; заслуживать казни; идти на казнь, вести кого-
л. на казнь; спасти кого-л. от казни; назначать <назначить>
казнь на следующий день; отсрочить исполнение смертной
казни; Их ждала <им грозила> казнь; Казнь состоялась на
центральной площади.

Известно […], какое отвратительное впечатление вы-
зывает зрелище совершенной казни, и не потому ли, чтобы
поддерживать институт смертной казни, этот позор че-
ловечества, защитники казни даже вынуждены скрывать
выполнение ее от взоров публики (В. Бехтерев). Коммунисты
при Хрущеве, прекратив политические казни, тут же нашли
им замену в виде казни за экономические преступления (М. Со-
колов). Нюрнбергский трибунал 1 октября 1946 года приго-
ворил Мартина Бормана к смертной казни через повешение
заочно («Криминальный отдел», 2011). Около креста были ис-
полнители казни, палачи, римские солдаты, а вокруг пестрела
толпа людей (митрополит Антоний (Блум)). Пятеро руково-
дителей [восстания декабристов] были приговорены к казни
четвертованием, через три дня гуманно замененной импера-
тором Николаем I повешением («Знание – сила», 2006).
СИН: эвф. высшая мера наказания, эвф. исключительная мера
наказания, эвф. высшая мера социальной защиты; АНА: суд
Линча, самосуд; расправа; экзекуция, истязание; пытка; муки;
опала.
казнь 2, перен.
Это теперь казнь на всю жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-я казнь за А3 ‘Моральные страдания, которые
человек А1 причиняет человеку А2 за его поступок А3, делая
А4’.

Расширенные употребления применительно к ситуациям в
роли А1: Один вид занятости сменился другим... Какая это
казнь – полная праздность! Думать все-таки легче, тоже
занятие (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРИТЯЖ: моя казнь.
А3 • за ВИН: казнь за грехи молодости.
А4 • ТВОР: казнь молчанием.

А1 при самом существительном не выражается, но может
выражаться словом, зависящим от А4: казнь твоим молчанием.

Не упомянул о ней в своем курсе только его личный недоб-
рожелатель и конкурент Энгельман, полагающий, что казнь
молчанием будет гораздо неприятнее Чернякову, чем самая
уничтожающая критика (М. Алданов). Времени не остает-
ся. В четверг будет ваша казнь, Дима. Я уж вижу, у вас сил
не хватит, чтобы встать и сказать: «Неправда!». Значит,
казнь (Ю. Трифонов). Отец Кирилл же дообщался с католи-
ками до того, что […] устроили ему небольшую публичную
казнь – под видом научно-православной конференции (М. Ку-
черская).
СИН: му́ка, мучение; АНА: травля.
◊ ист. гражданская казнь ‘публичное наказание для дворян,
состоявшее в том, что осужденного привязывали к позорному
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столбу и ломали шпагу над его головой в знак лишения чинов,
привилегий и прав собственности’ [практиковалась в России
в XVIII-XIX вв.]: гражданская казнь Чернышевского; Дюк по-
думал, что человек, который производил гражданскую казнь,
ломал над головой шпагу, должен был обладать недюжин-
ной силой, иначе как он переломил бы сталь? (В. Токарева);
тж образн.: Валентин Катаев не испытал сильных пережи-
ваний, спокойно проголосовав за гражданскую казнь дочери
Чуковского, ближайшей подруги Ахматовой, талантливой пи-
сательницы и журналистки (С. Довлатов); Обманутая жена
не обратится в профком, и никому не грозят чудовищные
и нелепые фарсы собраний, на которых неверные супруги и
разлучницы законных браков подвергались гражданской казни
(Т. Малышева); казни египетские а) ‘описанные в Пятикни-
жии десять наказаний, постигших Египет за отказ фараона
отпустить народ Израиля из египетского плена’ [кровь, жабы,
мошкара, псовые мухи, моровая язва, чирьи, град, саранча,
тьма, смерть первенцев]: Да хранит вас господь от бытовых
манипуляторов! Ибо по сравнению с ними все казни египет-
ские – пфуй! Детский аттракцион (Т. Соломатина); б) ‘очень
неприятное и тяжелое положение дел’: Актеры-колхозники
тормошат то и дело: «Федор Михайлович, спуститесь на
сцену, покажите, как быть в этом месте. А в этом? А тут?!»
Казнь египетская! Хожу и уже ни с кем не разговариваю.
Устал («Народное творчество», 1937). [Ю. А.]

КАЙФ и устар. КЕЙФ, СУЩ; МУЖСК; -а.
кайф 1, разг.
Ловить <поймать> кайф от музыки; Маленький ребенок –
это такой кайф; Настоящая русская баня – это полный кайф.
ЗНАЧЕНИЕ. Кайф А1 от А2 ‘Физическое ощущение или эмо-
циональное состояние человека А1, вызванное ситуацией А2,
когда он чувствует, что ему очень хорошо и приятно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кайф первопроходцев.

• ПРИТЯЖ: Свой кайф (я уже словила).
А2 • РОД: кайф победы.

• от РОД: Кайф от сауны (ни с чем не сравнишь).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сленг в кайф, сленг по кайфу; сленг не
в кайф; большой <сильный, настоящий> кайф, самый <выс-
ший> кайф; легкий кайф; ощущать кайф, получать кайф;
давать <доставлять> кайф; сленг ломать <сломать, обло-
мать> кайф; Весь кайф в том, что...

Я ловлю кайф, когда наступает утро, солнце вот-вот взой-
дет, а у меня постель неразобранная – это значит, что пока
все спали, я прожил эти часы – успел позаниматься, почи-
тать, что-то написать (С. Спивакова). Ни в какую эпоху я
не хочу жить, мне сейчас в кайф! («Пятое измерение», 2003).
Ушло главное: я перестал получать кайф от этой работы,
и все мгновенно превратилось в рутину, тяжелую морально
и физически (А. Моторов). Ты не представляешь, какой это
кайф – ужинать в чистой кухне («Русский репортер», 2013);
Пьянели не от вина, а от неслыханного кайфа возникающей
из-под рук музыки (Л. Улицкая). И все ловят кайф победы, и
приплясывают, и хохочут (С. Шаргунов).
СИН: блаженство, наслаждение, нирвана, упоение, экстаз,
книжн. нега, удовольствие, разг.-сниж. балдеж; АНА: сленг
отпад, сленг улет, сленг прикол; отрада; ДЕР: разг. кайфо-
вый, разг. кайфовать, сленг кайфануть.
кайф 2.1, сленг.
Быть в кайфе; быть под кайфом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состояние, которое у человека вызывает прием
наркотиков’.

Сдвинутые употребления применительно к удовольствию
от приема алкоголя: Рядом, в магазине, «Яблочко» продается
по рубль тридцать две за бутылку. Клевая вещь, пьется легче,
чем портвейн, а кайф тот же (А. Моторов); Каждые пять
минут он просил освежить фужер, переживая и жалуясь,
совсем как малое дитя: «Кайф уходит, ребята!» (Д. Карапе-
тян).

Кроме того, что он сам был под кайфом, в кармане у него
нашли еще две-три порции наркотиков (Ф. Искандер). Мно-
го чего пробовала, даже наркотики. И Шорин попадался с
наркотиками. В том же кафе десять лет назад он встретил
оперативников уже под сильным кайфом («Совершенно сек-
ретно», 2003). Это только иллюзия, что под кайфом чувства
обостряются – реакция, главное, ослабевает (А. Измайлов).
Дело не в опиуме. Он – нелишний кайф, только и всего. Есть
опиум – хорошо, нет его – и черт с ним (А. Рубанов).
СИН: опьянение, эйфория, сленг приход.
кайф 2.2, сленг.
Денег на кайф нет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наркотик’.

Что ж, идите. – Только смотрите, от кайфа не загни-
тесь! – непонятным тоном добавил второй, а третий спро-
сил невзначай: – На сколько хотите взять? (М. Гиголашвили).
Героином торгуют в основном цыгане. Раньше они всем та-
бором кидались к «страждущим» с криком: «Белый, чечики,
кайф!» («Известия», 2001). Затариться кайфом можно в лю-
бой аптеке. Не запретишь же ты медицинские препараты,
тот же солутан, верно? (Г. Прашкевич, А. Богдан). Дурь
есть, кайф есть, счастья нет (А. Слаповский).
СИН: сленг дурь, сленг наркота, сленг дурман, эвф. сленг
вещества. [М. Г.]

КАК, НАРЕЧ, МЕСТ; ЧАСТ; СОЮЗ, ПОДЧИН.
как 1.1, НАРЕЧ; МЕСТ; оформляет вопрос о характере ситуации

или о ее оценке: Ну, как прошел день?; Как он выглядит?

как 1.2, НАРЕЧ; МЕСТ; вводит придаточное и оформляет указание

на то, что в сообщении, о котором идет речь в главном предложе-

нии, говорится о характере ситуации: рассказать, как прошел день

<как он выглядит>; узнать, как они доехали.

как 2.1, НАРЕЧ; МЕСТ; оформляет вопрос о содержании сооб-

щения или мнения относительно некоторой ситуации: Как врачи

сказали <считают> – он нормальный?; А ты как думаешь?

как 2.2, НАРЕЧ; МЕСТ; во вводном предложении оформляет указа-

ние на источник информации или мнения относительно некоторой

ситуации: Она, как все говорили, вышла замуж ради прописки; Это,

как я полагаю, очень сложная проблема.

как 3.1, НАРЕЧ; МЕСТ; оформляет вопрос, являющийся просьбой

назвать слово: Как ваша фамилия?

как 3.2, НАРЕЧ; МЕСТ; вводя придаточное, оформляет указание

на некоторое слово: Она сказала, как его фамилия; Он даже не

знал, как ее зовут.

как 4, НАРЕЧ; МЕСТ; наррат. (нар.-поэт.); вводит общее описа-

ние ситуации и оформляет указание на то, что в следующей или

предшествующей части текста эта ситуация подробно описывается:

Книга называется «Как началась война»; Вот как все было.

как 5.1, НАРЕЧ; МЕСТ; разг.; оформляет переспрос: Как? Плохо

тебя слышу; Как-как?.

как 5.2, ЧАСТ; разг.; указывает на то, что говорящий как бы не

может поверить тому, что имеет место данная ситуация: Они разво-

дятся. – Как разводятся?! Как такое может быть?!

как 6.1, ЧАСТ; разг.; вводит восклицательное предложение и ука-

зывает на высшую степень свойства или состояния: Как там про-

тивно!; Как медленно идет время!.
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как 6.2, ЧАСТ; разг. или наррат.; указывает на внезапность и ин-

тенсивность действия: Она как заорет на них!.

как 7.1, СОЮЗ, ПОДЧИН; разг. или уходящ.; указывает на то, что

одна ситуация началась непосредственно перед другой: Как разве-

лись – сразу оказались лучшими друзьями.

как 7.2, СОЮЗ, ПОДЧИН; (разг. или устар).; указывает на то, что

две ситуации соотнесены во времени: Это было до того <после

того>, как дети пошли в школу.

как 8, СОЮЗ, ПОДЧИН; устар. или прост. уходящ.; указывает на

то, что одна ситуация является причиной другой: Как ты у нас

передовик, делай это сам.

как 9.1, СОЮЗ, ПОДЧИН; разг.; указывает на сравнение: Одева-

ется, как баба на базаре.

как 9.2, СОЮЗ, ПОДЧИН; указывает на соответствие ситуации

желанию субъекта другой ситуации: Он говорил, как ему советовал

адвокат.

как 9.3, СОЮЗ, ПОДЧИН; вводит указание на такой аспект дея-

тельности человека, благодаря которому этот человек относится к

классу людей, занимающихся такой деятельностью: Ломоносов как

поэт.

как 10, СОЮЗ, ПОДЧИН; разг.: оформляет указание на такой объ-

ект, кроме которого нет другого с такими свойствами: Кому это

поручить, как не Михаилу?

как 1.1, НАРЕЧ; МЕСТ.
Как он выглядит?; Как вы живете?; Как ваши дела?; Как вы
готовите такие вкусные пельмени?; Как у тебя с деньгами?
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1?: оформляет вопрос о характере, деталях
или общей оценке ситуации А1 или о действиях, приводящих
к событию А1 [часто в инфинитивных предложениях: Как
пройти на Волхонку?; Как держать палки при ходьбе?; Как
узнать, есть ли на маршруте пробки?].

1. Вопрос Как А1? часто допускает разные понимания:
как просьбу высказать общую оценку ситуации, как просьбу
сообщить общую информацию о ней, или как просьбу сооб-
щить о ее деталях: Как дела? – Нормально, спасибо [общая
оценка] или Опять выговор объявили, жена ругается, дети
болеют [детали ситуации]; Как протекала болезнь? – Нети-
пично <Бурно> [характер ситуации] и Сначала была очень
высокая температура, на третьи сутки наступил кризис, по-
том опасность миновала [детали протекания ситуации]; Как
вы готовите плов? – По рецепту из интернета [общая ин-
формация] и Сначала кладу в казан морковку и лук, потом
беру рис... [детали ситуации].
Общую оценку предполагают вопросы, указывающие на от-
ношение адресата к чему-л.: Как вам понравился новый спек-
такль?; Как вы относитесь к этому предложению?
2. Если А1 обозначает событие, то как в вопросе Как А1? мо-
жет относиться к последовательным ситуациям, приводящим
(приведшим) к этому событию или к общей причине события:
Как ему удавалось столько раз избегать ареста? – Его пре-
дупреждал верный человек, и он успевал уехать из Москвы
[последовательность ситуаций] и Да он счастливчик, в рубаш-
ке родился [общая причина]; Как он ее нашел в такой тол-
пе? – Он ее заметил, еще когда она сходила с трапа, и стал
к ней пробираться [последовательность ситуаций] и У него
какая-то необыкновенная интуиция, просто чувствует, где
она находится [общая причина].
3. Суженные употребления в высказываниях типа Как тебе
<вам> (это) сказать?; Как тебе <вам> (это) объяснить?, и
в ответных репликах типа Как (бы) вам <тебе> сказать или
Как сказать, указывающие на то, что говорящий затрудняет-
ся точно выразить мысль: Она неважно к нему относилась.
Как тебе это объяснить? Она о нем не заботилась; Рабо-

таете много? – Как вам сказать? И рад бы работать, да
некогда (Н. Тэффи); Это трудно сделать? – Как сказать;
Что, полегчало? – Как сказать... В принципе, да (О. Дивов);
А что, она вам не нравится? – Как вам сказать... Слишком
худа (И. Грекова). См. тж 1.2.
4. Суженные употребления в высказывании Хотя как сказать,
указывающие на то, что говорящий не считает, что сделал пра-
вильное утверждение в предтексте: Да, его все любили. Хотя
как сказать. Некоторые руки ему не хотели подавать; Он
не был карьерист, скудных денег зарплаты ему хватало, а
знания не были нужны, он и без того считал себя достаточ-
но умным. Хотя как сказать. Нет, правдивей сказать, что
умным он себя не считал (А. Слаповский).
5. Суженные употребления в риторическом вопросе, выра-
жающие резко отрицательную оценку говорящим ситуации
А1: Как ты мог?! Как ты разговариваешь с отцом! Как ты
посмел?!. См. тж 5.2.
6. Суженные употребления в высказывании вида Как (же) не
А1? <Как (же) не А1(!)>, c главным членом – инфинитивом и
связкой, выражающем риторический вопрос или утверждение
‘нельзя не А1’: (Да) как в такого не влюбиться?; (Ну) как бы-
ло не ошибиться? Как же нам теперь не радоваться!; Даже
и не узнают, что я поросенок! – Да как же тебя не узнать?
У тебя же хвостик поросячий! (Б. Заходер).
7. Суженные употребления в просторечных ответных репли-
ках типа Как не А1, указывающие на то, что ситуация А1
безусловно имеет место: (А вы не хотели вместе с ним по-
ехать?) – Как не хотела? Ясное дело, хотела; (Вы нам табу-
ретку сделаете?) – Как не сделать! Конечно, сделаем; Он ей
пишет? – Как не писать – пишет.
8. Суженные употребления в риторическом вопросе или вос-
клицательном высказывании: А как иначе?; А как же иначе?;
А ты как думал? со значением ‘иначе не может быть’; такое
высказывание обычно является ответной репликой, когда ад-
ресат надеется, что ситуация А1 не имеет места: Все-таки
придется переезжать? – А как (же) иначе?; Неужели все
так плохо? – А ты как думал?; Доктор, я умру? – А как же!
(Коллекция анекдотов).
9. Суженные иронические употребления в разговорном сочета-
нии Как же!, употребляющемся в качестве ответной реплики
на общий вопрос, когда говорящий точно знает, что ситуация
не имеет места и недоволен этим: Он работу сделал? – Как
же! Все сидит, дурака валяет.
10. Суженные употребления в вопросительных и восклица-
тельных высказываниях типа Как бы А1, где А1 выражен
ИНФ, указывающие на то, что говорящий хочет, чтобы имела
место ситуация А1, и хочет понять, что для этого ему нужно
сделать: Как бы нам работу в срок выполнить?; Как бы нам
его поймать!; Как бы заставить его вернуть ей деньги!
11. Суженные употребления в не вопросительных высказыва-
ниях типа Как бы не А1, указывающие на то, что говорящий
хочет, чтобы ситуация А1 не имела места, и опасается, что
она может иметь место: Как бы нам на поезд не опоздать!;
Как бы ему экзамен не завалить!; Как бы чего не вышло.
12. Суженные употребления в ответной реплике разг.-сниж.
Как бы не так, указывающие на то, что говорящий не хочет,
чтобы ситуация, о которой ему сообщил адресат, имела место,
и считает, что она не может иметь места.
13. Метонимические разговорные употребления с участником
А2 (часто субъектом) ситуации А1 в роли А1: Ты как?; Как
Маша?; Здоровье-то как?; Как твоя поездка?. Подразуме-
ваемая ситуация А1: ‘дела у А1 или с А1 обстоят каким-то
образом’.
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14. В ответе на вопрос Как А1? часто выступает соотноситель-
ное с как наречие так: Как правильно держать карандаш? –
Держите карандаш так; Как вы живете на десять тысяч? –
Так и живем; Как вы думаете? – Я думаю так. В разг.-сниж.
речи в ответе на вопрос Как А1? может выступать наречие
никак: Как твое здоровье? – Да никак.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Образует предложения вида (Ну) как?, выражающие прось-
бу оценить объект, который в данный момент воспринимает
адресат: Ну как? Вкусно?; Ну как? – По-моему, хорошие стихи.
2. Образует безглагольные предложения с единственным глав-
ным членом А1 – существительным в форме ИМ а) вида Он
как здесь? (с опущенным сказуемым типа оказался): Ваня,
ты как здесь?! (В. Шукшин); б) с существительным (обычно
местоименным) ДАТ, вида: Как тебе Петя? ‘Как тебе понра-
вился Петя’: Ну как ему наша Соня?.
3. Образует предложение вида А2 как – А1?: Родители [А2]
как – не возражают [А1]?; Они как – надумали жениться?;
У них как – денег хватает?; Ты как – придешь?. Такое пред-
ложение выражает вопрос, как обстоит дело с А2, – а именно,
имеет ли место ситуация А1, участником которой является А2.
4. В сложном предложении типа Как получилось <вышло, слу-
чилось> что А1?, указательное слово так может стоять непо-
средственно после как: Как так получилось, что вы опоздали
на самолет?
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Стандартные обычно разговорные вопросы о конкретных си-
туациях (часто житейских): разг. Как жизнь?; разг. Как по-
живаете?; разг. Как дела <делишки>?; разг. Как здоровье
<здоровьице>?; Как самочувствие?; разг. Как ты?; разг. Ты
как?; разг. Как мама <твои родители>?; разг. Как Саша?;
разг. Как у тебя с деньгами?; разг. Как у него с учебой <с
работой>?; разг. Как они там?; Как (нам) быть?; Как ты
думаешь?; Ну как вы живете?; Да как они допустили?; Вот
как это им объяснить?
Стандартные разговорные вопросы о подразумеваемой ситуа-
ции: разг. Ну как? [На него накинулись с вопросами: Ну как?
Тебя не задержали?]; разг. Ну (и) как? [Вчера была у порт-
нихи. – Ну и как?]; разг. Ну (и) как, А1? [Учусь шить. – Ну и
как, получается?]; разг. А как же А1? [Они уезжают. – А как
же Петя <я>?].
Стандартные вопросы (возможно риторические) об уже опи-
санном положении дел: Как же так? [риторический вопрос];
(Ну) Как так можно? [риторический вопрос]; (Ну) Как так
получилось?; Как же это произошло?; разг. Ну как так вы-
шло?

Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет? (Г. Го-
рин). Как освободиться от этих невыносимых пут? – Как?
Как? – спрашивал он [Гуров], хватая себя за голову. – Как?
(А. П. Чехов). Как, скажи, простить разбойника за убийство
ребенка? (Ю. Домбровский). Ты не болен, случайно? – Как
тебе сказать? Организм, ха-ха, держится только на молоке
(В. Аксенов). Жена говорит: ты должен позвонить, поддер-
жать человека, все же несправедливость вопиющая, как так
можно в наше время (В. Быков). Только через два часа меня
соединили с Полиной. – Ну как? Вы не отменяете ваш приезд?
(С. Голицын).
СИН: каким образом? [Каким образом вы всегда выигрывае-
те?]; АНА: что [Что у тебя с работой?; Они что – уезжать
надумали?].
как 1.2, НАРЕЧ; МЕСТ.
Скажи, как он выглядит; Он рассказал, как они оказались
в Париже; Она объяснила, как пройти на Волхонку; В сво-

ем последнем романе он пишет о том, как жили люди после
гражданской войны.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 (то), как А1: вводя придаточное А1 к глав-
ному предложению А2, в котором говорится о сообщении о
ситуации А1, оформляет указание на то, что в этом сообщении
речь идет о характере, составных частях или деталях ситуа-
ции А1 или о действиях, приводящих к событию А1; сами
эти части или детали А1 или действия, приводящие к А1, не
описываются.

1. Сдвинутые употребления применительно к указанию на
то, что в предложении А2 говорится о восприятии ситуации
А1: Мы видели, как он скрылся за поворотом; Он не заметил,
как она ушла.
2. Сдвинутые употребления применительно к указанию на
то, что в предложении А2 говорится об эмоциональном от-
ношении к ситуации А1: Она восхищалась тем, как живет
ее дочь; Ей нравилось, как он закуривает, как смеется, как
разговаривает по телефону.
3. Сдвинутые употребления применительно к указанию на то,
что в предложении А2 говорится о знании или представлении
о ситуации А1: Я не знаю, как он выглядит; Он представил,
как она выходит на сцену.
4. Суженные употребления в предложениях типа Не знаю, как
(это) сказать; Не знаю, как это выразить, указывающие на
то, что говорящий затрудняется точно выразить мысль: Он
был, не знаю, как сказать, странноватый, как будто все вре-
мя теорему доказывал. См. тж 1.1 (Это трудно сделать? –
Как сказать).
5. Метонимические употребления применительно к тексту в
роли субъекта А2: Роман повествует о том, как жили мирные
люди до войны.
6. Метонимические употребления применительно к тексту в
роли ситуации А2: Спой мне песню, / Как синица тихо за
морем жила (А. С. Пушкин).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В современном языке в главном предложении А2 обычно
есть указательное слово то в сочетании о том или про то:
песня про то, как акула съела туриста; Автор повествует
о том, как шли бои под Москвой. Отсутствие указательного
слова может быть стилистически отмечено: уходящ. Спой мне
песню, / Как девица за водой поутру шла (А. С. Пушкин).
2. Придаточное А1 может быть инфинитивным предложением:
Объяснил, как определить площадь многоугольника; Расска-
зал, как правильно держать ракетку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
С глаголами передачи информации: рассказать все, как есть;
сообщить, как (идут дела); спросить, как (закончился матч);
написать, как (сдал экзамены); описать, как (проходит день);
изобразить, как (учитель входит в класс);
с глаголами и краткими прилагательными, обозначающими
ментальные действия или состояния: Он догадался <понял,
узнал>, как (решить задачу); Она помнит, как (идет это
троллейбус); Ему понятно <стало ясно>, как (решить зада-
чу);
с глаголами и краткими прилагательными, обозначающими
восприятие: Он слышит, как (они смеются); Она видит, ка
(бегают по двору дети); Ему слышно <видно>, как (взлетают
самолеты);
с глаголами и краткими прилагательными, обозначающими
отношения, чувства или состояния: Мне нравилось, как (она
одевается); Она ощущает, как (к горлу подступает комок);
Ему безразлично, как (все сложится); Мне интересно, как (у
них идут дела);
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с существительными – обозначениями текста: сочинение о
том, как (мы провели лето); роман о том, как (началась по-
следняя война); романс о том, как (расстались влюбленные);
письмо о том, как (они эвакуировались).

Потом они долго советовались, говорили о том, как изба-
вить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить
в разных городах, не видеться подолгу (А. П. Чехов). Стреш-
нев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как
обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой
(И. Бунин). Я хорошо помню, как Исаак возмущался, что она
рискует жизнью детей, покидая наше убежище (Л. Улиц-
кая). Он говорил о присяге и наших погонах, о том, как мы
все считали в восемнадцать лет, что лучшая профессия –
это Родину защищать (В. Березин). Надо было уехать. Все
равно куда, все равно как – самолетом, пароходом, на лошади,
на самосвале – уехать немедленно (Ю. Трифонов). Ну, вот и
объясни́ мне что и как (Ю. Домбровский).
СИН: каким образом [Он рассказал, каким образом они по-
пали в Париж]; АНА: что [Мы видели, что он скрылся за
поворотом].
как 2.1, НАРЕЧ; МЕСТ.
Как вам кажется?; А вы как считаете?; Саша, как твое
мнение?; А как Женя думает?; А директор как сказал на пед-
совете?.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1?: оформляет вопрос о содержании мне-
ния или сообщения субъекта ситуации А1 относительно ситу-
ации А2 [А1 – обычно полагать, считать, думать и т. п.].

1. А2 часто выражается отдельным предложением в пред-
тексте: Может быть, сначала заехать ко мне, все забрать, а
уже потом – в Клин. Как полагаешь? (А. Грачев).
2. А1 и А2 могут выражаться простыми предложениями в со-
ставе одного сложного предложения вида Как А1 – А2? или
вида А2 – как А1?: Как ты считаешь [А1] – они поженятся
[А2]?; Сколько на это уйдет времени [А2], как вы думаете
[А1]?. Предложение А2 имеет вид частного или общего во-
проса: А вы как думаете, доктор: есть он у меня, инфаркт?
(И. Грекова) [общий вопрос]; А как вы думаете, – […] – почему
после разоблачения лысенковцев никто из его последователей
не застрелился? (Д. Гранин) [частный вопрос].
3. Сдвинутые употребления с глаголом находить ‘иметь мне-
ние’ и прямым дополнением, обозначающим обсуждаемую
тему: Как ты находишь эту книгу?; Как вы нашли его вид?
(Ему лучше?).

Как ты думаешь, Володька, лучше в такой вот кварти-
ре жить или в собственном доме? (А. Слаповский). Как ты
думаешь, это грех – любить мужа больше, чем сына? (С. До-
влатов). Как ты считаешь, это он написал просто так или
действительно собирался принять меры, и если да, то какие?
(В. Войнович). Как вам кажется, Катя могла бы пойти на
преступление? (В. Белоусова). Как ты полагаешь, он предпри-
мет попытку меня вернуть, он ведь ни разу не позвонил мне
за этот месяц? (М. Голованивская). А что, неплохая идея, как
считаешь, Макс? (Э. Володарский).
СИН: что [Что ты думаешь по этому поводу?; А директор
что сказал?].
как 2.2, НАРЕЧ; МЕСТ.
Президент, как сообщают ведущие агентства мира, тяжело
болен; Как сказал поэт, любви все возрасты покорны; Экза-
менов, как они думают, в этом семестре не будет; Эта река,
как известно, впадает в Каспийское море; Как мне казалось,
она ему радовалась.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, как А1: оформляет указание на ситуацию
А1, являющуюся источником информации или основанием

утверждения о том, что А2 имеет место [А1 выражается ввод-
ным предложением; А2 – обычно глаголы речи, знания или
мнения].

1. Ситуация А2 может обозначаться целым предложением
(Она, как думал Петр <как все говорили>, изменяла мужу)
или его частью: Не терпелось получить деньги, как считал
Антон, честно им заработанные (Л. Дворецкий).
2. А2, если это часть предложения, может заключаться в ка-
вычки (т. е. оформляться как цитата): Няня была найдена на-
конец, очень хорошая, с рекомендациями, толстая, чистая, с
сорокалетним стажем – «не няня, а профессор», как с вос-
торгом объявили мне Беренштейны (В. Каверин).
3. Сдвинутые употребления применительно к указанию на
обычность ситуации типа А2: Она, как это часто бывает, не
хотела разменивать свою большую квартиру.
4. Сдвинутые употребления применительно к желанию в ро-
ли А1: Свадьбу праздновали на теплоходе, как хотелось ее
родным.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как видно; как кто-л. считает <считал>;
как считалось [Я приехал туда, как считалось, для работы
(Ю. Нагибин)]; как кто-л. полагает <полагал>; как кто-л.
думает [В биологическом смысле женщина, как я думаю, су-
щество более совершенное (Л. Улицкая)]; как кому-л. кажется
<казалось>; как кому-л. мнилось; как кому-л. думалось; как
предвидел (Вернадский); как положено; как предсказывают
(синоптики); как все знают; как говорится [Как говорится,
дело мастера боится]; как утверждает (Аристотель); как
учит (Гегель); как поется в песне; как было объявлено (по
радио); как написано (в приказе); как заявил (директор); как
кто-л. сказал бы [Это бегство от действительности, как
сказала бы твоя мать (Р. Солнцев)]; как сообщает агентство
Рейтер; как стало известно из хорошо информированного ис-
точника.

Спасло ее, как она считала, то, что она преподавала рус-
ский язык, и никогда – белорусский (В. Быков). Соня способ-
ная, талантливая, все это говорили, но, как мне казалось,
она несколько пережимала, любила на сцене эффектные по-
зы (А. Рыбаков). Женщина вспоминала осени и зимы, когда
в городке […] склады ломились от товаров, какие, как дума-
лось ей, на «материке» и не снились (М. Ганина). В сельпо
не нашлось ничего, кроме мотоциклов «Ковровец» и коньяка
«Курвуазье», который, конечно, никто не брал, не только из-за
цены, но и потому, что он, как сказала продавщица, клопами
пахнет (В. Войнович). Я довольно плохо рассказал об этом –
часто останавливался, забывал самые простые слова и во-
обще «мекал», как потом объявила Кира (В. Каверин). Это
бегство от действительности, как сказала бы твоя мать
(Р. Солнцев).
АНА: так [Он – так многие считали – ее обманывал].
как 3.1, НАРЕЧ; МЕСТ.
Как ее имя?; Как называется это дерево?; Как к вам обра-
щаться?; Как она тогда сказала?; Как по-французски (будет)
«Конец войне»? [часто в инфинитивных предложениях с гла-
голом сказать: Как это сказать по-китайски?].
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1?: оформляет вопрос, заключающийся в
просьбе назвать слово или выражение А1.

1. В инфинитивном предложении с глаголом сказать пред-
полагается обобщенный адресат этого речевого действия: Как
сказать на иврите «Он пал смертью храбрых»? [См. тж 1.1:
Как ей сказать, что он погиб?; см. тж 2.2: Он умный? – Как
вам сказать].
2. Суженные употребления в вопросительных сочетаниях типа
Как долго?; Как давно?; Как много? применительно к просьбе
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назвать величину интервала времени или количество объектов:
А интересно, как долго идут письма из Москвы? (В. Гросс-
ман); Справка об отсутствии СПИДа у вас есть? Как давно
выдана? (Б. Хазанов); Как много времени это займет? (П. Га-
лицкий); Чем вы расплачивались за катализатор? – Обеднен-
ным ураном. И отработанным топливом. – Как много они
его от вас получили? – Порядка трехсот тонн (А. Лазарчук).
3. Сдвинутые употребления применительно к написанию сло-
ва: А как его фамилия пишется?
4. Промежуточные употребления между 1.1 и 2.1: Как, ска-
жем, перевести вот эту реплику: «Понимаешь, кого ты оби-
дел?» (С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как тебя звать? [просьба назвать имя];
Как ее зовут? [просьба назвать имя]; Как ваша <ее> фами-
лия?; Как ваше имя и отчество?; разг. Как ваше имя-отче-
ство?; Как ваше отчество?; прост. Как его по отчеству <по
батюшке>?; Как сказать по-английски «Нет, спасибо»?; Как
это звучит по-вьетнамски?; Как перевести этот оборот
на казахский? Как он это сказал? [По радио как сказали? –
«Всеобщая мобилизация»] [см. тж 1.1: Внезапно Дмитриеву
пришло в голову […] – как же сказать матери насчет обмена?
(Ю. Трифонов)]; Как это объявить? [Как было объявлено? –
Явка обязательна] [см. тж 1.1].

Вас, простите, как по имени-отчеству? – Лев Григорьич
(А. Солженицын). Скажите, а как ваше настоящее имя? «Гр-
эй» кажется мне слишком иностранным для обыкновенно-
го пьяницы (Б. Левин). Как он называется-то? Ну, змей-то,
как он называется? – Удав (Ю. Домбровский). Как сказать
по-итальянски «чернуха»? – Мне сделалось очень неприятно
(М. Голованивская). А как, например, перевести: «Иванову да-
ли жилплощадь»? Или, скажем: «Петрову удалось достать
банку растворимого кофе»? Или, допустим: «Сидоров лишил-
ся московской прописки»? (С. Довлатов).
АНА: что за [Что у нее за имя?]; каким образом [Каким
образом переводится это выражение?].
как 3.2, НАРЕЧ; МЕСТ.
Она знает, как его фамилия; Она забыла, как называется
этот цветок; Он сказал, как по-французски «стол»; Он не
помнит, как это сказать по-немецки.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, как А1: вводит указание на то, что субъект
ситуации А2 знает или называет в своем тексте слово или вы-
ражение А1 [А2 – главное предложение, А1 – придаточное].

1. Суженные употребления в сочетаниях типа как долго,
как давно, как много, указывающих на то, что субъект ситуа-
ции А1 называет величину интервала времени или количество
объектов: Он сказал, как долго идут письма из Москвы; Он
спросил, как давно мне выдана эта справка; Он ответил, как
много они получали за эту работу.
2. Сдвинутые употребления, когда А2 вводится как и явля-
ется вводным предложением: Его фамилия, как ей сказали,
была Петров; Приемка продолжалась, но недолго: священ-
ник с кладбища – отец Борис, как обращались к нему при-
хожанки, – только глянул […] и махнул рукой, мол: «Идет!»
(П. Алешковский).

Около моего дома есть метро. Как называется, не пом-
ню (Л. Улицкая). Простите, пожалуйста, я не помню, как
вас по отчеству (А. Рыбин). Встречали вас словами: «Кали
ласка», не знаю, как это перевести по-русски: «Милости про-
сим!», «Будьте как дома!», «Осчастливьте нас своим присут-
ствием» (А. Рыбаков). А в бабочках Костя здорово разбирал-
ся, даже знал, как зовут каждую и из какого она семейства
(В. Медведев). Итак, я бросил весла и […] задал себе несколь-
ко вопросов: как называется эта влекущая меня к дельте

река, кто есть я, влекомый, сколько мне лет, как мое имя,
какой день нынче и какого, в сущности, года? (Саша Соколов).
И вот эта сестра жены, сухая старушонка, Анфиса Марков-
на, – заговаривала, у нее была слава и практика, уж не знаю,
как сказать, не то знахарки, не то ведьмы, что в сущности,
должно быть, одно и то же (Б. Пильняк).
АНА: что за [Она не знает, что у него за фамилия].
как 4, НАРЕЧ; МЕСТ; наррат. (нар.-поэт.).
Как мыши кота хоронили; Вот как это произошло; Ты вот
как сделай; Анна-Луиза – вот как ее зовут; Вот как она дума-
ет – совсем не так, как мы.
ЗНАЧЕНИЕ. (Вот) как А1: оформляет указание на то, что гово-
рящий в следующей части текста опишет характер или детали
ситуации А1 или действия, приводящие к событию А1, или
сообщит содержание мнения А1, или укажет слово или выра-
жение А1 [тж указание на подытоживание предшествующей
части текста].

1. Часто употребляется с частицей вот, которая указывает
на то, что информация, о которой идет речь, сообщается в
непосредственно следующей (предшествующей) части текста:
Вот как было дело.
2. Употребления без частицы вот часто служат названием тек-
ста, рисунка (серии рисунков) или представления и указывают
на то, что в тексте (рисунке или представлении) будут описаны
(изображены) характер или детали ситуации А1 или действия,
приводящие к событию А1: Сочинение на тему «Как я провел
лето»; Как цыган на ярмарке лошадь торговал.
3. Употребления без частицы вот служат началом (зачином) в
народно-поэтических текстах и подобных стилизациях: Как у
наших у ворот […] стоял девок хоровод; Как ныне сбирается
вещий Олег / Отмстить неразумным хозарам (А. С. Пушкин).
4. Суженные употребления в сочетаниях типа Вот как дол-
го (это продолжалось); Вот как давно (это было); Вот как
много (воды утекло с тех пор); Вот как тяжело он болел
применительно к указанию на большой интервал времени, на
большое количество чего-л. или на большую интенсивность
процесса.
5. Иронические разговорные употребления, указывающие на
то, что А1 не имеет места или что имеет место ситуация, как
бы противоположная А1: Вот как ты работаешь (оказыва-
ется)!; Вот как ты меня отблагодарил!.
6. Суженные употребления в случаях типа (Как они устрои-
лись?) – Кто как; (Там хорошо жить?) – Где как, указываю-
щие на то, что каждый объект из множества, о котором идет
речь, характеризуется по-своему.
7. Суженные употребления в нарративном обороте Как бы
то ни было, А1 ‘ситуации, предшествовавшие ситуации А1,
могли быть другими и возможно, не привели бы к тому, что
А1 имеет место; ситуации, предшествовавшие ситуации А1,
привели к А1; эти ситуации описаны в предшествующей ча-
сти текста; говорящий принимает то, что А1 имеет место’:
Как бы то ни было, он своего добился; Как бы то ни было,
они не поженились.
8. Суженные употребления в нарративном обороте с сослага-
тельной частицей бы и частицей ни: Как бы ни А2, А1 ‘неодно-
кратно имела место ситуация А1; этому неоднократно препят-
ствовала ситуация А2, так что ситуация А1 могла бы не иметь
места; независимо от характера или деталей протекания ситуа-
ции А2, имела место А1’; Как бы ни хотелось спать, мальчик
всегда вставал первым и топил печь; Как бы ни складывались
обстоятельства, она всегда помогала свекрови.

А у нас Шурка еще без места, вот как мы живем (С. Се-
менов). Ухожу и думаю: «Везет же людям! Ведь вот как
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счастливо живет Анатолий Григорьевич!» (А. Арканов). А в
той жизни остались и литература, и Художественный те-
атр, и Блок, и Чехов, и Пушкин, и Шекспир – вот как я думал
тогда (Ю. Домбровский). Прохоров-Плунге! Вот как звали
Левкиного отца (Ю. Трифонов). BMW. Вот как она [машина]
называется. Она алого блистающего цвета (А. Слаповский).
А вот как стучат колеса в разных странах мира: В Амери-
ке – «джинджерэл-джинджерэл». В странах Прибалтики –
«па-дуба-дам». В Польше – «пан-пан» (В. Пелевин).
АНА: так [Вот так это и произошло; Вот так она и посту-
пила; подытоживающая реплика].
как 5.1, НАРЕЧ; МЕСТ; разг.
Завтра будет проверка. – Как? Простите, не расслышал; Вче-
ра он улетел. – Как? Повтори, пожалуйста; Как ты сказал?
А ну, повтори!
ЗНАЧЕНИЕ. Как (ты сказал)?: указывает на то, что говоря-
щий просит адресата повторить сказанное, часто потому, что
не расслышал.

1. Возможна редупликация: Его зовут Святомир. – Как-
как?.
2. Промежуточные употребления между 5.1 и 3: Как она ска-
зала – война скоро кончится?; Как вы сказали? – переспросил
Костя. – Жизнь – не цирк? (И. Грекова).

Чацкий произвел всю эту кутерьму. – Как? Чацкого кто
свел в тюрьму? (А. С. Грибоедов). Извините, как вы сказали? –
встрепенулся прокурор. – Я ведь ничего не знаю (Ю. Домбров-
ский). А вы... сапоги умеете шить? – Как вы сказали? – Я го-
ворю: сапоги вы меня шить не научите? (А. Солженицын).
Далее следовала очень непонятная, довольно длинная фамилия.
– Как, как его фамилия? – не поняла Катерина (В. Черных).
СИН: Что?, Что-что?
как 5.2, ЧАСТ; разг.
Иван женится. – Как женится?! Ему же еще восемнадцати
нет; Она чипсы ест с кока-колой. – Как это чипсы с кока-
колой! Кто ей разрешил!; Они разводятся. – Как! Это немыс-
лимо!.
ЗНАЧЕНИЕ. (А1.) – Как А1?: указывает на то, что говорящий
не ожидал, что имеет место А1, возможно возмущен тем, что
А1 имеет место, не может сразу поверить, что А1 имеет место,
и как будто переспрашивает собеседника, верно ли, что А1
имеет место [А1 – часто восклицательное предложение].

1. Употребляется без А1: Они разводятся. – Как?!; Он при-
поднял брови, и бабушка пояснила: «Ну, вот все, что у нас
есть, можно бросить, и ничего страшного...» – «Как? – ска-
зал он. – Но ведь это не просто так досталось» (И. Муравье-
ва).
2. Суженные употребления в ответной реплике на вопрос А1,
который говорящий не ожидал и считает неуместным, возмож-
но потому, что с его точки зрения ответ очевиден: Почему ты
нервничаешь? [А1] – Как почему нервничаю? Самолет завтра
в шесть утра, а у нас еще вещи не сложены; А что такое? –
холодно протянула Алла Владимировна, надменно хлопая жид-
кими ресницами. – Как – что такое? Мы опаздываем! (А. Во-
лос); Что случилось, Коля? – Как – что случилось? – донесся
до нее голос Пупса (М. Милованов).
3. Суженные употребления типа Как кто?; Как что?; Как где?
как ответная реплика на вопрос типа Кто <что, где> А1?,
который говорящий не ожидал и считает неуместным, воз-
можно потому, что с его точки зрения ответ очевиден: Да кто
тебе это сказал? – Как кто? Ты что, не веришь?; А это что
такое? – Как что? Это новейшая живопись; Откуда ты это
знаешь? – Как – откуда? – обиделся Славик (Г. Горин); А что
писать-то? – Как что? – удивился Хрипушин. – Как что?

Опровержение всем твоим показаниям (Ю. Домбровский).
4. Суженные употребления в составе реплики Вот как; Вот
оно как!; Во как!; О как!, указывающей на то, что говоря-
щий не ожидал того, о чем только что узнал от адресата: Она
бросила университет. – Вот как, а мы не знали; Мы были в
Мозамбике. – Вот как! Значит, вам есть, что рассказать;
Нас пригласил лейтенант Фомин. – Вот как? Вы даже фами-
лию знаете? (М. Сергеев); Знал я этого Георгия Николаевича
когда-то. – Вот как! – негромко воскликнула она (Ю. Дом-
бровский).
КОНСТРУКЦИИ. А1 в высказывании Как А1? может обо-
значаться сказуемым, возможно с зависимыми словами (Он
завалил математику. – Как завалил математику?!) или вто-
ростепенным членом с его зависимыми (Она хочет жить
подальше от Москвы. – Как подальше от Москвы?!).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
разг. Как – А1?: Он, наверно, не понял. – Как – не понял?;
Вам это почудилось! – То есть как – почудилось? – спраши-
вал Куренцов, и его левая бровь нервно дергалась от обиды
(Г. Горин);
Как, неужели А1?: Мы уже три года не виделись? – Как,
неужели три года? <так долго?>;
разг. Как это А1?: Петя уехал в Казахстан? – Как это уехал?
Он вчера на занятиях был; Петя в Казахстане. – Как это
в Казахстане? Он же в Тбилиси собирался; Она хочет ска-
зать, – тихо молвил дядя Вася, – что поминать покойного
негде и не на что. – Как это негде? Как это не на што?
(В. Астафьев); возможно с да: Его отчислили. – Да как это
отчислили?; тж как реакция на совет, который невозможно
принять: А вы не слушайте! – Как это, не слушайте!;
Как это? [возможно, просьба объяснить сказанное]: Он
умер. – Как это?; Для того чтобы получить деньги, нуж-
на особая пластиковая карта. – Как это?;
разг. Как это так, А1?: Он уволился. – Как это так?; Он
уехал. – Как это так, уехал?; тж как реакция на совет, кото-
рый невозможно принять: А вы останьтесь! – Как это так,
останьтесь!;
Как это так?: Он уволился. – Как это так?;
разг. ↑Как так А1? [с сильным ударением и подъемом тона
на как]: Вход воспрещен. – Как так воспрещен?; Он во всем
уже признался и назвал своих сообщников. «Как так признал-
ся? – воскликнул бригадир. – Он же мне совсем не то говорил»
(Ю. Домбровский); «Что вы языками попусту чешете! Как
так губернатор противится?» (Д. Гранин);
разг. ↑Как так? [с сильным ударением и подъемом тона на
как]: На вопрос кандидата о положении в литературе сказал,
что положение неважное. Как так? А вот так (В. Войнович);
тж как реакция на совет, который невозможно принять: Вот
она и говорит: «А вы не поезжайте». – «Как так?» – «А очень
просто, не поезжайте, и все тут» (И. Грекова); тж как реак-
ция на описанное положение дел: Иностранцы приезжали –
смотрят, ничего понять не могут, как так? (Ю. Домбров-
ский); возможно не в вопросительном предложении: Как так:
и самогон гонит и шинкарствует, а живет на одном хлебе и
молоке – и денег нет (Ю. Домбровский).
разг. Как же так?: Как же так? Еще молодая, интересная
и без личной жизни? (И. Грекова); Он рассуждал: – Как же
так?! Твоя единственная жизнь, столь ясная, понятная, род-
ная, – будет принадлежать другому человеку? (С. Довлатов);
разг. То есть, как (это) А1?: И он сразу уволился. – То есть,
как уволился?; тж как реакция на совет, который невозможно
принять: А вы увольняйтесь – То есть, как это увольняйтесь?;
разг. То есть, как?: Всех недовольных просто посадят. – То
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есть, как?; – Тогда припомните все, о чем вы думали, о всех
ваших врагах, и попытайтесь расправиться с ними мыслен-
но... – То есть, как? – не понял Лапенков (Г. Горин); тж как
реакция на совет, который невозможно принять: А вы уволь-
няйтесь – То есть, как?

Володя не знает. – Как так? (И. Грекова). Если попробо-
вать выкупаться [в святом озере] – живым не вылезешь. –
Как так не вылезешь? (Ф. Искандер). Он рассуждал: – Как
же так?! Твоя единственная жизнь, столь ясная, понятная,
родная, – будет принадлежать другому человеку? (С. До-
влатов). Девушка, дайте МХАТ... МХАТ, дайте директора...
как это нету? Я только что с ним говорил... Как это умер?
(Коллекция анекдотов). Он [отданный лотерейный билет]
выиграл, – сказал Славик, не переставая наблюдать за ежи-
ком. – То есть, как это – выиграл? – тихо спросил папа, и
его нос покрылся капельками пота (Г. Горин). Ну чему ты
обрадовался? – Как – чему? – удивился Паша. – А ты разве
не рад? (М. Сергеев).
АНА: что?; чего?; неужели; Да ну! [Иван женится. – Да ну!];
Что ты говоришь! [Они разводятся. – Что ты говоришь!];
Вот так-так [в отличие от Вот как указывает на то, что го-
ворящий расстроен тем, что имеет место: Он не сдал сессию,
и его отчисляют. – Вот так-так].
как 6.1, ЧАСТ; разг.
Как хорошо! Как сегодня холодно! Как плохо, что его нет в
Москве! Как он вырос <постарел>! Как вы быстро доехали!.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1!: вводя восклицательное предложение,
указывает на то, что А1 – в высшей степени и говорящий,
возможно, не ожидал этого.

1. Суженные употребления применительно к самой вы-
сокую или самой низкой оценке говорящим ситуации А1 и
к соответствующему чувству говорящего (восхищения или
негодования): Как он пел! (Это было божественно); Как она
сыграла Шопена! (Просто полный провал); Во как она его!
2. Разговорные, а также народно-поэтические употребления
с частицей уж: Уж как я ее жалела, как умоляла его быть с
Машенькой поласковей! (Б. Акунин).
3. Суженные употребления в сочетаниях разг. куда как и еще
как: Подделать берестяные грамоты и закопать их на пра-
вильных глубинах было, конечно, куда как нелегко! (А. Зализ-
няк); Сегодня холодно? – Еще как!; И здесь выручил интернет:
оказалось, что Маяковского поют, да еще как! («Октябрь»,
2013).
4. Суженные употребления в обороте как ни А1, А2: Как они ни
старались, ничего у них не вышло; тж во фраземах разг. как ни
крути [Как ни крути, придется контрольную переписывать],
Как веревочке ни виться, а конец будет.
КОНСТРУКЦИИ. Образует разговорную конструкцию Уди-
вительно <разг. ужас, уходящ. прост. страх, уходящ. прост.
страсть, уходящ. прост. смерть, прост. беда, обиходн. мочи
нет> как А1, акцентирующей смысл ‘в высшей степени’. Та-
кие передряги удивительно как сближают людей; Ужас <мо-
чи нет> как спать хочется; Я беда как люблю компот! А ты
любишь? (А. Гайдар); Больно было, страх как больно. Я плачу,
а сама себе рот зажимаю, чтоб не закричать (О. Радзин-
ский); Ивану страсть как неловко было, что деньги – где-то
у жены «в чулочке» (В. Шукшин); Насыщенный был день, а
потому смерть как хочется спать! (Д. Липскеров).

Как Софья Павловна у вас похорошела! (А. С. Грибоедов).
И вдруг... – Как вы хороши! – сказал сосед. – Как я рад, что
встретил именно вас! (И. Грекова). Мне чудилось в нем вы-
сокомерие, как же мало тогда я знала его, как плохо видела!
(Н. Ильина). Конфетку было жалко, а уж как жалко себя – не

передать (О. Некрасова). «Как хорошо, – думала она, – что
не покрасила волосы из того темного флакончика, который
купила позавчера, он бы вообразил, что я для него моложусь»
(Л. Улицкая). Мне сказали, что в университете аресты, и
до самого прихода Ани я ничего не знала и страх как себя
изводила (Ю. Трифонов).
АНА: так [Она так изменилась].
как 6.2, ЧАСТ; разг. или наррат.
Он вдруг как вскочит! Как закричит!; Увидела крысу – и как
завизжит! Они как бросятся наутек – еле их догнали.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1: указывает на то, что действие А1 нача-
лось внезапно и совершается интенсивно [обычно с глаголами
СОВ БУД; тж о процессах: Тут как хлынет дождь!].

1. Часто в восклицательном предложении: Тут и Васька
догадался, в чем дело – задрал морду кверху, зашипел – и как
прыгнет на дерево! (Ю. Нечипоренко).
2. Расширенные нарративные употребления в сочетании как
вдруг при сказуемом СОВ ПРОШ, обычно во втором сочинен-
ном предложении в составе сложного: Мы уже решили искать
другое место для палатки, как вдруг начался сильный дождь;
Она уже собиралась уходить и, стоя в плаще, запирала стоя,
как вдруг постучали (Ю. Домбровский).

Солдаты как вскочат, как схватят ружья да вон из казар-
мы! (А. Свирский). Я залез в будку, а собака пришла, видит,
кто-то лежит, зубы оскалила да как кинется на меня: все ли-
цо исцарапала. Я как закричу! Очень испугался (В. Пришвина).
Вдруг, не доезжая Жмеринки, кто-то в темноте как дернет
меня за ногу. Чуть, ей-богу, не оторвал... Я как вскочу, как
хлопну вора по плечу. Он как сиганет в сторону. Я за ним с
верхней полки (М. Зощенко). А потом они вошли в закрытые
вольеры и глядели на волков, медведей и тигров […]. А один
тигр вдруг как зарычит! И Катя с Манечкой как бросятся
к дверям, как выскочат на улицу! (И. Пивоварова). И тут
дождь как хлынул – с градом, со льдом, с камнями! (А. Труш-
кин). Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить
моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять
повернулся ко мне (В. Короленко).
АНА: так [Увидела крысу – и так завизжала]; ну [Прочел
письмо – и ну плясать], давай [Посмотрела в окно – и давай
плясать], раз [А он – раз! – и побежал].
как 7.1, СОЮЗ, ПОДЧИН; разг. или уходящ.
Как они поженились [А1] – сразу пошли у них ссоры [А2]; Как
увидишь полицию – беги; Как ей получше – сразу к друзьям;
Как приедешь – заходи в гости; Заглядывай, как время будет.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1, А2: указывает на то, что ситуация А1
начала иметь место непосредственно перед началом ситуа-
ции А2 и возможно является ее причиной [придаточное А1 в
тексте часто предшествует главному предложению А2].

1. В современном языке обычно употребляется в составе
сочетания как только, причем придаточное может распола-
гаться до или после главного или же разрывать его: Как толь-
ко Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то
произошло (В. Пелевин); Любопытно, что Хемингуэй это
понял, как только разбогател (С. Довлатов); Витальку, как
только у него закончился бюллетень, немедленно уволили по
сокращению штатов (Л. Улицкая).
2. В составе главного предложения часто указательное слово
так: Как родители отвернутся – так она сразу в соцсети.

Сыновья плакать при нем не смели; / Они только очи оти-
рали, / Как от них отворачивался Хризич (А. С. Пушкин). Как
повяжешь галстук – / Береги его (С. Щипачев). Раскинул руки
и так лихо понесся по залу, что прямо чудо! Как вскрикнет
«Аса!» – так и полетит! (Е. Ильина). Все вы такие: как плохо,
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сразу ко мне бежите, а пока все ладно, так даже не вспом-
ните! (Е. Парнов). Как что не по нему, так и подскочит!
(И. Муравьева).
СИН: когда.
как 7.2, СОЮЗ, ПОДЧИН; (разг. или устар.).
С тех пор, как они уехали, мы не имеем от них известий; Это
было до того, как у нее родились дети; После того, как она
вышла замуж, отец бывал у нее редко.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1, А2: указывает на то, что ситуация А2
соотносится во времени с ситуацией А1.

1. На порядок ситуаций обычно указывает слово в главном
предложении: а) указательное слово с тех пор, после того, до
того, во время того, в то время в составе главного предло-
жения А2: С тех пор, как она развелась, много воды утекло;
После того, как это произошло, мы почти не виделись; До то-
го, как она развелась, она гораздо больше занималась детьми;
Во время того <в то время>, как мы здесь пируем, столь-
ко людей гибнет; б) слова едва, только, стОит, выражение
не успел <не успела, не успели>, указывающие на то, что А1
имеет место непосредственно после А1: Он быстро разорвал
конверт, но едва пробежал первые пять строчек, как вскочил
и с яростью ударил кулаком по столу (А. Зарин); И только
он это сказал, как запел петух; Стоит ей войти в класс, как
все смолкают; Не успела она отворить двери, как вскрик-
нула с радостным испугом: перед ней стоял ее брат Петр
(Е. Кузьмина-Караваева).
2. При отсутствии указательного слова союз как указывает
на то, что ситуация А2 имеет место во время ситуации А1:
Уже два года, как мы знакомы; Слуга, поскакавший за ним,
воротился, как еще сидели за столом (А. С. Пушкин); Как
давеча вы с Лизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрез-
вычайно (А. С. Грибоедов). Употребления без указательного
слова являются разговорными или устаревшими.
КОНСТРУКЦИИ. Главное предложение может содержать вме-
сто указательного слова существительное, обозначающее кон-
кретный отрезок времени, которое подчиняет себе придаточ-
ное: В тот день, как это случилось, был невероятный мороз;
В ту ночь, как стала я твоею, / Меня любить ты клялся мне
(А. С. Пушкин).

Я зашел за ней незадолго до того, как окончательно стем-
нело (О. Гладов). Вскоре после того, как ее выписали из боль-
ницы, внезапно – как всегда – возвратилась мать (Д. Рубина).
Он защитил ее в суде после того, как она убила мужа (М. Го-
лованивская). Артур с тех пор, как поступил в институт,
в Купавне больше не появлялся (А. Варламов). Прошел уже
год с тех пор, как мутная пленка окончательно заволокла
единственный Василисин глаз, и сомкнулась тьма (Л. Улиц-
кая). И в то время, как государство ради себя лишь одного
совершало свой ужасный и жестокий путь роста и накоп-
ления, оно, само того не ведая, в чреве своем таило свободу
(В. Гроссман).
АНА: когда.
как 8, СОЮЗ, ПОДЧИН; устар. или прост. уходящ.
Тебе нечего у них бояться, как ты есть мой сын.
ЗНАЧЕНИЕ. Как А1, (то) А2: указывает на то, что А1 – при-
чина А2.

Входит в состав разговорного союза потому как ‘потому
что’: Все утро таскали к ним тяжеленные камни, потому как
не управились натаскать ночью (В. Быков).

Я привез его здрава и невредима – и как река еще не стала,
а мостов уже нет – то я и отправил его ко Льву Сергеевичу
(А. С. Пушкин); А как они [ученые женщины] больше других
понимают, то они больше и страдают (Н. С. Лесков).

СИН: так как, потому что, поскольку.
как 9.1, СОЮЗ, ПОДЧИН.
Он ходит немного вразвалку, как ходят матросы; Она пела
романс так, как бабы поют народные песни.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, как А1: употребляется для указания на то, что
характер или детали ситуации А2 подобны характеру или дета-
лям ситуации А1, так что А2 напоминает А1 [тж о свойствах:
Как яблочко румян].

1. В А2 сказуемое может отсутствовать: Он ходит, как мо-
ряк; Она пела, как простая баба; Лед блестит как зеркало;
Ты стал как отец; Будьте как дома; Стала белой как стенка.
2. В разговорной речи А2 может отсутствовать (ситуация ‘А2’
понятна из общего контекста): Как заснула, – сказал ста-
рик. – Эх, девка, девка, да что же ты над собой сотворила?
(Ю. Домбровский).
3. Суженные употребления в случае типа А2 как не бывало
<не было>, разг. (болезнь) как рукой сняло, указывающие на
то, что ситуация А2 перестала иметь место и нет никаких
ее признаков, как будто А2 не имела места: Дождя как не
бывало.
4. Суженные употребления в сочетании как если бы, указыва-
ющем на то, что характер или детали ситуации А2 подобны
характеру или деталям ситуации, какая бывает, когда имеет
место ситуация А1: Она плакала (так), как если бы они про-
щались навсегда.
5. Суженные употребления в сочетании как нарочно, как спе-
циально, как назло указывающем на то, что ситуация А2 имеет
место, как если бы ее нарочно устроили: Как нарочно, пошел
сильный дождь; Автобус, как назло, опаздывал.
6. Суженные употребления в сочетаниях нет как нет, тут
как тут, подчеркивающие совпадение А1 и А2.
7. Суженные употребления в случаях типа Платье как платье;
Девушка как девушка, указывающие на то, что данный объект
А2 не отличается от среднего однотипного объекта А1.
8. Сдвинутые употребления применительно к объектам в роли
А1 и А2, указывающие на то, что А2 напоминает А1, причем
признаки, по которым А2 похож на А1 обычно понятны из
контекста или известны говорящим: Наш сад как проходной
двор, через него и ходят, и ездят (А. П. Чехов); Твои глаза как
море.
9. Входит в состав стандартных сравнительных оборотов, в
которых ситуация А2 (часто с субъектом – человеком) срав-
нивается с эталонной ситуацией А1, причем ситуацию А1
метонимически обозначает ее основной участник, часто субъ-
ект (предмет, живое существо, реже – человек). Сравнение
человека с человеком: стоять как дурак <как дура>, бро-
дить как неприкаянный, спать как убитый, бубнить как поно-
марь, храпеть <ругаться> как извозчик, пьян как сапожник.
Сравнение человека с потусторонним существом: красив как
бог, злой как черт, кроткий <добрый, прекрасный> как ан-
гел. Сравнение человека с животным: голодный как собака
<волк>, устать как собака, сытый как удав, довольный как
слон, неуклюжий как медведь, грязный как свинья, здоровый
как бык, смелый как лев, драться как лев, топать как слон,
визжать как поросенок <как резаный>, неуклюжий как мед-
ведь, седой <белый> как лунь [о седом]. Сравнение челове-
ка с неодушевленным объектом: глуп как пробка, тупой как
сибирский валенок, страшный как смерть <как смертный
грех>, лететь как стрела, стоять как вкопанный, дрожать
<трястись> как осиновый лист, стать как скелет, белый как
бумага <как мел, как полотно> [о человеке с очень бледным
лицом]. Сравнение цвета неодушевленного объекта с цветом
эталона – неодушевленного объекта: красный как кровь, бе-
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лый как снег [о неодушевленном объекте], зеленый как трава.
Эталонная ситуация А1 иногда метонимически обозначается
не только ее субъектом, но и некоторыми обстоятельствами
(кататься как сыр в масле, вертеться как белка в колесе, сва-
литься как снег на голову), или только другими актантами или
обстоятельствами: жить как у Христа за пазухой, как с лу-
ны свалиться, ждать как манны небесной, беречь как зеницу
ока, бояться как огня, знать как облупленного <как свои пять
пальцев>.

Им [матерям] не забыть своих детей […], как не поднять
плакучей иве своих поникнувших ветвей (Н. А. Некрасов), Ни-
где при взаимной встрече не раскланиваются так благородно,
как на Невском проспекте (Н. В. Гоголь). Ее уста, как розы,
рдеют (А. С. Пушкин); Внизу, как зеркало стальное, синеют
озера струи (Ф. И. Тютчев); Как град посыпалась картечь
(М. Ю. Лермонтов). Каждый пишет, / Как он слышит. / Каж-
дый слышит, как он дышит. / Как он дышит, так и пишет
(Б. Окуджава).
СИН: словно, точно, будто; АНА: вроде, наподобие, точь-в-
точь.
как 9.2, СОЮЗ, ПОДЧИН.
Они сделали так, как хотела учительница; Он писал так, как
ему советовали.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, как А1: указывает на то, что характер ситу-
ации А2 или событие А2 соответствует желанию субъекта
ситуации А1 [субъект ситуации А1 может совпадать с субъек-
том ситуации А2: Делай, как хочешь].

Как А1 с глаголом хотеть, знать, сказать, считать нуж-
ным в форме 2-Л употребляется в качестве реплики – ответа
на вопрос о том, как что-л. сделать: Как хочешь, Как знаешь,
Как скажете, Как считаете нужным.

Делайте, конечно, как считаете необходимым, я такая же
гостья, как и он (Ю. Домбровский). Она растерялась, замкну-
лась, твердила одно: – Как хочешь, как считаешь нужным
(Ю. Трифонов). Если советуете все же написать, кивните
головой, а если нет – помотайте. Как скажете, так и сделаю
(И. Грекова). Во всяком случае, я тебе советую быть поосто-
рожнее в ближайшие месяцы. – Как скажете, учитель, –
согласилась Кузнецова (П. Акимов).
АНА: в соответствии с, согласно (чему-л.).
как 9.3, СОЮЗ, ПОДЧИН.
Этот художник известен как портретист; Мы знали его
как альпиниста, а он, оказывается, еще и книги писал; Как
исследователь он ничего из себя не представляет, а лекции
читает блестяще; Как пациент он невыносим; Как директор
он незаменим, а как отец оказался не на высоте.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 как А1: вводит указание на такой аспект дея-
тельности или функции человека А2, которому А2 относится
к классу людей, называемых А1 [соединяет члены предложе-
ния].

Промежуточные употребления между 9.1 и 9.3: Он вознена-
видел ее [Настасью Филипповну] как свой кошмар (Ф. М. До-
стоевский).
КОНСТРУКЦИИ. А1 выражается существительным, которое
а) зависит от другого существительного А2, являясь приложе-
нием к нему: Все знают Пушкина как лирика; б) зависит от
сказуемого: Его ценили как ученого; Он немного успел сделать
как директор.

Как истинный француз в кармане / Трике привез куплет
Татьяне (А. С. Пушкин). Но для чего же мы не делаем как куп-
цы? (Л. Н. Толстой). В «Видении» Батюшкова сочувственно
упоминается Княжнин именно как трагик (Д. Благой).
СИН: в качестве; АНА: в роли, в функции.

как 10, СОЮЗ, ПОДЧИН; разг.
Кто, как не мы?; Кто им денег даст, как не отец?; Больше
некому, как Петру Ивановичу.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 как А1: оформляет указание на такой объект
в некотором множестве объектов, кроме которого нет другого
объекта, который А2, причем можно было думать, что этот
объект – не А1 [соединяет члены предложения; в отрицатель-
ном или вопросительном предложении].

1. А2 обычно выражается вопросительным предложением,
вводимым вопросительным словом, А1 является приложением
к этому слову: Куда нам ехать, как не в Москву?
2. Множество объектов часто выражается отрицательным ме-
стоимением, А1 при этом вводится словом кроме: Не к кому
пойти, кроме как к ней; Нигде кроме, как в Моссельпроме
(В. Маяковский).
3. Суженные употребления в оборотах не кто иной, как и не
что иное, как, указывающие на то, что объект, о котором из-
вестно только, к какому множеству объектов он принадлежит,
неожиданно оказывается А1: Командировку утвердили еще в
июле, и ехать обязан был не кто иной, как Дмитриев (Ю. Три-
фонов); Выясняется, что это не что иное, как бывший дом
Орсона Уэллса (В. Аксенов).

С кого же и тянуть [деньги], как не с вас? (А. П. Чехов).
Выяснилось, что это не кто иной, как тот самый продавец,
который Зубру безо всякого повода вспомнился перед выездом
(Д. Гранин). И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в
нелетную погоду оказались за одним столиком и я предложил
тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как
приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства
(Ф. Искандер).
СИН: кроме; АНА: если не [Кто на это денег даст, если не
мы?]. [Е. У.]

КА́К-ЛИБО, НАРЕЧ; МЕСТ; необиходн.
Как-либо исправить положение уже нельзя; Он будет вам
как-либо помогать?
ЗНАЧЕНИЕ. Как-либо А1 ‘Возможно, существует способ, ко-
торым может иметь место ситуация А1; говорящий не знает,
есть ли такой способ, или считает, что этот способ может быть
любым’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: нельзя сказать Он как-либо исправил
положение.
2. Употребляется в контекстах с отрицанием, если отрицание
стоит не при основном смысловом глаголе: Не имеет смыс-
ла пытаться как-либо помочь, но не *Он не помог как-либо.
В контекстах с отрицанием не при основном смысловом глаго-
ле может заменяться на как бы то ни было: Не имеет смысла
как бы то ни в это вмешиваться. С отрицанием при основном
глаголе употребляется наречие никак: Он никак не помог.
3. Употребляется в контекстах со скрытым отрицанием: Едва
ли он сможет как-либо помочь [‘Скорее всего, не поможет’];
Он опасается как-либо вмешиваться в эту ситуацию [‘Ни-
как не вмешивается’]; Это моя последняя попытка как-либо
исправить положение [‘Больше попыток не будет’]. В таких
контекстах может заменяться на как бы то ни было и на как-
нибудь.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
вы будете как-либо в это вмешиваться, я снимаю с себя всю
ответственность; Вы как-либо пытались с ним связаться?
В таких контекстах может заменяться на как-нибудь.

Он [президент Эйзенхауэр] был против того, чтобы как-
либо менять проложенный советскими навигаторами марш-
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рут полета (О. Гриневский). Обоснуйте как-либо необходи-
мость ночного штурма в приказе (Б. Васильев). Области не
могут устанавливать внутренних таможенных пошлин и
как-либо ограничивать продвижение людей и товаров между
областями («Финансы и кредит», 2003). Я бы не хотел сего-
дня как-либо комментировать выступления руководителей
области («Богатей» (Саратов), 2003). Последовавшие поли-
тические перестройки мира открыли границы стран, кото-
рые ранее никак не могли позволить своим гражданам как-
либо контактировать с Западом, тем более, […] свободно
уезжать и приезжать (Интернет-альманах «Лебедь», 2003).
СИН: как-то, как-нибудь, как бы то ни было; АНА: как угод-
но; АНТ: никак. [Ю. А.]

КА́К-НИБУДЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
как-нибудь 1

Надо как-нибудь дать знать о себе родителям; Мне бы со
своими детьми как-нибудь разобраться. Он тебе как-нибудь
помогал?
ЗНАЧЕНИЕ. Как-нибудь А1 ‘Возможна ситуация А1; говоря-
щий не знает или не считает нужным уточнять, каким именно
способом’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о
совершившемся событии: нельзя сказать Он как-нибудь решил
свои проблемы.
2. Употребляется в контекстах выражения намерения или же-
лания: Нужно как-нибудь ему помочь; Хочется как-нибудь
пооригинальнее его поздравить.
3. Употребляется в побудительных контекстах: Почему бы нам
его не отблагодарить как-нибудь?
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
будете с ним как-нибудь связываться, передавайте от ме-
ня привет; Вы как-нибудь участвуете в этом мероприятии?
В таких контекстах может заменяться на необиходн. как-либо
и как-то.
5. Употребляется в контекстах обобщения: Свадебный торт
принято как-нибудь украшать.
6. Употребляется в некоторых контекстах со скрытым отри-
цанием: Вряд ли он как-нибудь сможет помочь [‘Он не помо-
жет’]. В этих контекстах может заменяться на как бы то ни
было, необиходн. как-либо и как-то.
7. Ослабленные употребления применительно к повторяющим-
ся действиям: Каждый год стараюсь как-нибудь выбираться
на природу.
8. Суженные употребления с указанием на уверенность го-
ворящего в том, что наблюдаемая трудная или неприятная
ситуация разрешится сама собой, при этом часто с намеком на
безразличие говорящего к тому, как именно она разрешится:
Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь
обойдется (Ю. Трифонов); Она [машина автогонщика] долж-
на производить впечатление. А фильтры или масло в таком
автомобиле уж как-нибудь поменяют («Автопилот», 2002).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В конструкции с отрицанием и противопоставлением зна-
чит ‘не любым способом, а хорошим’: Он постриглась не как-
нибудь, а в дорогом салоне у лучшего мастера.
2. Возможно употребление в уточняющих конструкциях ви-
да как-нибудь иначе <по-другому>, как-нибудь получше <по-
быстрее>, как-нибудь без лишних трат <без твоего участия,
не привлекая внимания>: Ученик мнется, его растерянная
физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней
проскользнуть в дверь после учителя (Ф. Искандер); В обыч-
ные дни, если Петров храпел, она [жена] просто просила его

перевернуться как-нибудь по-другому (А. Сальников); Первое
время Ольга вовсе не выходила из своего оригинального убе-
жища, опасаясь быть обнаруженной как-нибудь невзначай
(В. Пьецух).

Может, они и учтут его откровенность, поймут ее как аб-
солютную лояльность и как-нибудь спустят все на тормозах
(В. Быков). А куда вы свою машину дели – под забором бро-
сили, на запчасти разобрали или еще как-нибудь ею распоря-
дились, – ваша забота («Итоги», 2003). Артист без критика
как-нибудь проживет, а критик без артиста? (С. Спивакова).
Нет, мешки с хлебом в кузов нельзя, – стащат еще. Давай-
те их сюда, в кабину. Уж как-нибудь поместимся... (Н. Чу-
ковский). Хорошо бы как-нибудь легко и непринужденно рас-
статься с самой Галиной Леонидовной, не представлявшей не
только философского, но и сексуального интереса (А. Азоль-
ский). Уж адреса-то он [Мышкин] наверняка мог узнать –
как-нибудь потихоньку, не привлекая внимания (В. Белоусова).
СИН: как-то, каким-то образом, как-либо, как бы то ни было;
АНА: как угодно; АНТ: никак.
как-нибудь 2

Давай как-нибудь съездим на рыбалку; Заходите как-нибудь
еще, будем рады; Надеюсь как-нибудь повидаться; Заедешь к
нам как-нибудь?; Мы договорились как-нибудь сходить вме-
сте в театр.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-нибудь А1 ‘Событие А1 может произойти
через некоторое время после момента речи, в момент, который
говорящий не может или не хочет назвать точно’.

Коля, свежий, бодрый, сказал, что будет работать и мы
еще как-нибудь соберемся в поход (В. Астафьев). Она [Ле-
ля] сказала, что переезжает в город, я пообещал, что как-
нибудь к ней зайду, и распрощался (В. Белоусова). Вон тот
тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется, к
чертовой матери (Ю. Домбровский). Ты знаешь, это очень
длинная история, я тебе ее как-нибудь потом расскажу («Да-
ша», 2004). Вы заходите как-нибудь на чаек, Сонечка будет
рада... (Ю. Трифонов). Вы мне чрезвычайно симпатичны, –
улыбнулся Красноперов, – но я тороплюсь. Заходите как-ни-
будь. Вон мои окна (С. Довлатов).
СИН: когда-нибудь; АНТ: никогда. [Ю. А.]

КА́К-НИКА́К, ЧАСТ; разг.
как-никак 1

Хочу построить дом [А1]. Старость как-никак не за горами
[А2]; Бабушкин суп получился вкуснее, как-никак у нее опыт
больше; Почему ты мне сразу все не рассказал? Как-никак, я
твой друг.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, как-никак А2 ‘Имеет место ситуация А1; име-
ет место ситуация А2; говорящий объясняет существование
ситуации А1 тем, что существует ситуация А2, говорящий
хочет, чтобы адресат учитывал существование ситуации А2’.

Как-никак может обособляться: На улице уже было тем-
но – ноябрь, как-никак; Однако у астрономов все же есть
достаточно фактов, чтобы выстраивать на них строгие
научные теории. Как-никак, в нашем распоряжении имеют-
ся сведения о примерно двух сотнях остатков взорвавшихся
звезд, обнаруженных в нашей Галактике («Знание – сила»,
2009).

Моральная проблема, конечно, имела место – как-никак мне
предстояло покуситься на чужую собственность... (В. Бело-
усова). Может быть, все-таки комплекс классовой обиды в
нем [в Хрущеве] взыграл? Как-никак, Антоша-то у нас про-
фессорский сынок, пастухом в юности не трудился (В. Аксе-
нов). Забыл наказать мальчонке, чтобы не наедался на ночь
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сегодня, завтра как-никак праздничный стол (Д. Глуховский).
На роль Русалочки […] определили меня. То ли из […] под-
халимажа – отец, как-никак, консул, то ли я и впрямь была
артистична (М. Плисецкая). С благодарностью вспоминаю
об этом человеке [предоставившем греческий паспорт]. Как-
никак, но с этим паспортом я объехал чуть не полсвета, ми-
нуя все эмигрантские затруднения (А. Вертинский). Сережа
с детства был мастер на все руки, единственный мужчина в
доме как-никак (М. Александер).
СИН: все-таки, все же, как бы то ни было, ведь, что ни гово-
ри, как ни крути.
как-никак 2

Она решила, что как-никак, но ехать придется; Стало по-
нятно, что как-никак а выступить будет нужно; Как-никак,
а избежать неприятного разговора не удастся.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-никак А1 ‘Ситуация А1 нежелательна для
говорящего или субъекта мнения, но говорящий или субъект
мнения считает, что ситуация А1 должна иметь место’.

Ситуация А1 обычно вводится противительными союзами
а и но.

Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак
приходится из этого города бежать (А. Куприн). И понимал
он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом»
дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек мож-
но, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения
(М. Булгаков). Как-никак, а через Пушкинскую […] надо бы-
ло идти, делать пересадку на Чеховскую, а оттуда уже –
к заветному Полису (Д. Глуховский). Осенью он будет го-
товиться к свадьбе, и, как-никак, наши с ним совместные
гулянки придется отменять (М. Кантор).
СИН: как бы то ни было, как ни крути, как ни верти, все
равно. [О. Б.]

КАК РАЗ, ЧАСТ.
как раз 1.1 ‘неожиданно точно’: расколоться как раз пополам.

как раз 1.2, разг. ‘впору’: Ботинки ему как раз.

как раз 2.1 ‘именно’: Я как раз это и говорю.

как раз 2.2 ‘против ожидания’: Все готово? – Как раз ничего не

готово.

как раз 3, устар. ‘того и гляди’: И глядь – как раз – умрем

(А. С. Пушкин).

как раз 1.1

Их окна как раз напротив наших; Он живет как раз над на-
ми; Автобусная остановка как раз посередине между домом
и школой; Юбка мне как раз по щиколотку; Если сделать
антракт после этого номера, получится концерт из двух от-
делений как раз по полчаса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 как раз А2 ‘Объект или ситуация А1 имеет
признак А2, который в точности совпадает с признаком, кото-
рый имеет какая-то другая ситуация или объект, что является,
с точки зрения говорящего, неожиданным и важным’.

Уже гремела музыка на эстраде, находившейся как раз в
центре главной аллеи (Л. Чарская). Эскадра остановилась как
раз в середине пролива, ширина которого считается более
десяти миль, и таким образом формально мы избегали нару-
шения нейтралитета (А. Новиков-Прибой). Первое, что он
сделал, это очень точно плюнул в Сокольникова и попал ему
как раз в лоб (С. Алешин). Он еще туже обтянул по бедрам
гимнастерку, привычным движением поправил пилотку – так,
чтобы звездой правую бровь как раз пополам (И. Грекова). Та
девушка, которой хрустальная туфелька придется как раз
по ноге, и есть невеста принца (Е. Л. Шварц). Не велика ли
шапка? – Как раз по размеру («Огонек», 1991).

СИН: точно, ровно; АНА: прямо [прямо над нами]; непосред-
ственно; самый [в самом центре – как раз в центре].
как раз 1.2, в функции НАРЕЧ, ПРЕДИК; разг.
Платье <туфли> ей как раз.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 как раз А2 ‘Одежда или обувь А1 такого раз-
мера, что она подходит человеку А2’.

Расширенные употребления применительно не к одежде
или обуви в роли А1: Шторы будут как раз; У меня очень
светлая кожа, но тон 01 мне «как раз» (Красота, здоровье,
отдых: Косметика и парфюм (форум), 2004).
КОНСТРУКЦИИ. Используется в конструкции с глаголом
быть и формой ДАТ в роли А2: Ботинки были мальчику как
раз.

Я только что их [башмаки] подарила. Хозяйской девчон-
ке – вот радость была! Ей двенадцать лет и ей как раз
(М. Цветаева). Оно [платье] мне как раз, т. е. длина до колен.
[…] А синее действительно длинное (Л. Письма женщины-
филолога). Лидия Сергеевна порылась в пузатом комоде и
тоже позаимствовала кое-что из туалета попадьи. Черная
шляпка и бархатная телогрейка на вате, сорочки из тон-
кого полотна и прочее оказались ей как раз (К. Бадигин).
Видишь? Ей [шапка] мала, а мне как раз. Хорошенькая я?
(М. Рощин).
СИН: впору, по размеру, обиходн. хорошо [Куртка ей хоро-
шо]; АНА: в самый раз; по ноге; по ней <по нему> [Куртка
по нему]; АНТ: велик; мал; впритык.
как раз 2.1

Пойдем чай пить, у меня как раз торт есть; Я могу быть
донором: у меня как раз четвертая отрицательная группа
крови; Я как раз примерно в той стороне живу, могу как-ни-
будь занести тебе книгу; Пригласи Машу, она как раз любит
оперу.
ЗНАЧЕНИЕ. А2, (и) как раз А1 ‘Имеет или может иметь место
ситуация А1; имеет место ситуация А2; говорящий считает,
что то, что ситуация А1 и А2 имеют место в один и тот же
момент или совпадают по какому-то параметру, способствует
возникновению одной из этих ситуаций или интересно’.

Положение во фразе почти свободное: Вот это как раз я
и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по
адресу: у меня тоже болит душа (В. Шукшин) [Как раз это
я и чувствую; Это я как раз и чувствую и т. д.]; Он выбежал
на улицу, не досмотрев кино! И получилось как раз удачно,
потому что Морж и Химиус остались в кино, а то бы воз-
вращались вчетвером (Ю. Трифонов) [И как раз получилось
удачно].

У нас как раз сегодня годовщина свадьбы (Л. Петрушев-
ская). Менять нет надобности, у меня вот как раз есть де-
сятка (В. Набоков). Ей казалось, что вечерами я слишком
долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один
инженер, серьезный человек, мы с ней расстались (А. Вампи-
лов). На это ему никто не ответил, а Плечевой подтолкнул
в спину к столу, там как раз стояла свободная табуретка
(В. Войнович). Тут как раз стоят автобусы, он сядет в лю-
бой из них: все они идут в горы (Ю. Домбровский). Немцы
вели по дорогам беспокоящий огонь, но как раз на этой, все
время, пока ехали по ней, было тихо (К. Симонов).
АНА: именно; кстати; конкретно.
как раз 2.2

Дороговато, конечно. – Как раз цена меня не смущает; Вы
же не против? – Как раз против!
ЗНАЧЕНИЕ. Как раз А1 ‘Имеет или может иметь место ситу-
ация А1, и говорящий считает, что она нарушает ожидания
собеседника, заключенные в предшествующей реплике или
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предполагаемые на основании предшествующей части выска-
зывания’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как раз наоборот <напротив>; как раз
нет; ...-то как раз [С этим-то я как раз не спорю; Ты-то как
раз не виноват].

На вопрос одного из членов правления, не будет ли Иванько
чувствовать себя неуютно в роскошной четырехкомнатной
квартире, зная, что его товарищ, писатель, ютится с женой
и ребенком в одной комнате, он ответил: «Через это я как
раз могу переступить» (В. Войнович). Ах да! – спохватил-
ся я. – Ну что, все в порядке? – Как раз нет, – ответил он,
глядя на меня с удивлением. – Совсем не в порядке. Началь-
ство категорически против (В. Белоусова). Думал – конец.
Как раз нет. Тут-то все и начинается (А. Битов). Чего вы
так испугались? Не хотите разговаривать – уйду. Я же не
хулиган... – Хулиганы мне как раз не страшны, – ответила
дама (С. Довлатов). Машина остановилась не потому, что
был смертельно ранен командарм – этого в первую секунду
как раз не заметили (К. Симонов). Суббота – это другое дело,
субботу он как раз ждет всю неделю (В. Шукшин).
АНА: вот именно что; а вот и; ан; да нет; (уж) кто-кто
<что-что>..., а... [Уж кто-кто, а он не согласится].
как раз 3, устар.
Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги (А. С. Пуш-
кин); С такой бухгалтерией как раз прогорим!
ЗНАЧЕНИЕ. Подчеркивает, что что-то неожиданное и обычно
плохое может произойти в любой момент.

А мы с тобой вдвоем / Предполагаем жить... И глядь – как
раз – умрем (А. С. Пушкин). Женись лишь только – и как раз /
Родятся ревность, подозренье (А. С. Грибоедов, П. А. Вязем-
ский). Их слушай, а сам молчи, а не то как раз свалят свою
вину на беззащитного (Ф. В. Булгарин). Теперь надобно выби-
раться опять на большую дорогу; а не то мы заедем в такую
трущобу, что как раз загубим всех коней (М. Н. Загоскин).
Да, – проговорил он, ни на кого не глядя, – беда пожить этак
годков пять в деревне, в отдалении от великих умов. – Как
раз дурак дураком станешь (И. С. Тургенев). Вот работников-
то мы с вами нашли, Георгий Николаевич, а? С ними как раз
клад отыщем (Ю. Домбровский).
СИН: того и гляди; АНА: не ровен час; а вдруг, а что если; а
ну как. [И. Л.]

КА́К-ТО, НАРЕЧ; МЕСТ.
как-то 1.1 ‘каким-то образом’: Ей как-то удалось открыть дверь

и убежать.

как-то 1.2, разг. ‘каким-нибудь образом’: Нужно как-то поста-

раться решить этот вопрос.

как-то 2.1, разг. ‘в каком-то смысле’: Это как-то странно.

как-то 2.2, разг. ‘почему-то’: Я как-то забыл об этом.

как-то 3, наррат. ‘когда-то’: Мы как-то ездили к нему в деревню.

как-то 1.1

В нем как-то уживается романтическая мечтательность с
железной волей; В конце концов он как-то закончил школу;
Ему как-то удалось сдать экзамен; Мы как-то добрались до
дома; Я ему как-то помогала в течение долгого времени.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-то А1 ‘Имеет место ситуация А1; говоря-
щий не знает или не считает нужным уточнять, каким именно
образом’.

Сдвинутые употребления применительно к неполноценным
ситуациям, в значении ‘плохо, недостаточно, кое-как’: Как он
сдал экзамен? – Ну как-то сдал, на тройку с минусом; Когда
началась гитлеровская агрессия в Европе, Бельгия и некото-
рые другие страны хоть как-то сопротивлялись (М. Гареев).

КОНСТРУКЦИИ. В сочетаниях с модальным глаголом и под-
чиненным ему инфинитивом может по смыслу относиться
либо к модальному глаголу, либо к инфинитиву: Ему как-то
удалось отбиться от собак – ‘Он как-то сумел’ или ‘Он как-
то отбился’; Как-то я сумел изловчиться и ударить ее [жен-
щину] головой в нижнюю челюсть, а когда она рухнула […], –
соскочить на пол к звонку (Ю. Домбровский).

Я обещал перезвонить через сорок минут. Он [Боря] будет
ждать на почте – договорился там как-то (Т. Соломатина).
Как-то отбившись от развязной солдатни, он [кригсман] за-
полз в заросли терновника […] и уснул (В. Быков). При всей
непредсказуемости сборная Чехии как-то умудрялась три го-
да подряд выигрывать все турниры, где принимала участие
(«Известия», 2002). Я всегда как-то «творила» – шила, цве-
ты сажала, но именно сейчас я занимаюсь творчеством в
том виде, в каком хотелось бы («Домовой», 2002). Этими
простыми словами он меня сразу как-то расположил к себе
(«Дело» (Самара), 2002). Ему [Ежику] хотелось как-то получ-
ше, погостеприимнее встретить инопланетян, чтобы здесь,
на их с Медвежонком земле, в их лесу, инопланетянам было
радостно и хорошо (С. Козлов).
СИН: каким-то образом, уходящ. невесть как, уходящ. прост.
незнамо как, разг.-сниж. черт-те как.
как-то 1.2, разг.
Нужно как-то ему помочь; Я бы хотел как-то обсудить ситу-
ацию; Последнее решение Центробанка вряд ли как-то повли-
яет на курс рубля; Не уверена, что ему как-то можно помочь.
Ты будешь в этом как-то участвовать?
ЗНАЧЕНИЕ. Как-то А1 ‘Возможна ситуация А1; говорящий
не знает или не считает нужным уточнять, каким именно об-
разом’.

Будь настроения лермонтовского героя как-то связаны с
крепостным правом, царизмом или отсутствием в России же-
лезных дорог, эти настроения потеряли бы всякий интерес
для читателя, который живет в других условиях (В. Миль-
дон). Поездка все откладывалась – ей надо было как-то объ-
яснить мужу, почему она вдруг едет на курорт одна («Домо-
вой», 2002). Российская лига как-то изменилась за полтора
года вашего отсутствия? («Известия», 2001). Ты не заболел,
Коленька? – подозрительно спросила однажды бабушка, и
мальчик кивнул, чтобы хоть как-то оттянуть время, когда
снова окажется один в темной комнате (А. Варламов). Ему
захотелось как-то прервать эту беседу, больше похожую на
лай (Л. Петрушевская). А изменения в аппарате правитель-
ства как-то отразятся на судьбе кабинета? (Б. Немцов).
СИН: как-либо, как-нибудь; АНТ: никак.
как-то 2.1, разг.
Он говорил как-то непонятно; Мы чувствовали себя как-то
неуютно; Он как-то глупо возражал; Как-то странно это
выглядит; Сначала мы испугались, но потом нам стало даже
как-то весело.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-то А1 ‘Ситуация имеет место способом А1,
обычно отрицательно оцениваемым, но говорящий не знает,
почему это так, или не хочет говорить об этом прямо’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как-то пусто <стыдно, грустно, неудоб-
но, неловко, неприятно, неблагородно>.

Первое время бывало как-то тоскливо (Ю. Трифонов).
А врач ей что-то такое невразумительное отвечает и глаза
как-то так отводит («Криминальная хроника», 2003). Весь
ряд состоял из одних только родственников. И это было как-
то противно (А. Алексин). Марья Владимировна, я хочу к вам
обратиться по личному вопросу, но как-то неудобно (И. Гре-
кова). Вообще было как-то забавно, что мы сидели в разных
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концах зала каждый со своим экипажем (В. Аксенов). В это
время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидев-
шего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и
мне стало вдруг как-то жутко (В. Короленко).
СИН: в каком-то отношении, в каком-то смысле, в какой-то
степени; АНА: можно сказать.
как-то 2.2, разг.
Я как-то упустил это из виду; Мы как-то отвлеклись от
темы нашего разговора; Сотрудничество у нас как-то не
складывается; Как-то меня это не впечатляет.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-то А1 ‘Имеет место не контролируемая субъ-
ектом ситуация А1, часто нежелательная; говорящий не знает,
почему она имеет место’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Как-то не получилось <не сложилось, не
понравилось, не подошло, не вышло>.

Осудить пока никого не осудили: доказательства как-то
не всегда складываются (И. Гальперин). В попытках пога-
сить взаимную запальчивость собеседников, я как-то упустил
возможность высказать свою точку зрения (А. Симонов).
А она, если бы даже захотела спросить, ни имени, ни фа-
милии его не знала, и кто он – лейтенант, капитан, май-
ор? – как-то не догадалась глянуть на погоны (Г. Бакланов).
Глебов ничего этого как-то не заметил или, вернее сказать,
не понял (Ю. Трифонов). И протест в ней стал потихонь-
ку ослабевать, как-то отвлеклась на материнские заботы
(М. Кучерская). Может, даже задремал я в тихом блажен-
ном состоянии не испытываемой прежде сытости и как-то
пропустил главное (А. Приставкин).
СИН: почему-то.
как-то 3, наррат.
Как-то вечером она вышла погулять; Как-то ранним утром
их разбудил звонок; Сходили мы как-то на разрекламирован-
ный спектакль в театре Табакова.
ЗНАЧЕНИЕ. Как-то А1 ‘Событие А1 произошло за некото-
рое время до момента речи, в момент, который говорящий не
может или не хочет назвать точно’.

Часто со словом раз: Как-то раз актриса Джейн Биркин
летела в одном самолете с Жаном-Луи Дюма-Эрмесом, прези-
дентом Hermes («Домовой», 2002); Как-то раз Володю при-
гласили играть сольный концерт под Бордо (С. Спивакова).

У скучной тетки Таню встретя, / К ней как-то Вязем-
ский подсел / И душу ей занять успел (А. С. Пушкин). Как-то
ранним утром его разбудила необычная суматоха (А. Доро-
феев). Вы как-то сказали, что у вас нет любимых фильмов,
а есть те, которые запомнились по атмосфере на съемках
(«Финансовая Россия», 2002). Как-то мы с Андрюшей Миро-
новым договорились, что я должен заехать за ним в театр на
машине («Вечерняя Москва», 2002). Муж маминой приятель-
ницы как-то из заграничной командировки привез ему [соседу]
чудо-средство, которое помогло избавиться от алкогольной
зависимости («Известия», 2003).
СИН: когда-то, некогда, однажды. [Ю. А.]

КАКА́О, СУЩ; СРЕДН; НЕСКЛ.
какао 1, тж уходящ. МУЖСК.
Горячее <дымящееся> какао; сладкое какао; какао с сахаром
<без сахара>; Я с детства люблю какао.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горячий напиток из порошка, полученного из
семян особого тропического дерева, который растворяют в
молоке или сливках или в воде с добавлением молока или
сливок’.

1. Метонимические употребления применительно к порции
какао: Я заказал два какао.

2. Метонимические употребления в значении ‘цвет какао’: Де-
ло было осложнено еще и тем, что когда-то ему случилось
переспать с бразилийкой, которая […] оказалась румынкой,
перекисями и хной перекрашенной в шоколад и какао (М. Ги-
голашвили).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густое <жидкое> какао; холодное <остыв-
шее> какао; сгущенное <консервированное> какао; горькое
какао; острое какао [сваренное с острым красным перцем];
какао с молоком <со сливками>; чашка <стакан> какао; (бо-
тинки <шарф>) цвета какао; делать какао, варить <завари-
вать> какао; наливать какао в чашку; пить какао.

Я бы выпила чашечку шоколада. – Какао? – Анна Федоров-
на с готовностью встала из-за стола (Л. Улицкая). В окна
струились ванильно-пряные запахи какао и кофе (Л. Зорин).
Я выпивал в буфете стакан какао, мизинцем сдвинув пенку,
морщинистую, как старческое веко (А. Иличевский). Но луч-
ше взять у стойки одну кружку горячего шоколада, когда я
был маленьким, этот напиток называли какао (Г. Садулаев).
Она [бывшая фрейлина императорского двора] то ли не знала,
то ли умудрилась забыть, что на дворе почти двенадцать
лет советская власть, и по утрам плакала, не понимая, поче-
му прислуга не подает ей в постель горячий какао (В. Шаров).
АНА: (горячий) шоколад.
какао 2

Порошок какао; масло какао; пакетик какао; кубики прессо-
ванного какао.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Коричневый порошок, употребляемый для из-
готовления какао 1 или в качестве ингредиента некоторых
кондитерских изделий’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Растворимое какао; изделия с какао, из-
делия из какао; пачка какао, банки из-под какао; содержание
какао в темном шоколаде; одна чайная ложка какао на ста-
кан кипятка; посыпать торт порошком какао.

Размешать в охлажденном состоянии, добавить коньяк,
какао-порошок и взбитые сливки и под конец кусочки шоко-
лада, взбить и заморозить («Наука и жизнь», 2009). Крем
повар приготовил заранее из взбитых сливок и клубничного
сиропа, массу для шоколадных конфет тоже – в нее пошли
творог, какао и немного сливочного масла («Новгородские ве-
домости», 2012). Тертое какао смешивается дополнительно с
какао-маслом, сахарной пудрой […] и вся смесь тщательно
размалывается («Химия и жизнь», 1967).
ДЕР: какаовый [какаовое масло]; какао- [какао-продукты, ка-
као-паста, какао-масло].
какао 3

Заросли дикого какао; плоды какао; зерна <бобы> какао;
жмых какао.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тропическое дерево, из семян которого выраба-
тывается порошок для изготовления какао 1, или его семена’.

Какао принято считать фруктовым деревом. Растет оно пре-
имущественно в Африке и Центральной Америке. Его плоды,
размером и формой похожие на ананас, с зернами внутри, име-
ют продольные бороздки на внешней оболочке, достигают в
длину 20 см и весят до 400 грамм.

У плодов какао желтая, оранжевая или буро-красная плот-
ная кожица и белая или розовая мякоть, в которой пятью
рядами располагаются от двадцати пяти до сорока семян
(«Химия и жизнь», 1967). Мы на равных со всеми ловили рыбу,
кололи дрова, собирали плоды какао («Мир & Дом. City», 2004).
Французы устанавливали свой контроль над огромными тер-
риториями, росла торговля, из колоний везли в метрополию
хлопок, кофе, какао («Наука и жизнь», 2007). В качестве на-
званий конфет выбраны благозвучные, но непонятные слова
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(названия сортов какао или районов его возделывания: «Пор-
тобело», «Морелия», «Монти», «Доминго», «Вильена», «Арри-
еро», «Криолло») («Арбитражный и гражданский процессы»,
2004). Еще древние мексиканцы, решив считать валютой ка-
као, разрезали стручки и заменяли ценные бобы на другие
(«Вслух о...», 2003).
СИН: шоколадное дерево; ДЕР: какаовый [какаовые планта-
ции, какаовое дерево, какаовая шелуха].
◊ разг. шутл. уходящ. (Всем) чао-какао! ‘До свидания’: [Ми-
ша] встал, пожал неудобно сидевшему в кровати Черных
руку. – Все, не болей, Черных, чао-какао! (Б. Седов). [Ю. А.]

КАКО́В, ПРИЛ; МЕСТ, КР; какова́, каково́ ; ПРЕДИК.
каков 1.1, необиходн.
Каково ваше мнение?; Каков его главный мотив?; Какова пози-
ция США по Сирии?; Каков масштаб затрат на Олимпиаду?
ЗНАЧЕНИЕ. Каков А1? ‘Желая знать признак объекта А1, зна-
чение параметра А1 или содержание ситуации А1, говорящий
просит, чтобы адресат сообщил ему этот признак или содер-
жание’ [в составе прямого вопроса].

Служит вопросом относительно качественных и количе-
ственных признаков, ответом на которые может быть каче-
ственное прилагательное, обычно оценочное, в форме КРАТК,
числительное либо развернутое пояснение: Ну, какова? – пе-
респросила мать, восторженно улыбаясь. – Очаровательна!
(А. Мариенгоф); Какова площадь этого куба? Восемь кубиче-
ских сантиметров; Какова средняя стоимость ремонта? –
Думаю, тысяч в двадцать уложимся; Каков его мотив? –
Думаю, он руководствуется соображениями корысти. Си-
ноним слова каков слово какой не имеет таких ограничений:
ответом на него может быть любое прилагательное, а также
развернутое объяснение. Можно сказать Какой у них дом? –
Деревянный, но нельзя сказать Каков у них дом? – Деревянный.
Ответом на вопрос со словом какой также может быть имя или
название объекта: Какой спектакль? – «Бесприданница». Для
слова каков такое употребление невозможно: нельзя сказать
Каков спектакль? – «Бесприданница».

Каковы же те физические процессы, протекающие в ре-
альном мире, которые определяют однонаправленность вре-
мени? (В. Комаров). Какова их цель, какова цель деятелей,
предложивших и осуществивших в стране очередные круп-
номасштабные перемены? (М. Кузин). Какова масса полого
куба, изготовленного из латуни, если полная площадь наруж-
ной боковой поверхности куба – 216 см², толщина стенок –
2 мм? (Сборник задач по физике. 7–9 кл., 2003). Какова физи-
ческая природа гравитационного притяжения движущихся
по круговым орбитам и вращающихся тел? («Геоинформати-
ка», 2002).
СИН: какой.
каков 1.2, обычно в функции союзного слова; необиходн.
Как вы считаете, какова их позиция?; Не могу понять, каков
его мотив; Уж не знаю, каков вышел пирог; Каков поп, таков
приход (поговорка).
ЗНАЧЕНИЕ. Каков А1 ‘Признак объекта А1, значение пара-
метра А1 или содержание ситуации А1’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто вводит придаточное изъяснительное, выражающее
косвенный вопрос: Скажи мне, какова позиция руководства.
2. В составе определительного придаточного предложения в
нейтральном употреблении в современном языке часто ис-
пользуется с соотносительным словом таков в главном пред-
ложении: Но какова реальность, таковы и сны (Н. Слюса-
рева).

3. Употребляется в конструкции вида каков бы ни ‘любой,
неважно, какой именно’: Каков бы ни был итог референдума,
внимание к кипрской проблеме не ослабнет («Дипломатиче-
ский вестник», 2004).

Не знаю, какова была их [Р. Щедрина и М. Плисецкой] се-
мейная жизнь на протяжении многих лет, но все те годы,
что я их наблюдаю, мне кажется, они абсолютно дополняют
друг друга (С. Спивакова). Видимо, строй жизни определял
строй мысли, а каковы мысли – такова и речь (А. Иванов). Ка-
ково лето в Йере, ему [Георгию Иванову] говорили еще зимой
(В. Крейд). Теперь нужно посчитать, какова будет себестои-
мость одного дома, входящего в эту застройку («Биржа плюс
свой дом» (Н. Новгород), 2002).
СИН: какой.
каков 2, уходящ.
Зато каков был доклад!
ЗНАЧЕНИЕ. Каков А1! ‘Говорящий выражает свою эмоцио-
нальную оценку объекта, явления или человека А1, которые
он считает чем-то исключительным в классе объектов, явле-
ний или людей, в который входит А1’ [обычно произносится
с фразовым ударением].

Суженные употребления с указанием на то, что говорящий
приглашает адресата присоединиться к его оценке А1: Какова
постановка!; Каков мошенник!; Каков гусь!

Посмотрите, – говорил он [Алексей Афанасьич], тая от
умиления, – какие березовики-то... молоденькие, беленькие...
а подосиновичек-то каков?.. а белый-то грибочек, посмотри-
те, Пелагея Петровна, какой махонький!.. (И. И. Панаев). Не
хотите мне отдельно и ладно, я себе сам скоро квартиру куп-
лю... А? Каков? Купит он! На что купит? (А. Волос). Каково
же было его [путешественника по фамилии Иванов] удивле-
ние, когда утром коридорный приветствовал его: «Доброе
утро, мистер Айвеноу!» (Л. Успенский). И какова же была
радость юных вышивальщиц, повторивших предложенный
мастером узор! («Народное творчество», 2003).
СИН: хорош (гусь)!, вот это (доклад)!; АНА: ну и ну!; вот
это да! [Ю. А.]

КАКО́Й, ПРИЛ; МЕСТ; -а́я, -о́е.
какой 1.1 ‘говорящий спрашивает о признаке объекта А1’: Какого

цвета был его костюм?

какой 1.2 ‘говорящий характеризует признак признаке объекта А1’:

Известно, какие у них замыслы.

какой 2 ‘известный говорящему признак объекта А1’: Так вот

какой он на самом деле!

какой 3 ‘который’: Лес был сосновый, с белым мхом, какой бывает

в Карелии.

какой 4, обиходн. ‘любой’: Если будут какие пожелания, не стес-

няйтесь!

какой 5 ‘говорящий выражает мнение, что степень А1 очень ве-

лика’: Но эксцессы бывают, и еще какие!; Какая она красивая

<жестокая>!

какой 6.1 ‘говорящий сообщает, что он невысокого мнения об объ-

екте А1’: А впрочем, какой я хозяин.

какой 6.2 ‘говорящий выражает восхищение объектом А1’: Какой

он художник <режиссер>!

какой 1.1

Какого цвета был его костюм?; На какие средства вы живе-
те?; Какое впечатление он на вас производит?; Какой у вас
сегодня день? – Солнечно и морозно.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А1? ‘Желая знать признак объекта А1, го-
ворящий просит, чтобы адресат назвал ему этот признак’ [в
составе прямого вопроса].
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1. Часто употребляется в контексте частиц именно и же: Ка-
кие именно <какие же> книги интересуют вашего ребенка?;
В поэтическом цикле автор обычно знает или чувствует, ка-
кое именно стихотворение задает тональность всему циклу
(В. Крейд).
2. Часто употребляется в прямой речи в сочетании с постпози-
тивным местоименным прилагательным такой или с частицей
еще, выражая пренебрежение говорящего к объекту, о кото-
ром идет речь, или его низкую оценку этого объекта, или его
недовольство собеседником: О каком таком тайном совеща-
нии вы говорите?; Пошли в театр! – Какой еще театр?;
С какой такой столичной точки зрения он судит? (В. Крейд);
Почему он [Ягудин] должен уходить из собственного дома?!
По какому такому закону? На каком, спрашивается, основа-
нии? (А. Рыбаков); А вообще, какие проблемы? – поинтере-
совался наконец Кальцатый, и Андрей Николаевич пожал в
ответ плечами: какие еще проблемы, нет проблем (А. Азоль-
ский).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Стандартный порядок слов вида какой + СУЩ + ГЛАГ,
ЛИЧН часто меняется на какой + ГЛАГ, ЛИЧН + СУЩ, осо-
бенно в случаях, когда при глаголе нет зависимых: Какие бу-
дут мнения?; Какие задавались вопросы?
2. Употребляется в конструкциях вида уходящ. прост. Какой
А1 из себя? и устар. Какой А1 собой? при обращении к ад-
ресату с просьбой описать внешность человека А1: За меня
теперь сватается благородный. – Какой он из себя? – Какой?
Приземистый, грузный, чернявый (И. С. Тургенев); Какая она
из себя? Брюнетка или блондинка? (М. Шишкин); Даже Алек-
сандр Новиков? А откуда он? Не со степного ли Кавказа?
А какой он собой? (С. Дангулов).
3. Употребляется в конструкциях вида Какой сегодня день?;
Какое сегодня число?; Какой это год? при обращении к ад-
ресату с просьбой сообщить день недели, календарную дату
или иной точный период времени.
4. В разговорной речи может удваиваться в ответе, указывая
на раздражение говорящего по поводу заданного вопроса, ко-
торый он считает излишним или неуместным (произносится
с ударением на каждом какой): В какой стране будут жить
ваши дети? Что вы говорите? А, в этом смысле... В какой-ка-
кой. В нашей (А. Архангельский); Какие фамилии? – Ну какие-
какие... Ее и Антона. Она Стасова, он – Сташис, фамилии
настолько похожи, что даже подпись после замужества ме-
нять не придется (А. Маринина).
5. В разговорной речи может удваиваться при переспросе,
указывая на удивление или недоумение говорящего (произно-
сится с ударением на втором какой): Дуся, сходи в комнату,
сверь номер – на комоде лежит. Какой, вы говорите? Отец
повторил […]. – Какой-какой? – она высунулась из двери, дер-
жа бумажку перед глазами (Д. Каралис); Разве что у Сар-
данапала род немножко подревнее, да у Медузии, да у деда
Мазая. – У какого-какого деда? – пораженно переспросила
Таня (Д. Емец).
6. В конструкции с предлогом из указывает на то, что говоря-
щий хочет узнать, какой объект из некоторой совокупности
является участником ситуации: Какая из наших теннисисток
считается второй ракеткой мира?; Какие из этих видов ане-
стезии можно считать легкими? (Е. Кольцова).
7. Употребляется в конструкциях вида какой по СУЩ ДАТ, где
существительное указывает на параметр, значением которого
является интересующий говорящего признак: Какое по счету
яблоко ты ешь?; Какой по составу этот крем?; Какой по
объему рюкзак вы ищете?

8. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний, со значением ‘никакой’: А какой человек может пре-
тендовать на непогрешимость?; Какая другая девушка мо-
жет сравниться с нею!
9. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний с отрицанием, со значением ‘всякий’: А какой школьник
никогда не списывал?
10. Употребляется в составе риторических вопросов с части-
цей -то вида Какой-то А1?, со значением ‘неизвестно, какой
будет А1, и будет ли он хорошим’: Какая-то судьба их ждет?;
Какое-то лето будет – неизвестно (Н. В. Гоголь).
11. Употребляется в составе риторических вопросов или вос-
клицаний вида А какой я тебе подарок купила!; А какой пирог
я испекла!, в ситуациях языковой игры, когда говорящий име-
ет в виду известный ему конкретный объект, о котором он
собирается сообщить адресату, считая, что его это порадует.

Писателям, уезжающим в Америку, есть смысл задумать-
ся: «Зачем я еду? Чего добиваюсь? Какие преследую цели?»
(С. Довлатов). Какие еще вопросы обсуждались в ходе Вашей
двусторонней встречи с министром иностранных дел Ирана?
(«Дипломатический вестник», 2004). Для какой из нитей более
вероятен обрыв: короткой или длинной, если оба груза под-
нять на одинаковую высоту […] и отпустить? (В. Лукашик,
Е. Иванова). На Ваш взгляд, в каких отраслях недостаточно
использован потенциал сотрудничества между нашими стра-
нами? (И. Студенников). Что-то было в ней, в той опрятно
одетой военной девушке, такое, что заранее исключало вер-
ные солдатские приемы и подходы на знакомство вроде […]
«Какое сегодня число?» (В. Астафьев).
СИН: каков [А какое у вас мнение на этот счет? – А како-
во ваше мнение на этот счет?; Какие у этого коллектива
возможности? – Каковы возможности этого коллектива?],
(устар.) кой; АНА: кто [Кто из наших теннисисток считает-
ся второй ракеткой мира]; что [Какой сегодня день? – Что
у нас сегодня?]; что за [Какой он человек? – Что он за чело-
век?]; ДЕР: никакой; некий; какой-либо; какой-нибудь; какой-
то; кое-какой; какой бы то ни было.
какой 1.2, обычно в функции союзного слова.
Он рассказал, какие теннисистки выиграли этот турнир;
Я его спросил, из каких лабораторий планируется набрать
участников проекта; Она понимала, какие опасности подсте-
регают ее на этом пути.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А1 ‘Признак, характеризующий объект
А1’.

В конструкции вида какой А1 какой обычно указывает на
ситуацию, когда участвует несколько неизвестных говоряще-
му объектов, и он просит назвать их признаки: Объясни мне,
какой прибор здесь какой; Андрей сказал, что разглядывал
иконы и хотел бы увидеть те, что в другой комнате. Она
провела, назвала какая какая и рассказала, что находится на
каждой (А. Найман).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто вводит придаточное изъяснительное, выражающее
косвенный вопрос: Скажи мне, какой у вас пароль от Интер-
нета; Напомни, какой завтра спектакль во МХАТе.
2. В составе определительного придаточного предложения в
нейтральном употреблении в современном языке часто ис-
пользуется с соотносительным словом такой в главном пред-
ложении: В картине мы видим выбор таким, каким он волнует
в жизни («Экран и сцена», 2004).
3. Употребляется в конструкциях вида какой хочешь, со значе-
нием ‘любой’: Тебе повезло. У тебя мастерская – что надо.
Здесь какой хочешь инструмент есть (А. Попов).
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4. Употребляется в конструкции вида какой угодно, со значе-
нием ‘любой, неважно какой’: Пусть даст заявление. С указа-
нием какой угодно причины. Все это чепуха и формальность
(Ю. Трифонов).
5. Употребляется в конструкциях разг. какой попало, разг. ка-
кой ни попадя, разг. какой придется, означающих ‘случайно
выбранный, с точки зрения говорящего’ и разг. абы какой,
означающей ‘не подходящий для той роли, которую он играет
в ситуации’: Не покупай какой попало диван; Я могу надеть
какие попало джинсы, кое-как собрать волосы в хвост, но
белье и духи все равно выбираю полчаса как минимум (А. Ка-
рабаш); Вот скажите: это мыслимо, чтобы какой ни попадя
пацан разгуливал около весьма серьезного промышленного объ-
екта, около уходящего в глубь земли колодца? («Криминальная
хроника», 2003); Литературе мы посвящаем лучшие часы, а
остальному – какие придется (А. Генис); Да ему нужна не
абы какая, а чтобы и богатая, и с квартирой (М. Трауб).
6. Употребляется в конструкции вида какой бы ни, какой бы
то ни, означающей ‘любой, неважно, какой именно’: Каким
бы ни был суматошным и напряженным день 31 декабря,
праздничное ощущение достигает в этот день апогея («Оте-
чественные записки», 2003); В случае, если возникнут какие
бы то ни было экономические проблемы, виноват будет Куд-
рин («Еженедельный журнал», 2003); Мера проявления каких
бы то ни было свойств зависит […] также от целей их вы-
деления («Информационные технологии», 2004).

Для меня не имеет значения, какое звание было у моего
героя (В. Левашов). Сейчас человек размышляет о том, ка-
кую ему квартиру взять: с лоджией или без, и годится ли
ему район, и какой этаж, и когда можно рассчитывать на
телефон (А. Рыбаков). Возможно, спустя некоторое время
рынок покажет, какие направления деятельности совершен-
но бесперспективны, а какие, наоборот, нужно активно раз-
вивать (П. Куприянов). Меня только что спросили, кто за-
дает стиль мастерицам и какую роль в клубе играю я, как
единственный профессиональный художник-текстильщик?
(«Народное творчество», 2004). Вопрос лишь в том, какой из
двух партий первого эшелона удастся получить парламент-
ское большинство («Итоги», 2003). Не знаю, какой из домов
сносить, больший или меньший, а потому оставлю пока все
как есть (А. Варламов).
СИН: обиходн. который [Не знаю, который сегодня день неде-
ли]; АНА: кто [Не знаю, кто из наших теннисисток счита-
ется второй ракеткой мира]; что [Не знаю, какое сегодня
меню – Не знаю, что у нас сегодня]; что за [Не знаю, какой
он человек – Не знаю, что он за человек].
какой 2

Тут вот какое дело; Так вот на какие совещания ты ходишь
каждый вечер!; Вот какие чудеса бывают на свете.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А1 ‘Характеризующий объект А1 признак,
который говорящий выделяет из других возможных’ [часто в
сочетании с частицей вот].

Имеет два круга употреблений. В первом круге использует-
ся применительно к ситуациям, когда говорящий узнает, какой
признак характеризует объект А1: Так вот какой он человек!
Во втором круге употреблений используется применительно
к сообщениям о том, что уже известно говорящему, но не
адресату: Тут у нас вот какой кандидат.

Вот какие замечательные люди были, – вздохнула Марина
(В. Астафьев). Теперь же науке довелось доказать, что это мо-
щи святого Луки, вот каким образом («Знание – сила», 2003).
Павел Алексеевич смотрел на нее с горделивой нежностью:
вот какая у него жена – тихая, молчаливая, говорит только по

необходимости, но если уж принудить ее высказаться, суж-
дения ее умны и тонки (Л. Улицкая). Так вот какую работу
предлагал тогда мне этот жулик! (В. Голяховский).
АНА: такой; кто.
какой 3, обычно в функции союзного слова.
Я испытывала такое чувство, какое бывает после долгой
болезни.
ЗНАЧЕНИЕ. (Такой) А2, какой А1 ‘Объект класса А2, о кото-
ром идет речь, имеет такие же признаки, что и объект класса
А2, который является участником ситуации А1’.

1. Конструкция без соотносительного слова такой имеет
разговорную окраску: разг. На нем был ватник, какие носят
рабочие; разг. Здесь пейзаж, какой бывает в Прибалтике.
2. Слово какой, определяющее СУЩ ЕД со значением кон-
кретного объекта, часто стоит в форме МН: разг. У него с
собой был топор, какие обычно носят лесники; Красавица,
каких не сыщешь, хозяйка, каких не найдешь, деловая, умная,
авторитетная (А. Рыбаков).
3. В случае, если какой относится к существительному, упо-
требленному в родовом статусе, оно может приобретать срав-
нительное значение: Пишу своим профессионально неразбор-
чивым почерком врача, каким пишутся рецепты, справки, на-
правления (И. Грекова).

Место показалось ей [Елене] совершенно незнакомым, и
она испытала дикий страх, какой испытывает ребенок, по-
терявший мать в вокзальной толпе... (Л. Улицкая). Прово-
жающие, притаивая нетерпение, какое владеет подчиненны-
ми на проводах высокого начальства, старались изобразить
светлую грусть расставания (Ю. Давыдов). Он [Серебряков]
и в деревне остается таким, каким был в Петербурге: без-
укоризненный черный костюм, победоносцевский профиль;
властный, притягательный, моложавый («Экран и сцена»,
2004). Желание потомка поучаствовать в таком прибыльном
проекте, каким оказался «Титаник», понятно (Е. Бирюкова).
Я подумала о том, что скрипка стоит таких денег, каких
у нас никогда не было и не будет (С. Спивакова). Ведь как
бы ни были хороши сегодняшние компьютерные забавы, ни-
что не сравнится с той радостью, какую приносит ребенку
самолично сделанная игрушка (В. Николаев).
СИН: который, необиходн. или уходящ. кой; АНА: как [Та-
кие туфельки, какие бывают у принцессы – Туфельки как у
принцессы]; похожий; аналогичный.
какой 4, обиходн.
Если какая помощь понадобится – говори; Если какие пробле-
мы – звони в службу поддержки; Боюсь, ему какая из здешних
понравится, он и женится.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А1 ‘Один из разных возможных признаков
может характеризовать объект А1; говорящий не знает или не
считает нужным уточнять, какой именно’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Обычно употребляется в вопросительных и условных пред-
ложениях, а также в предложениях с прилагательным в форме
СРАВН на по-: Ну что, есть какие поломки?; Если тебе ка-
кая приглянется, то и жениться можно; Бери яблоко, какое
получше.
2. Часто в постпозиции к главному слову: Дома еда какая
есть?; У тебя хоть деньги какие найдутся?
3. Употребляется в конструкции вида хоть какой, означающей
‘любой, даже плохой или недостаточный’: Я пожалел, что не
курю. Нашлось бы тогда хоть какое занятие (А. Волос); Но
они всему рады, хоть какое, а внимание (А. Снегирев).
4. Употребляется в конструкции с удвоением и союзом а вида
Какой-какой, а не А1, означающей ‘Другие признаки, возмож-
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но, характеризуют объект, но признак А1 его не характеризу-
ет’: Какой-какой, а скучной смерть Петра Борисовича Лиго
назвать было никак нельзя (Т. Устинова).
5. Употребляется в конструкции с наречиями мало и редко,
означающей ‘Количество объектов А1, о которых идет речь,
невелико’: Мало какой орган сравнится по сложности и со-
вершенству с нашим глазом («Знание – сила», 2011); Сегодня
мало какое солидное издание […] может обойтись без раз-
дела «Наука» («Знание – сила», 2006); Ведь редко какой год
выдвижение обходилось без скандалов («Огонек», 2014); Но
редко какая химическая отрава со вкусом селитры на них
действовала, будто грызуны давно открыли противоядие в
лекарствах, которыми закусывали в лазарете (О. Павлов).
6. Употребляется в конструкции вида мало ли какой, озна-
чающей ‘Самые разные признаки могли бы характеризовать
ситуацию А1, не нужно обращать на все внимание’: Мало ли
какая ему мысль придет в голову (В. Шукшин); Мало ли каких
жуликов сюда заносит (Д. Рубина).
7. Употребляется в конструкции вида какой только не А1, озна-
чающей ‘Самые разные признаки характеризуют объект А1’:
Как некоторые любят и собирают кукол, так Маруся собира-
ла диваны. Каких только у нее не было – плюшевые, бархат-
ные, сатиновые и кожаные (А. Дорофеев).
8. Употребляется в конструкции вида какой только ни, означа-
ющей ‘Самые разные признаки характеризовали объект А1,
но желательная ситуация все равно не наступила’: Какие толь-
ко шаги ни предпринимались, спасти его не удалось; Каких
только жирных и вертлявых навозных червей и выползков они
ни нацепляли […], клевало вяло (А. Варламов).

Боюсь что […] посадят ее на таблетки какие (Наши дети:
Подростки, 2004). А если поломка какая, дорогу уступить,
свернуть...– зачастил один из шоферов, поглядывая на сво-
их коллег и ожидая поддержки (Б. Екимов). Если жидкость
какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и вы-
ливают (А. Солженицын).
СИН: какой-нибудь, какой-либо, какой-то; АНА: уходящ.
обиходн. какой-никакой [Ты хоть какую-никакую плату с них
бери (В. Астафьев)].
какой 5

Какие бывают подлецы на свете!; Какое счастье!; Какая она
жестокая <красивая>!; С каким трудом мне это далось!
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А1! ‘Говорящий выражает мнение, что
ситуация А1, являющаяся темой его высказывания, велика
по численности, интенсивности, степени или важности; это
вызывает у говорящего сильную эмоцию’ [часто в восклица-
тельных предложениях].

Часто употребляется с добавлением частицы же для усиле-
ния эффекта высказывания: Какой же я дурак!; И я впервые за
долгое время заметила, какие же они похожие! (Е. Павлова).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто употребляется в конструкции вида с каким + СУЩ
ТВОР со значением эмоции: С каким чувством он это делал!
2. Часто употребляется в постпозиции к определяемому суще-
ствительному, особенно если оно имеет эмоционально-усили-
тельное значение: Ерунда <чушь> какая!; Ужас какой!; Ого!
Махина какая! Это ж надо так разрастись! (Ф. Неверов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. С каким равнодушием <безразличием>;
с каким волнением <жаром, трепетом>; с каким страхом
<ужасом>; с каким надрывом <отчаянием>; с каким удоволь-
ствием <наслаждением, упоением>, с каким восхищением
<восторгом>, с какой любовью, с каким обожанием <умиле-
нием>; с каким увлечением <интересом>; с каким остервене-
нием, с какой ненавистью <яростью>; с каким возмущением

<раздражением>; с каким удивлением <изумлением>; Какой
идиот <какая умница>!; Какое злодеяние!; Какая сила!; Ка-
кое прекрасное шоу!; Какая ужасная прическа!; Какие тонкие
пальчики!; Какой огромный труд!; Какая дикая мысль!.

Какая сила в нем сокрыта! / А в сем коне какой огонь!
/ Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты ко-
пыта? (А. С. Пушкин). Смотри, какие белые зубы! Как у
папы! (Е. Орлова). Какое это наслаждение – распрощаться
с шапкой и подставить голову теплому ветерку и ласковому
солнцу! («Даша», 2004). Какой же огромный труд ожида-
ет всех верующих во Христа! (С. Смирнов). Сколько нахму-
ренных лбов, какое напряжение мысли в глазах, в сведенных
бровях, […] сколько плавной деловитости в движениях рук,
перекладывающих, листающих бумаги (В. Гроссман). Если бы
вы видели, с каким восторгом хозяйка рассказывала его [рез-
ного туеска] 150-летнюю историю! («Народное творчество»,
2004).
АНА: до чего [Какая она жестокая! – До чего она жесто-
кая!]; насколько [Насколько же он умный!]; ну и [Ну и дурак
же он]; очень [Какой большой вклад во все области знания
он сделал! – Он сделал очень большой вклад во все области
знания].
какой 6.1

Да какой он [А2] художник [А1]; Да какой он муж.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А2 А1 ‘Говорящий выражает мнение, что
объект А2 не обладает свойствами класса объектов А1’.

Обычно произносится с подъемом тона на какой и падени-
ем на слове, выступающем в функции А1: А впрочем, ↑какой
я ↓хозяин [см. тж 6.2].
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в конструкциях вида
Какой из А2 А1 и Какой это [А2] А1 со значением ‘А2 <это>
плохой <небольшой> А1’: Какой из меня <из тебя, из него>
хозяин; Какой из меня француз, я русский – им и останусь
(В. Крейд); Ну, какой это Новый год!.. – вздыхал Медвежонок
(С. Козлов); Одной землей больше, одной меньше, какое это
имеет значение (С. Есин).

Среди народа постоял, нажрался, петарды покидал, песни
поорал – какой это карнавал?! (О. Николаев). Пусть оформ-
ляет пенсию и приезжает. Какой из него теперь работник.
Поцелуй его крепко-крепко, пусть поправляется (А. Волос).
Опять соврал – приспосабливаюсь, понятнее хочу быть: не
работа у меня, а съемки, какая это работа? (С. Юрский).
Только не надо людям морочить голову, какие они правые?
Они социалисты. Социализм для России смертелен (Б. Нем-
цов).
АНА: разг. никакой [Хозяин я никакой]; плохой.
какой 6.2

Какое зрелище <шоу>!; Какое угощение!; Какой он музыкант!.
Какой он человек!
ЗНАЧЕНИЕ. Какой А2 А1 ‘Говорящий выражает мнение, что
объект А2 в исключительно высокой степени обладает хоро-
шими свойствами класса объектов А1’.

1. Обычно произносится с подъемом тона на какой и без по-
нижения тона на слове, выступающем в функции А1: ↑Какой
он художник <режиссер>! [см. тж 6.1].
2. Объект А2 часто не называется, поскольку предполагается
непосредственное восприятие А2 говорящим и адресатом.

Три телефона и четвертый – без диска – на отдельном
столике, на кружевной салфеточке. Ах, какие были времена!
Все были загнаны, но все было пригнано (С. Юрский). Зимой
1834 года он стал офицером. Да еще каким офицером! Кор-
нетом самого блистательного полка – Кавалергардского Ее
Величества (В. Отрошенко).
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АНА: хороший, прекрасный, замечательный, чудесный, по-
трясающий.
◊ Бог знает <ведает, весть> какой см. БОГ; какой есть
А1 ‘А1 со всеми недостатками, без попытки их скрыть или
приукрасить’: Галя, – говорю, – вот я весь перед тобой, ка-
кой есть (А. Рыбаков); Человек за рулем и с мобильником –
это и есть наш российский средний класс. Полубедный, по-
лубогатый, полусредний – какой есть... («За рулем», 2004);
какой ни на есть А1 ‘пусть не слишком хороший А1, но для
говорящего важнее то, что А1 есть’: Потому что я, какой
ни на есть, а все-таки муж (В. Войнович); Булат поинте-
ресовался, что я думаю о музыке его песен, есть ли в ней
хоть какая ни на есть оригинальность или вся она – сплош-
ное подражание (В. Фрумкин); не ахти какой А1 ‘невысоко
оцениваемый говорящим объект или явление А1’: Но идея
сама по себе не ахти какая; Он [Пахомка] в свое удовольствие
исходил и изучил родные угодья, хотя стрелком был не ахти
каким по причине экономии боевого припаса (В. Астафьев);
(и) ни в какую ‘ни на каких условиях’: Начмед скрывался
в машине и ни в какую не хотел вылезать наружу, прини-
мать у мастерового свой же заказ (О. Павлов); не бог весть
какой см. БОГ; ни под каким видом см. ВИД¹; ни в какие
ворота не лезет см. ВОРО́ТА; каким образом см. О́БРАЗ;
какая разница см. РА́ЗНИЦА; ни в какие рамки не лезет см.
РА́МКА; разг.-сниж. (С) какого рожна А1? ‘По какой при-
чине адресат делает А1 или с ним происходит А1, причем
какова бы ни была причина, говорящий относится к случивше-
муся неодобрительно’: Какого рожна не женишься?; Какого
рожна тебя туда занесло? – Да по молодости (М. Карпов);
С какого рожна ты вдруг барыг поминать стал, а, земеля?
(М. Гиголашвили); по какому случаю см. СЛУ́ЧАЙ; Какое
там А1! а) ‘Говорящий отмечает, что наблюдаемая или обсуж-
даемая ситуация А1 в корне отличается от ожидавшейся им
или его собеседником’: Думал, что она будет каяться; какое
там!; Скажете тоже – привередничать. Какое там! Нам
не до переборчивости (А. Волос); б) ‘Говорящий выражает
решительное несогласие с предположением А1 собеседника’:
Океан великой музыки существует. Любому оркестру хва-
тит что играть... – На несколько лет? – Какое там! На
несколько веков вперед, не повторяясь ни разу (Р. Щедрин);
Какой там А1! ‘Говорящий выражает свое категорическое
несогласие с тем, что имеет место явление или ситуация А1’:
Какая там идеология!; Какой там экстремизм! (А. Симонов);
Это ваш муж? – спросил Аркадий Лукьянович. – Какой там
муж! – обиделась, поджав губы, старуха. Это мужа мое-
го отец (Ф. Горенштейн); С какой стати А1? ‘Интересуясь
возможной целью действия А1, говорящий выражает мнение,
что делать этого не следует’: Да и с какой стати им деньги
платить? («Криминальная хроника», 2003); Какими судьба́-
ми?! см. СУДЬБА́; груб. Какого (лешего <черта, дьявола,
хрена>) А1? ‘Зачем А1’: Какого ты туда поперся?; Все время
думаю, какого лешего я сюда приволоклась (Д. Рубина); Ка-
кого хрена. Какого хрена было жениться. Никогда не женись,
мой друг! (М. Кучерская); Ведь понятно же, если ты знаешь,
что человек дрянь, то какого черта ты с ним связываешь-
ся? (Ю. Домбровский); С какой ноги встал А1 см. НОГА́.
[Ю. А.]

КАКО́Й-ЛИБО, ПРИЛ; МЕСТ; -а́я-либо, -о́е-либо; необи-
ходн.
Ты знаешь какие-либо работы на эту тему?; Не знаю, нуж-
но ли предпринимать какие-либо действия по этому поводу.
Есть ли у этого лекарства какие-либо побочные эффекты?

ЗНАЧЕНИЕ. Какой-либо А1 ‘Возможно, существует объект
А1; говорящий не знает, какие у него могут быть признаки,
или он считает, что эти признаки могут быть любыми’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о
совершившемся событии: нельзя сказать Она вышла замуж
за какого-либо иностранца.
2. Употребляется в контекстах с отрицанием, если отрицание
стоит не при основном смысловом глаголе: Не имеет смысла
тратить время на какие-либо протесты и жалобы, но не
*Они не потратили время на какие-либо протесты и жалобы.
В подобных контекстах может заменяться на какой бы то ни
было: Не имеет смысла тратить время на какие бы то ни
было протесты и жалобы. С отрицанием при основном гла-
голе употребляется местоимение никакой: Никакие протесты
и жалобы не помогут.
3. Употребляется в контекстах со скрытым отрицанием: Едва
ли удастся получить какие-либо деньги на этот проект [‘Де-
нег не будет’]; Он опасается разговаривать на какие-либо
политические темы [‘Он не разговаривает ни на какие по-
литические темы’]; Это моя последняя попытка провести
какие-либо переговоры [‘Я больше не буду проводить никаких
переговоров’]. В этих контекстах может заменяться на какой
бы то ни было и на какой-нибудь.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
возникнут какие-либо вопросы, сразу обращайтесь; Вы нашли
какие-либо публикации на эту тему?

Наличие такого ограничения не приводит к каким-либо
серьезным неудобствам на практике («Информационные тех-
нологии», 2004). Вы получали предложения от какой-либо
политической партии поддержать ее на предстоящих выбо-
рах? («Время МН», 2003). От окружающих он [герой романа]
требует такой же фанатичной преданности Истине, при-
чем своей, а не какой-либо иной! (И. Новикова). А почему не
вложить деньги, к примеру, в развитие туризма или в ка-
кую-либо другую отрасль, способную дать быструю отдачу?
(«Итоги», 2003). Терроризм нельзя ассоциировать с какой-ли-
бо религией, этнической группой или географическим районом
(«Дипломатический вестник», 2004).
СИН: какой-нибудь, какой-то, какой бы то ни было; АНА: ка-
кой угодно; всякий, любой; разг. всяческий, различный, разный,
разнообразный [Это связано с какими-либо неудобствами? –
Это связано со всякими <всяческими, различными, разными,
разнообразными> неудобствами]; АНТ: никакой [Есть какие-
либо проблемы? – Никаких проблем нет]. [Ю. А.]

КАКО́Й-НИБУДЬ, ПРИЛ; МЕСТ; -а́я-нибудь, -о́е-нибудь.
какой-нибудь 1

Есть какие-нибудь рекомендации?; Лучше останавливаться
в отелях, входящих в какую-нибудь сеть; Хоть какая-нибудь
информация о них есть?; Желательно включить ссылки на ка-
кие-нибудь статьи по теме. Может, есть еще какие-нибудь
версии?
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-нибудь А1 ‘Объект А1 может являться
участником ситуации; говорящий не знает или не считает нуж-
ным уточнять, какие признаки у этого объекта’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: нельзя сказать К нему вчера приходил
какой-нибудь человек.
2. Употребляется в контекстах выражения намерения или же-
лания: Нужно принять какое-нибудь жаропонижающее; Хочу
посоветоваться с каким-нибудь дерматологом.
3. Употребляется в побудительных контекстах: Непременно
проконсультируйся к каким-нибудь хорошим юристом; По-
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чему бы нам не сходить на какой-нибудь концерт?; Пусть
дадут какие-нибудь рекомендации по лечению.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Ес-
ли будут какие-нибудь замечания или предложения, пишите;
Есть какие-нибудь вопросы? В этих контекстах может заме-
няться на какой-либо и разг. какой-то.
5. Употребляется в контекстах обобщения: Вряд ли какой-ни-
будь психолог сможет тут помочь. В этих контекстах может за-
меняться на какой-либо, какой бы то ни было и разг. какой-то.
6. Употребляется в некоторых контекстах со скрытым отрица-
нием: Вряд ли у него будут какие-нибудь осмысленные пред-
ложения. В этих контекстах может заменяться на какой бы
то ни было, какой-либо и разг. какой-то. С эксплицитным
отрицанием не употребляется: нельзя У него не было каких-
нибудь осмысленных предложений.
7. Ослабленные употребления применительно к повторяющим-
ся действиям: Каждый день какая-нибудь новая поломка.
8. Употребляется в конструкции вида хоть какой-нибудь, озна-
чающей ‘объект с любыми признаками, даже обладающий
желательным свойством в наименьшей степени’: Есть в доме
хоть какая-нибудь еда?; Надо было в конце-то концов при-
держиваться хоть какого-нибудь направления в безбрежном
океане (А. Дорофеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каким-нибудь способом <образом>; Опять
какая-нибудь глупость <гадость, неприятность>; Вечно он
попадает в какие-нибудь истории; Сделаем ей какой-нибудь
сюрприз!

Во время своих вынужденных прогулок я часто замечала
какую-нибудь машину впереди, потихоньку соревнуясь с ней в
скорости (О. Зуева). А я подумываю: может, – чем черт не
шутит? – пойти на какие-нибудь курсы, освоить компьютер,
тогда будет специальность, может, наконец найду работу
(Е. Павлова). Мечталось сесть в автобус и поехать в какой-
нибудь ресторанчик в Тулон (В. Крейд). Я не был готов рас-
статься с трехзначной цифрой в твердой валюте, которую
пришлось бы заплатить за «особо крутой» номер. […] Тем не
менее прикрутить на свой новый автомобиль какой-нибудь
особенный номер хотелось («Автопилот», 2002). Риск был ве-
лик: акции крупнейшего предприятия могли оказаться никому
не нужными, зато какой-нибудь магазин в центре города –
очень даже ценным активом («Дело» (Самара), 2002). Аль-
бер хотел, чтобы она [Лили] попробовала привезти на Запад
какой-нибудь балетный коллектив (С. Спивакова).
СИН: какой-либо, какой-то, какой бы то ни было; АНА: ка-
кой-никакой; тот или иной; какой угодно; прост. какой ни на
есть; АНТ: никакой.
какой-нибудь 2, разг.
Ну, он [А2] что, завлаб [А1] какой-нибудь?; Он не замести-
тель какой-нибудь, подымай выше; Тут какая-нибудь мелочь
все решает.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 какой-нибудь А1 ‘Говорящий считает, что объ-
ект А2 принадлежит к классу незначительных, неважных или
отрицательно оцениваемых объектов А1’ [часто с отрицанием
и противопоставлением].

Часто стоит в постпозиции к определяемому существитель-
ному: Я вам не мальчик какой-нибудь, чтобы так со мной
разговаривать; Я не миллиардерка какая-нибудь, чтобы зря
деньги кидать (И. Грекова).

Во-первых, это всего лишь кино, а во-вторых, на экране
действует не какой-нибудь Гобсек, а широкая российская на-
тура («Финансовая Россия», 2002). Победа над немцами со-
всем не исключает поражения в первом же раунде плей-офф
от какого-нибудь Парагвая («Известия», 2002). В конце кон-

цов, я ж не мальчик какой-нибудь, хоть и зарабатываю сама
деньги («Домовой», 2002). Он [студент] внимательно сле-
дит за тем, чтобы ему действительно прочитали обещанное
количество часов по обещанным предметам, причем прочи-
тали […] профессора с мировым именем, а не какие-нибудь
девочки-аспирантки («Коммерсантъ-Власть», 2002). Но Чу-
байсу стоит только моргнуть, и весь Дальний Восток может
смело выбрасывать белый флаг даже перед армией какого-
нибудь Сингапура («Криминальная хроника», 2003). Вот вы
кофе пьете, курите, и не какие-нибудь, а «Столичные». Книги
покупаете. […] Сколько же на это денег надо! (И. Грекова).
СИН: какой-то [Он не завлаб какой-нибудь, подымай выше –
Он не завлаб какой-то, подымай выше]; АНА: ничтожный;
маленький (человек).
какой-нибудь 3, разг.
До города каких-нибудь три километра; На какие-нибудь две
минуты в аудитории устанавливается тишина, а потом сно-
ва начинаются выкрики с мест.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-нибудь А1 ‘Такой, величина которого близ-
ка к А1, причем говорящий считает А1 небольшим’.

До завершения ее [концепции] действия осталось каких-
нибудь два с половиной года (С. Смирнов). Между тем до
цели оставалось совсем ничего – может, каких-нибудь пол-
сотни футов (В. Быков). Бог ты мой, как я был бы счастлив
каких-нибудь несколько дней назад! (В. Белоусова). Еще каких-
нибудь два-три дня, и эксперимент осуществился бы (Д. Гра-
нин). От вокзала до понтонного моста я добежал за какие-
нибудь десять минут, ни разу не оглянувшись (Б. Окуджа-
ва). Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы
четыре (В. Катаев).
СИН: какой-то; АНА: буквально (три километра); не больше,
чем (три километра). [Ю. А.]

КАКО́Й-ТО, ПРИЛ; МЕСТ; -а́я-то, -о́е-то.
какой-то 1.1 ‘неизвестный говорящему’: Встретился какой-то

пьяный.

какой-то 1.2, разг. ‘возможный’: Если будут какие-то вопросы,

обращайся.

какой-то 1.3, (разг.) ‘такой, относительно которого высказывание

верно’: В каком-то смысле он вас переиграл.

какой-то 2, разг. ‘производящий не вполне определенное впечатле-

ние’: Погода какая-то странная; Он был какой-то напуганный.

какой-то 3.1, разг. уничиж. ‘незначительный, неважный или низко

оцениваемый’: Он не какой-то шарлатан, а дипломированный врач.

какой-то 3.2, разг. ‘количественно небольшой’: В какие-то две-

три минуты улица была запружена машинами.

какой-то 1.1

Я долго шел и очутился на какой-то незнакомой улице; Встре-
тился какой-то пьяный; По каким-то причинам к выборам
его не допустили; Планы какие-то все время строит.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-то А1 ‘Существующий, но неизвестный
говорящему А1’.

Говорящий может обладать информацией об А1, однако
она недостаточна для точной идентификации А1 или пони-
мания точной роли А1 в ситуации: например, если человек
говорит Я вижу какую-то девушку, он может видеть, какая у
нее внешность, одежда, возраст, однако он не знает ее имени,
не знает, кто она; если человек говорит На столе лежали ка-
кие-то овощи, он может не знать название овощей, а может
не знать их предназначение.

Помните, в кино – идут солдаты..., какой-то косогор, раз-
битая вдрызг дорога, погода плохая, солдаты идут с вещмеш-
ками и винтовками (Е. Гришковец). Он [Рома] уже давно по-
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знакомился с какой-то высокоморальной девицей: до свадьбы
ни-ни, мурыжила его под своими окнами и требовала походов
в музей («Даша», 2004). [Миша] заметил, что рядом с ним
развалился какой-то субъект в щеголеватых одеждах (Е. По-
пов). В один хмурый […] вечер заявились к ним в дом какие-
то двое, большие, с винтовками; их сопровождал старший
дворник со своей сожительницей тетей Полей (И. Грекова).
Между хижин бродили какие-то типы с огромными веерами
и опахалами (А. Дорофеев).
СИН: некий, спец. некоторый [Пусть дан некоторый тре-
угольник со сторонами a, b и c], уходящ. невесть какой,
уходящ. прост. незнамо какой, разг.-сниж. черт-те какой;
АНТ: вот какой.
какой-то 1.2, разг.
Есть ли тут, по-твоему, какие-то минусы?; Надо бы разме-
стить какую-то рекламу; Если напишете какие-то коммен-
тарии, буду благодарна.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-то А1 ‘Возможно, существует объект А1;
говорящий не знает или не считает нужным уточнять, какими
именно признаками он характеризуется’.

Суженные употребления в контексте частицы хоть с ука-
занием на то, что А1 очень невелик или незначителен: Есть
у меня хоть какой-то шанс?; Пусть у него останется хоть
какая-то надежда; Вашингтонские репортеры, пытающиеся
получить хоть какую-то информацию о предстоящей воен-
ной операции в Ираке, внимательно выслушали сообщение
госпожи Вике-Фрейберга о возможных сроках ее начала («Из-
вестия», 2003).

Если какие-то у тебя неприятности – школьные, любов-
ные, служебные, вот тут она [кошка] твоя абсолютно, она
к тебе приходит, не то что утешает, но вот она с тобой
(Б. Любимов). Разве не могут найтись люди, которые, по
какой-то случайности, воспринимают ту часть информации,
которая нам вообще-то не предназначена? («Знание – сила»,
2003). Все хотят свою власть конвертировать в какую-то
собственность («Время МН», 2003). В феврале прошлого го-
да «единороссы» предложили: если какой-то губернатор не
получит 50 % голосов, то выборы признаются несостоявши-
мися («Известия», 2003). Особо оговорено, что, если каких-
то комплектующих или оборудования в России нет, будет ис-
пользоваться только китайская продукция («Эксперт», 2015).
СИН: какой-нибудь, какой-либо; АНА: любой; АНТ: никакой.
какой-то 1.3, (разг.).
В какой-то мере <степени> это соответствует действи-
тельности; В каком-то смысле он вас переиграл; Да, какие-
то небольшие проблемы есть, но ничего страшного; Ну да,
какая-то гроза была, но несильная.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-то А1 ‘Существует некоторое количество
известных говорящему объектов А1 или имеют место неко-
торые аспекты или некоторая степень известной говорящему
ситуации А1; говорящий оценивает важность или масштаб А1
не очень высоко и не считает нужным сообщать дополнитель-
ные детали об А1’.

В сочетаниях вида в каком-то смысле <отношении>; в
какой-то мере <степени, части>; в каких-то аспектах имеет
нейтральную окраску. В прочих сочетаниях носит разговор-
ный характер: Посмотри, я там купила какие-то платья для
поездки на море; Я там тебе привез какие-то деньги; Я зака-
зала нам какой-то шашлык, но наверное, его не хватит.

В перспективе с их [мигрантов] помощью действительно
можно будет решить какую-то часть проблем, связанных с
дефицитом трудовых ресурсов в крупных городах («Человек»,
2005). Пойдут ли религиозные лидеры навстречу пожеланиям

сверху? Конечно, в какой-то степени пойдут. Особенно в том,
что касается антиэкстремистской риторики («Еженедель-
ный журнал», 2003). В каком-то отношении быть христиа-
нином очень просто (митрополит Антоний (Блум)).
СИН: известный [В какой-то степени они пойдут нам на-
встречу – В известной степени они пойдут нам навстречу],
кое-какой [Какие-то вопросы до сих пор не решены – Кое-
какие вопросы до сих пор не решены], некоторый [в какой-то
степени – в некоторой степени]; АНТ: никакой [Какие-то
вопросы до сих пор не решены – Никакие вопросы до сих пор
не решены].
какой-то 2, разг.
Она [А2] и правда какая-то ненормальная [А1]; Погода ка-
кая-то странная; Какой-то унылый аттракцион; Какая-то
дурацкая постановка вопроса.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 какой-то А1 ‘Объект или ситуация А2 характе-
ризуются признаком А1, обычно отрицательно оцениваемым;
говорящий не знает, почему это так или не хочет говорить об
этом прямо’.

Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, при-
чин которых говорящий не понимает: Началась какая-то бе-
готня, Целый день какие-то разговоры бесконечные; Мышами
овладело какое-то безумие (А. Солженицын).
КОНСТРУКЦИИ. Часто стоит после определяемого существи-
тельного или прилагательного: Он и правда сумасброд какой-
то; Бессердечный какой-то человек оказался... знаете как?
люди-то разные (А. Волос).

Иванову это необременительное, не портящее настрое-
ния соседство казалось каким-то психопатическим вывертом
его судьбы (В. Крейд). «Фантастическое зрелище, что-то
невероятное: она танцует на осколках стекла...» «Это какой-
то фокус!» (Д. Рубина). Моя профессия сама по себе какая-
то заоблачная, даже хаотичная, в ней очень тяжело найти
гармонию («100 % здоровья», 2003). Рома уже давно ходил
какой-то задумчивый, напряженный («Даша», 2004).
СИН: в каком-то отношении, в каком-то смысле, в какой-то
степени.
какой-то 3.1, разг. уничиж.
Он директор института, а не какой-то секретарь; Генералы
были возмущены фильмом – войну, оказывается, шпион какой-
то выиграл!; Какой-то Иванов тут мне будет указывать,
что я должен делать.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-то А1 ‘Говорящий считает, что объект А1
незначительный или плохой’ [часто с отрицанием и противо-
поставлением].

1. Часто стоит в постпозиции к определяемому существи-
тельному: Она у меня хорошая, заботливая, не зверь какой-
то (И. Грекова); Нужен крутой рассказ, а не муть какая-то!
(С. Дигол).
2. Часто употребляется в сочетании с частицей там, которая
усиливает уничижительность оценки: Какой-то там перво-
курсник будет меня учить!

Деньги им должен Кислый, а вовсе не какая-то там Нина
Михайловна (А. Волос). Ей [Айрин] нравилось, что она умеет
видеть в окружающих унылых людях именно людей, а не ка-
ких-то там второсортных особей (А. Слаповский). Возница
сидел молча и не обращал внимания на крики каких-то там
девчонок (И. Архипова). Всю свою жизнь посвящаешь меди-
цине для того, чтобы в итоге какой-то хам, который не уме-
ет даже писать без ошибок, хозяйничал у ворот! (О. Павлов).
СИН: какой-нибудь [Он не завлаб какой-то, подымай выше –
Он не завлаб какой-нибудь, подымай выше]; АНА: ничтож-
ный; маленький (человек).
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какой-то 3.2, разг.
В какие-то две-три минуты узкая улица была запружена; На
каких-то двенадцати квадратных метрах было размещено
около ста экспонатов.
ЗНАЧЕНИЕ. Какой-то А1 ‘Такой, величина которого равна
А1, причем говорящий считает А1 небольшим и ожидал, что
А1 будет больше’.

Посмотрите на Европу: цены на бензин повышаются на
какие-то проценты – и сразу массовый протест (А. Андре-
ев). Однако всего за каких-то десять лет, с 1985 по 1995, их
[морских коньков] уловы снизились почти на 70 процентов
(«Знание – сила», 2003). Да что ж это за сумерки такие –
прямо ночь свалилась за какие-то пять минут (С. Юрский).
Ждать, впрочем, пришлось недолго: через какие-то пять-семь
минут в приемную вошли оба Тревиса, старший и средний
(В. Васильев). Пик их отношений за каких-то два-три ме-
сяца оказался позади (М. Кучерская). За какой-то год объем
финансирования отрасли увеличился чуть ли не в сотню раз
(«Знание – сила», 2008).
СИН: какой-нибудь [Цены повысились на какие-то два про-
цента... – Цены повысились на какие-нибудь два процента...];
АНА: буквально (на два процента); не больше, чем (два про-
цента). [Ю. А.]

КАЛЕ́КА, СУЩ; МУЖСК и ЖЕНСК, ОДУШ; -и; пренебр.
уходящ.
Маленький <маленькая> калека; любить калеку; на всю жизнь
остаться полным калекой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, у которого от рождения или в резуль-
тате травмы или болезни отсутствуют одна или несколько
конечностей или у которого конечности или позвоночник по-
вреждены так сильно, что он не может двигаться и действовать
конечностями подобно здоровым людям’.

1. В современном русском языке слово калека не является
допустимой номинацией для людей с физическими ограниче-
ниями в силу своей пренебрежительной окраски.
2. Расширенные употребления применительно к другим жи-
вым существам и растениям: пес-калека; Зато ворона-калека
осознанно шла на риск, чтобы беспрепятственно обследо-
вать нетронутую «товарками» часть берега (В. Вишнев-
ский); В лесу живет медведь, […] но беда состоит в том,
что медведь тот – инвалид, калека, у него нету одной ноги
(Саша Соколов); И выплыло окно над столом, за которым
горбились и пугали культями калеки-платаны (Д. Рубина).
3. Образные употребления применительно к человеку, как бы
утратившему часть души: нравственный <духовный> кале-
ка; Я сделался нравственным калекой: одна половина души
моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее
отрезал и бросил (М. Ю. Лермонтов).
4. Образные употребления применительно к каким-л. чув-
ствам или жизни человека в целом: калека-любовь; Ах, как
она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, лег-
ко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб
свою калеку-жизнь, а сама, как птица, била крыльями – чтоб
отлететь (В. Шукшин).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: Калека-нищий сидел посреди улицы и, увидев нас, закла-
нялся (М. Шишкин); Нет, не замолить вины перед калекой-
дочерью (Н. Катерли); Художник-калека оказался здоровен-
ным, былинно-русой красоты парнем, добрым молодцем из
сказки (Д. Рубина); И тот ребенок-калека, пусть он вста-
нет на ножки и идет с папой и с мамой, и будут они жить
вместе (Л. Петрушевская).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мнимый <настоящий> калека; жалкий
<убогий> калека, бедный <несчастный> калека; беспомощ-
ный калека; безногий <безрукий> калека, однорукий <одно-
ногий> калека, хромоногий <колченогий> калека; калеки и
нищие; родиться калекой, стать калекой; превращать кого-л.
в калеку, сделать кого-л. калекой; вернуться (с войны) кале-
кой; чувствовать себя калекой; смеяться над калекой; превра-
титься в калеку от полиомиелита, Полиомиелит превратил
его в калеку.

Он был калека. С отрубленной кистью левой руки, культяп-
ку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с
перебитым во время гражданской войны коленным суставом
(В. Катаев). Там толпился народ и особенно много было калек,
уже этой войны – они хромали на костылях, размахивали об-
рубками рук, ползали, безногие, на дощечках (А. Солженицын).
И когда сопротивление было сломлено, […] каратели ворва-
лись в дома и добили оставшихся там стариков, больных и
калек (А. Рыбаков). Второй сын Сагайдака, Игорь, в двух-
летнем возрасте болел детским параличом, и последствия
этой болезни превратили его в калеку – он передвигался на
костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны (В. Гросс-
ман). Из моего рассказа может сложиться впечатление, что
наш мир движется от плохого к очень плохому, живут в нем
какие-то калеки и уродцы – и никакой надежды нет (В. Пеле-
вин). Теперь остается гадать, упадет ли бычок […], а если
упадет, то разобьется ли насмерть или просто останется
калекой (А. Лабыкин).
СИН: увечный; АНА: инвалид; урод, уродец; безрукий, безно-
гий; колченогий; горбатый, горбун; слепой, глухой; ДЕР: кале-
чить; калечиться. [Ю. А.]

КАЛЕНДА́РЬ, СУЩ; МУЖСК; календаря́.
календарь 1

Оторвать листок от календаря; коллекционировать дорево-
люционные календари.
ЗНАЧЕНИЕ. Календарь А1 ‘Перечень дней года А1 от первого
до последнего с указанием для каждого из них месяца, ча-
стью которого он является, и названия дня недели, на который
приходится данный день’.

1. Настенный календарь крепится к стене или другой вер-
тикальной поверхности, настольный ставится на горизонталь-
ную поверхность, карманный предназначен для ношения с
собой. Листовой календарь <календарь-плакат, табель-ка-
лендарь> представляет собой один лист, на котором разме-
щена таблица, содержащая все дни одного года; перекидной
календарь и отрывной календарь состоят из нескольких соеди-
ненных в виде книжечки листов, на каждом из которых распо-
лагается таблица, содержащая все дни одного или нескольких
месяцев, или информация об одном дне; в перекидном ка-
лендаре листы можно перелистывать, в отрывном их нужно
отрывать. Календари, число листов в которых равно числу
дней в году, обычно содержат на каждом листе сведения, отно-
сящиеся к соответствующему дню; это могут быть сведения
о различных исторических событиях, начавшихся или проис-
шедших в этот день (общий календарь) или специально ото-
бранные сведения и небольшие тексты в специализированных
календарях (православный календарь, семейный календарь,
детский календарь, календарь школьника, календарь садово-
да, календарь «Ваш сад и огород»).
2. Первые русские календари содержали много разнообраз-
ной информации и были справочниками и литературными
альманахами. Наиболее известные из них – Брюсов календарь
(составлен Василием Киприяновым в начале XVIII века и на-
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печатан впервые в 1709 году; назван по имени сподвижника
Петра I Якова Брюса, которому приписывалось авторство ка-
лендаря; был настольным справочником земледельцев) и Все-
общий русский календарь (выходил в издательстве И. Д. Сы-
тина и К° с 1884 по 1922 год).
3. Современные календари часто используются для того, что-
бы записывать в них дела и планы: записать что-л. в кален-
дарь, внести что-л. в календарь. Многие календари имеют
электронную форму и включают функции планирования: нов.
Как отметить дни рождения друзей в Яндекс.Календаре?;
Google Календарь – очень удобный сервис для планирования
дел, встреч и событий.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: календарь прошлого года.

• за ВИН: календарь за 2010 год [скорее окончившийся].
• на ВИН: календарь на 2011 год [скорее предстоящий].
• КАКОЙ: прошлогодний календарь.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции вида по кален-
дарю в значении ‘в соответствии с информацией, сообщаемой
в календаре насчет обсуждаемой темы’: А в конце зимы, когда
снег еще покрывает землю трехметровым слоем, […] люди
тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю
весне пора уж прийти (В. Шаламов). Хоть море теплое, солн-
це светит, сезон бархатный, а по календарю вот-вот осень
(В. Дашкова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красочный календарь; подарочный кален-
дарь, рекламный календарь; корпоративный календарь [кален-
дарь с корпоративной символикой]; квартальный календарь
[отрывной календарь с расположенными один под другим
листами, на каждом из которых дни одного месяца, и обыч-
но с подвижной рамкой, которой отмечается текущий день];
электронный календарь, календарь в телефоне; календарь на
будущий год <за позапрошлый год>; листки календаря; пе-
релистать календарь; повесить календарь на стенку <над
кроватью>; отмеченный в календаре день; На стене <над
кроватью> висит календарь.

Тикали часы, вентилятор шевелил листки настольного
календаря, и жирные черные цифры все время сменяли друг
друга, вызывая ощущение неустойчивости времени (И. Греко-
ва). Тогда Туманов взял календарь, обвел кружочками числа, в
которые я должна быть на занятиях в институте (С. Спива-
кова). В голубой тетради лежал лист отрывного календаря
за девяносто девятый год, четырнадцатое октября, четверг
(М. Елизаров). С большого календаря на стене привычно […]
улыбалась ему хорошенькая японка, ниже чернели два ряда
цифр летнего месяца (В. Быков). Он перевел взгляд с будиль-
ника на календарь и увидел, что уже середина апреля, значит,
просто прибавился день (В. Войнович). В их [сенсорных часов]
титановом корпусе помещается с десяток дополнительных
функций – от календаря и будильника до компаса и барометра
(Е. Блинова).
СИН: устар. численник; АНА: ежедневник, еженедельник, нов.
планнер; ДЕР: календарик; ист. адрес-календарь [официаль-
ный справочник, содержавший сведения о лицах, состоявших
на государственной службе]; календарный (год).
календарь 2

Григорианский календарь; реформа календаря; Когда насту-
пает новый год по восточному календарю?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система исчисления времени, основанная на по-
вторяющихся в определенной последовательности явлениях
природы, связанных с движением небесных тел’.

В основе солнечного календаря лежит период обращения
Земли вокруг Солнца: год равен одному такому периоду; в ос-

нове лунного календаря – период смены фаз Луны, или сино-
дический месяц: месяц равен одному такому периоду.
В разные эпохи в разных странах действовали разные ка-
лендари. Наиболее известные из них: юлианский календарь
и григорианский календарь. Юлианский календарь (являет-
ся лунным) назван в честь Юлия Цезаря, по указу которо-
го был введен в Римской империи с 1 января 45 года до
н. э.; этот календарь был отменен папой римским Григори-
ем XIII, который 4 октября 1582 года ввел в католических
странах новый календарь, известный как григорианский (яв-
ляется солнечным). В России вплоть до начала XX века в
качестве гражданского использовался юлианский календарь
(старый стиль). 31 января 1918 года специальным декре-
том Совета Народных Комиссаров он был отменен и вме-
сто него тем же декретом «в целях установления в России
одинакового почти со всеми культурными народами исчисле-
ния времени» был введен григорианский календарь (новый
стиль). Следующим днем после 31 января 1918 года стало
не 1, а 14 февраля. Широко известен также республиканский
календарь, введенный во Франции в период Французской ре-
волюции 5 октября 1793 года. В нем было отменено христи-
анское летоисчисление и введено новое, в соответствии с ко-
торым первым днем года стал день провозглашения Респуб-
лики. 1 января 1806 года республиканский календарь был от-
менен, и Франция вновь перешла на григорианский кален-
дарь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солнечный <лунный> календарь; старый
<новый> календарь; григорианский <юлианский> календарь;
церковный <православный, католический> календарь, еврей-
ский календарь; китайский календарь, календарь майя; исто-
рия календаря; приемы пересчета древних летосчислений на
григорианский календарь.

На старый Новый год – Василиса признает только старый
календарь – она приготовила стол, испекла свой нескладный
пирог с капустой, толщиной в ногу, сделала картофельный
салат с колбасой (Л. Улицкая). Мне кажется, скоро начнем
отмечать и Новый год по календарю Гвинеи-Бисау (С. Тка-
чева). Я оказался в Яньани накануне 8-го апреля по лунно-
му календарю (17 мая) и убедился, насколько сильны в про-
стых китайцах религиозные чувства («Проблемы Дальнего
Востока», 2002). В этом году по православному календарю
Масленица началась 18 февраля и закончилась 25 февраля
Прощеным Воскресеньем («Наука в Сибири», 2001). Количе-
ство ритуальных предписаний и табу в последнее время резко
увеличилось в связи с популярностью восточных календарей
(О. Николаев).
АНА: летоисчисление, летосчисление; стиль [по старому
<новому> стилю].
календарь 3

Хоккейный календарь; календарь работ <мероприятий>; ка-
лендарь турнира <спортивных соревнований>.
ЗНАЧЕНИЕ. Календарь А2 ‘Составленный лицом А1 список
видов деятельности или мероприятий А2, с указанием дней,
входящих в интервал времени А3, в которые А2 должны быть
выполнены’.

Расширенные употребления применительно к явлениям,
которые не поддаются планированию, но происходят в опре-
деленные дни интервала А3: календарь природы, народный
календарь; календарь риска беременности; Но до количествен-
ных оценок дело тогда не дошло, ограничились лишь составле-
нием своеобразного «календаря риска» для аллергиков (Д. Ано-
хин); Несколько раньше, чем предписывает народный кален-
дарь, прилетели в Москву грачи (М. Трубилина); Рассказ При-



КАЛЕНДАРЬ 48 КАЛЕЧИТЬ.................................................................................................................................................................

швина «Аромат фиалок» впервые напечатан в 1928 году, позд-
нее включен в цикл новелл и очерков «Календарь природы»
(А. Реформатский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: календарь ФИФА.

• ПРИТЯЖ: наш календарь (работ).
А2 • РОД: календарь прививок.

• КАКОЙ: прививочный календарь.
А3 • на ВИН: календарь на год <на сезон>.

• КАКОЙ: годовой <весенний> календарь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Производственный календарь [календарь,
в котором указаны рабочие, выходные и праздничные дни];
стартовый календарь; календарь стартов, календарь заез-
дов <игр>, календарь Формулы-1; календарь событий (день
за днем); составлять <верстать> календарь; вести кален-
дарь [обычно о планировании беременности]; внести какое-л.
соревнование в календарь, исключить какое-л. соревнование
из календаря.

Календарь составлен как-то не очень разумно: сначала
чемпионат Европы, а через месяц чемпионат мира (Г. Под-
копаева). Новой сборной России повезло со стартовым ка-
лендарем отборочного турнира; на этапе своего зарождения
она играла дома, с покладистыми соперниками и теперь обза-
велась приличным багажом уверенности в себе («Известия»,
2002). С этого года вакцинация от пневмококковой инфек-
ции включена в Национальный календарь профилактических
прививок (Г. Костина). В документах Гаагского трибунала
есть жуткий календарь расстрелов: складские помещения в
деревне Кравица, 13 июля, «многочисленные убийства»; до-
рога в долине реки Церы, 13 июля, расстреляны 150 человек;
плотина у села Петковцы, 14 июля, расстреляны 800–1000
человек («Совершенно секретно», 2003).
СИН: расписание, график; АНА: программа; ДЕР: календар-
ный (план).
◊ вечный календарь ‘матрица, позволяющая узнать, на какой
день недели приходится любая дата в пределах длительно-
го промежутка времени’: Вот календарики делаю, – достал
Шацило из портфеля какое-то картонное колесо с циферка-
ми и делениями, – Вечный календарь, – с гордостью заявил
он (А. Зарецкий); (советск.) красный день календаря ‘празд-
ничный день, когда отмечается годовщина какого-то важного
события’ [дата печаталась в календаре красным цветом]: День
Седьмого ноября / Красный день календаря. / Погляди в свое
окно: / Все на улице красно (С. Маршак); 17 мая 2007 года
[день преодоления раскола Русской православной церкви] по
праву можно внести в список красных дней календаря совре-
менной России (В. Никитин). [Ю. А.]

КАЛЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
◊ до белого каления ‘до состояния крайнего раздражения, как
бы до крайней степени нагрева’: Шимкевич дошел до белого
каления. Он вопил нечеловеческим голосом (И. Сахновский);
Тебе вообще нельзя говорить «горькую» правду, ты сразу на
дыбы, а потом – в слезы. А папа дойдет из-за этого до бело-
го каления (З. Лелянова); Ленечка мог даже ангела довести
своим поведением до белого каления (А. Маринина). [П. Р.]

КАЛЕ́ЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит; НЕСОВ; СОВ покале́чить.
калечить 1.1

Калечить цирковых животных; Во время припадка Иван мог
покалечить себя или других; В одной из драк его сильно <се-
рьезно> покалечили: выбили глаз <сломали руку, которая по-
том срослась неправильно>.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 калечит А2 ‘Существо А1 воздействует на
другое существо А2 инструментом или способом А3, в резуль-
тате чего А2 лишается части тела или его часть тела повре-
ждена так, что не может нормально функционировать, и это
повреждение необратимо’.

1. Метонимические употребления применительно к части
тела в роли А2: покалечить ногу <руку>, покалечить локоть,
покалечить ступню; Кольцо не надевалось из-за когда-то по-
калеченного пальца.
2. Расширенные употребления применительно к любому необ-
ратимому вреду здоровью: Неопытный врач покалечил паци-
ента: у того на всю жизнь остался шрам.
3. Образные употребления применительно к растениям в роли
А2: Его [фикус] стригут, укрощают, калечат, а он растет
все в том же направлении – вверх (И. Грекова); Василек хотел
наломать веток, но знал, дедушка все равно не позволил бы
живые растения калечить (М. Елизаров).
4. Образные употребления применительно к ценным объектам
в роли А2: калечить русский язык; Пьяный водитель калечит
технику; Когда маньяк варварски покалечил статую молот-
ком, на место трагического происшествия сразу прибыл папа
Павел VI и плакал у разбитой статуи («Вокруг света», 1992);
Надо, – говорит он [С. Петров], – бережно и добросовестно
пересаживать иноязычное произведение на русскую почву, а
не калечить его, препарируя и дистиллируя в угоду чьему-то
вкусу (К. Чуковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: калечить людей.
А3 • ТВОР: покалечить (себя) топором <бензопилой>.

• ДЕЕПР: покалечить (фруктовые деревья), окапывая кор-
ни.

КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно непо-
средственный объект воздействия и пострадавшую от воздей-
ствия часть тела, используется конструкция вида покалечить
Ивану руку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Варварски <жестоко> калечить, сильно
<серьезно> покалечить; калечить людей <солдат>; калечить
женщин <стариков, детей>; калечить лошадей <собак>, по-
калечить скот.

Можно и нужно дрессировать животных, находя с ни-
ми взаимопонимание, не калеча их ни публично, ни за закры-
тыми дверьми (В. Запашный). За что меня калечить? Я и
так покалечен! (М. Гиголашвили). Бесновался он, повторяю,
очень умело, то есть ни разу никого не покалечил – в су-
дебно-медицинском, физическом смысле (М. Палей). И еще
строго-настрого велел не бить и вообще не калечить, по-
тому что ювелир работает руками, калека работать не
сможет, если руки повредить (А. Маринина). Главное, о
чем меня попросили, – не пускать верблюдов на ипподром,
так как при виде верблюдов лошади могут понести, пока-
лечив себя и ездоков (А. Шиманский). Люди, которые вы-
езжают на дикой скорости на перекресток на явный крас-
ный и оттормаживаются до поросячьего визга […]. Ку-
да спешат они, убивая и калеча сограждан? («Автопилот»,
2002).
СИН: увечить; АНА: травмировать, ранить; мучить; уро-
довать; корежить; губить; парализовать; ломать; КОНВ:
калечиться; АНТ: лечить; ДЕР: редк. калечение; редк. калеч-
ный; искалечить, перекалечить.
калечить 1.2, часто БЕЗЛ.
Снаряды калечат солдат; В аварии его сильно <серьезно>
покалечило.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 калечит А2 ‘Фактор А1 является причиной
того, что существо А2 лишается части тела или его часть тела
повреждена так, что не может нормально функционировать’.

1. Метонимические употребления применительно к части
тела в роли А2: покалечить ногу, покалечить ступню, покале-
чить локоть <пальцы>; Руку покалечило взрывом.
2. Образные употребления применительно к растениям в роли
А2: Ветры с моря калечили деревца: изгибали замысловато,
корежили в самые разные, никому не нужные формы (В. Ре-
мизов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Упавшее бревно покалечило (руку).

• ТВОР: (Руку) покалечило упавшим бревном.
А2 • ВИН: калечить людей.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно непо-
средственный объект воздействия и пострадавшую от воз-
действия часть тела, используется конструкция вида Ивану
покалечило руку упавшим бревном.

Расстояние между немецкими и русскими окопами было
так невелико, что часть удара пришлась на немецкий перед-
ний край, калеча солдат головной немецкой дивизии, выдвинув-
шейся для наступления (В. Гроссман). Во многих современных
автомобилях даже подушки безопасности при срабатывании
защищают мужчину-водителя, но могут покалечить сидя-
щую за рулем женщину («Детали мира», 2011). Иногда, при
большой силе разрыва трубки, могло и покалечить руку, ото-
рвав одну-две фаланги от пальцев (А. Козлов). Племянника
тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб
не знали, что он на переезде был (А. Солженицын). Против-
ник не прекратил огня по броненосцу. Вокруг все время падали
снаряды, калеча и убивая тех, которые уже держались на
воде (А. Новиков-Прибой).
калечить 2, перен.
Калечить характер; покалечить психику <сознание, па-
мять>; калечить души детей <судьбы людей>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 калечит А2 ‘Человек, явление или действие
А1 является причиной того, что характер или жизнь человека
А2 или характер или жизнь А2 человека необратимо и значи-
тельно меняются в худшую сторону’.

Расширенные употребления применительно к обществу
или его институтам в роли А2: калечить общество, калечить
общественное сознание; Выпускной и вступительный экзаме-
ны преследуют разные цели; попытка их совместить препят-
ствует обеим – и калечит как школу, так и вуз (А. Привалов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ограничение свободы калечит (людей).
А2 • ВИН: покалечить чью-л. жизнь.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно ха-
рактер или жизнь человека и самого человека, используется
конструкция вида Не калечь ребенку психику.

Их-то [преподавателей], если взглянуть на дело трезво,
ничто и никто не заставляет калечить детей (А. Фенько).
Наше воспитание, уродливая наша жизнь, уродливая оцен-
ка добра и зла калечат изначально прекрасную человеческую
душу (В. Вересаев). Тогда начала вызревать брезгливая нена-
висть к власти, к тем, кто ее олицетворял, калеча и себя, и
других (Н. Кожевникова). Слишком радикально может религия
калечить судьбы людей, чтобы эта сфера жизни оставалась
без общественного и государственного надзора, контроля,
оценки (А. Кураев). И все-таки, слушая рассказ о его пока-
леченной жизни, я все чаще задавался вопросом: кто же бо-
лее всего повинен в том, что трагедия стала возможной?
(М. Корчагин). Ничто так легко не может покалечить че-

ловека, как плохая школа (и плохая семья, конечно) (А. Саха-
ров).
СИН: коверкать, уродовать; АНА: портить.
◊ Одно лечишь <лечим> – другое калечишь <калечим> ‘У лю-
бого лекарства обязательно есть побочные эффекты’: Табле-
ток же Клекотов никогда ни от чего не пил, исходя из принци-
па, что таблетками одно лечишь – другое калечишь (А. Сла-
повский); Чтобы не вышло, как в известной поговорке: «Одно
лечим – другое калечим», – обязательно проконсультируйтесь
с врачом, а не с соседкой (Е. Береславская). [Ю. А.]

КАЛИ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
Кованая калитка; Незнакомец подошел к калитке; От задней
калитки вела тропинка в лес; Ночью в нашу дачную калитку
постучали.
ЗНАЧЕНИЕ. Калитка в А1 между А2 и А3 ‘Подвижная прямо-
угольная часть забора или подобного сооружения А1 между
участком земли А2 и участком земли А3, обычно представ-
ляющим собой более открытое пространство, чем А2, при-
крепленная с одной стороны по вертикали к А1, так, чтобы,
прилегая к А1 и составляя часть поверхности А1, закрывать
проход между А2 и А3, а будучи отведенной от А1, открывать
проход между А2 и А3’.

1. Метонимические употребления применительно к проему,
возникающему при отведении калитки, в роли А1: заглянуть
в калитку; Я позвонила у ворот. Долго не открывали, нако-
нец в калитке появился монах (З. Масленикова); Беззвучно
проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк
(А. Куприн).
2. Сдвинутые специальные разговорные употребления при-
менительно к откидывающейся детали, крепящейся сзади на
автомобиль для установки запасного колеса: Мощная калитка
из квадратной трубы с толщиной стенки 6 мм предназначе-
на для разгрузки задней двери, кузова, багажника или борта
автомобиля от запасного колеса (off-wheels.ru).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: калитка в заборе.
А2 • в ВИН: калитка во двор.

• на ВИН: калитка на участок.
• КАКАЯ: дачная калитка.

А3 • в ВИН: калитка в парк.
• на ВИН: калитка на улицу.

Валентности А2 и А3 совместно не выражаются.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дощатая <деревянная, металлическая,
железная, чугунная> калитка [материал]; высокая <низкая>
калитка; широкая <узкая> калитка [размер]; открытая <рас-
пахнутая> калитка; закрытая <запертая> калитка [состо-
яние]; механическая калитка, калитка с доводчиком [тип];
передняя <задняя> калитка; калитка палисадника, калитка
кладбища, калитка в ограде <в штакетнике>, забор с калит-
кой, калитка в воротах, ворота с калиткой [расположение];
калитка с замком <с засовом, с щеколдой> [части]; ручка
калитки; ключ от калитки; скамейка у калитки; толкнуть
калитку; открыть <распахнуть, отворить, приоткрыть>
калитку; выйти за калитку; прикрыть <притворить, захлоп-
нуть> (за собой) калитку; закрыть <запереть> калитку (на
ключ); Калитка скрипнула; Калитка отворилась; Калитка
хлопнула; За кем-л. закрылась <захлопнулась> калитка.

Отвори потихоньку калитку / И войди в тихий садик, как
тень (А. Н. Будищев). Обыкновенная деревенская улица. За-
бор. На калитке порядковый уличный номер 54. Нажимаем
щеколду (В. Песков). Забор был залатан старыми поломан-
ными клюшками, и все куoстики подвязаны к клюшкам, и ка-
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литка собрана из клюшек (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов).
Старыгин пошел в том направлении, откуда доносилось жур-
чание, и увидел открытую калитку в высокой беленой стене.
За этой калиткой виднелся большой сад с прямыми широ-
кими дорожками (Н. Александрова). Ада прямиком идет к
нужному дому. У калитки нажимает на кнопку, называет но-
мер квартиры, и невидимый охранник пропускает ее во двор
(О. Новикова). Территорию институтов разделял забор, но
в нем была калитка, так что Петр Леонидович и Николай
Николаевич могли ходить друг к другу в гости (С. Капица).
СИН: дверка, дверца; АНА: дверь; вход; выход; проход; ворота.
◊ спорт. сленг в одну калитку ‘так, что все очки в игре по-
лучила только одна команда или один игрок’ [тж перен.]: Ин-
тересно, что в прошлом сезоне команда Олега Знарока на
битвы со СКА сил не тратила, уступив в обоих матчах «в од-
ну калитку» с общим счетом 0:7 («Советский спорт», 2010);
Ф. Рузвельт вынес действующего президента Г. Гувера, что
называется, в одну калитку («Известия», 2008). [Б. И.]

КА́МЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
каменный 1.1, уходящ. ‘относящийся к камню’: каменные работы.

каменный 1.2 ‘состоящий из камня’: каменные горы; каменное

русло.

каменный 1.3 ‘сделанный из камня’: каменные стены; каменный

дом.

каменный 1.4, перен. ‘твердый’: каменный сухарик; каменные

мышцы.

каменный 2.1, перен. ‘равнодушный’: А ты думал, я каменный?

каменный 2.2, перен. ‘ничего не выражающий’: каменные лица.

каменный 2.3, перен. ‘очень сильный’: каменное равнодушие.

каменный 3, перен. ‘непоколебимый’: каменная вера.

каменный 1.1, уходящ.
Каменные работы; каменный забой; каменная резьба.
ЗНАЧЕНИЕ. От камень 1.1.

Обширный каменный материал, включающий уникальные
образцы минералов, был любезно предоставлен Ф. И. Габи-
дулиным (А. Антонов). Он любил эти тихие часы, это ме-
сто и его каменную ледниковую прохладу (Ю. Домбровский).
Лестница двумя пролетами уходила в темноту, снизу тянуло
каменным холодом (Л. Юзефович).
каменный 1.2

Каменные горы; каменный лом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из камня или возникший в каменной
породе’.

1. Коннотации – неподвижность, твердость: Прокуратор
[…] сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-
чуть при произнесении слов (М. Булгаков); Ириша все стояла
перед батюшкой и тоже была как каменная (М. Кучерская);
А здесь, за тридевять земель от родного села, неуютно как-
то: земля каляная, словно каменная, так трещинами и расхо-
дится (И. Грекова).
2. В языке художественной литературы встречаются употреб-
ления в форме СРАВН: Все каменней ступени, / Все круче,
круче всход. / Желанье достижений. / Еще влечет вперед
(В. Брюсов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каменное русло <ложе>, каменное возвы-
шение, каменная гряда, каменный выступ; каменная тропа
<площадка>, каменная терраса; каменные обломки <глыбы>,
каменный песок, каменная пыль; каменные пещеры; каменная
пустыня; Каменный остров [в Санкт-Петербурге].

Неожиданно вышел на каменную тропу, поднимавшуюся к
скалам (А. Дорофеев). Главное, ни о чем не думать и смот-
реть под ноги, на каменную тропу барьера (Ю. Трифонов).

Очень скоро каменная лава мощно обрушилась на […] кузницу,
сломала ствол тополя и мрачной и пыльной тучей накрыла
всю улицу (В. Быков). Жемчужина долины Луары – «дамский
замок» Шенонсо, возведенный на каменном основании прямо
посреди реки Шер (В. Гаков). В долине реки Жене можно уви-
деть роскошные водопады и несколько дольменов – древней-
ших погребальных сооружений, внешне похожих на домики,
сложенные из громадных каменных плит («Туризм и обра-
зование», 2000). Все лето геологи искали в тайге алмазную
трубку. Но не нашли. Трубка пряталась от них в каменных
россыпях, под корнями деревьев (Ю. Коваль).
АНА: песчаный; глиняный; земляной.
каменный 1.3

Каменный дом; каменные блоки; каменная ограда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из камня’.

Метонимические употребления применительно к искус-
ству изготовления из камня: каменное зодчество <строитель-
ство>, каменная архитектура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каменный пол, каменная плитка; камен-
ная стена [тж образн. об отношениях между людьми: Между
ними выросла каменная стена (непонимания)]; каменный виа-
дук <пандус>, каменный забор <парапет>; каменная скамья;
каменный храм; каменный фундамент <алтарь>, каменная
лестница; каменные особняки, каменные сараи; каменная ста-
туя, каменный идол, каменные львы, фонтан с каменными
лебедями; каменные мостовые; каменная ниша; каменный век
[период в развитии человечества, когда основные орудия труда
и оружие изготавливались главным образом из камня]; Боль-
шой <Малый> каменный мост [названия мостов в Москве];
«Каменный гость» [пьеса А. С. Пушкина из цикла «Маленькие
трагедии», один из персонажей которой – статуя командора].

Каждый дом каменный, в пять этажей, походил на кре-
пость или дворец (О. Павлов). У нее была пара каменных
зверушек от Фаберже (С. Спивакова). Сорок лет назад я
переходил Карповку по деревянному мостику, а лет десять
тому – метрах в пятидесяти – построили капитальный, ка-
менный (А. Битов). Девчонки, молоденькие, в очках, гуляют
по залам, не отворачиваются и спокойно глазеют на разде-
тых каменных мужиков (С. Довлатов). Я подхожу к каменной,
встроенной в стену чаше, в каких хранится святая вода. Ча-
ша обрамлена каменными цветами и листьями (М. Палей).
Побродили с Панюшкиным по каменным джунглям многоуров-
невого Монте-Карло, посмотрели на смену караула у дворца
Гримальди, на антикварные машины принца Ренье (А. Кара-
баш).
СИН: ≈ из камня; АНА: гранитный; мраморный; бетонный;
цементный; кирпичный; черепичный; терракотовый [терра-
котовые изделия]; блочный; панельный; АНТ: деревянный.
каменный 1.4, перен.
Каменный сухарик; полкило каменных ирисок; каменные мыш-
цы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень твердый’ [часто о еде, которая малопри-
годна к употреблению, потому что обычно ее едят мягкой; по
коннотации твердости].

Наклонясь над монтажным столом, он стоял к ней спи-
ной, мощные короткие ноги расставлены, фирменные джин-
сы, каменный зад (Г. Бакланов). Атлеты-спасатели в шлюп-
ках расправляли свои каменные мышцы... (Э. Лимонов). Там
очень плохо готовят, одни сосиски с тушеной капустой и
каменные коржики (Д. Донцова). Прооперированному нака-
нуне Сашке были вручены нарезанные ромбиками каменные
козинаки, дубовые ириски, твердые кислые зеленые яблоки
(Т. Соломатина). Таня же уныло сидела на табуретке рядом с
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собачьей миской и жевала черствый, почти каменный хлеб
(Д. Емец). Они схрумкали крепкий, каменный сухарик за де-
сять минут – правда, их к тому времени уже выгнали из зала
на улицу (Л. Петрушевская).
СИН: окаменелый, дубовый, ≈ как камень; АНА: железный,
стальной; АНТ: ватный, мягкий.
каменный 2.1, перен.
А ты думал, я каменный?; Жалко ее, я все же не каменный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неспособный испытывать переживания и доб-
рые чувства по отношению к другим людям и проявлять их’.

Преимущественно метонимические употребления примени-
тельно к сердцу и душе как органам чувств: каменное сердце;
уходящ. каменная душа.

Я вас очень прошу, давайте прекратим этот разговор.
Поверьте, я не каменная и у меня тоже есть сердце. Мне
так же больно вспоминать, что между нами было (С. Рома-
нов). Ты каменный. Как мог ты молчать все это время, видя,
что я схожу с ума от тоски? (Б. Левин). Чужая щедрость,
как и чужая бедность, тоже не могла тронуть его каменное
сердце (А. Волков). Христос говорит – и в чью-то душу вхо-
дит жизнь, кто-то спасается, у кого-то горе утихает, […]
у кого-то вдруг разломилось каменное сердце (митрополит
Антоний (Блум)). Она никогда не позволяла себе раздражать-
ся, делала все – терпеливо, внимательно, но без жалости, с
каменной душой (И. Грекова). Давай дальше, – подогнал друга
Сугорин. – Ага, пробрало каменную душу! Погоди, то ли еще
будет (И. Ефремов).
СИН: равнодушный, бесчувственный.
каменный 2.2, перен.
Каменное лицо; каменная физиономия; каменные черты лица;
с каменным выражением на лице.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который неподвижен и поэтому ничего
не выражает’ [о частях лица; тж о самом выражении лица; по
коннотации неподвижности].

В языке художественной литературы встречаются употреб-
ления в форме СРАВН: А каменное лицо этого, ныне такого
известного и любимого поэта еще каменнее, на нем печать
удивленного, недоброго утомления (З. Гиппиус).

Лицо у него было каменное – улыбкой, ни движением глаз
он не выдавал своего отношения к происходящему (О. Гринев-
ский). Виталия Гордеевна вообще в веселье участия не прини-
мала, сидела с каменным почернелым лицом, изредка отдавая
распоряжения по кухне подруге своей Хрунычихе (В. Аста-
фьев). Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь
обычно каменные черты его (А. и Б. Стругацкие). Не успе-
ла Кира глазом моргнуть, как они проворно открыли дверцы
машины, застыв с каменными улыбками на лицах (М. Мило-
ванов). Великий курфюрст, однако, ничего не приказывал, с
невозмутимым, каменным выражением лица продолжал си-
деть на белом коне (В. Быков).
СИН: окаменелый, одеревенелый, оцепенелый, неподвижный,
застывший, безжизненный, неживой, мертвый; АНА: остек-
леневший [остекленевшие глаза]; безразличный, апатичный;
невыразительный; АНТ: живой, бойкий, оживленный; ДЕР:
разг. морда кирпичом; сленг покерфейс [в терминологии по-
кера: выражение лица, не выдающие эмоций].
каменный 2.3, перен.
Каменный страх <ужас>; каменное отчаяние, каменная пе-
чаль <горечь, тоска>; каменная скука; каменное равнодушие
<спокойствие>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой сильный, что испытывающий его или на-
ходящийся в нем человек находится в состоянии физической
и душевной неподвижности, как бы превратившись в камень,

и не способен испытывать другие эмоции’ [об отрицательных
эмоциях и эмоциональных состояниях].

Метонимические употребления применительно к людям,
испытывающим отрицательные эмоции: Так он [старик] и
сидел перед ней – большой, серо-желтый, каменный, расста-
вив круглые колени, и вертел в руках огромный бурый платок
(Ю. Домбровский).

Старуха замолчала, но на лице ее застыла каменная злоба
(Д. Симонова). Он вздрогнул, но лицо все равно не утрати-
ло каменного спокойствия (С. Лукьяненко). Сидит на высо-
кой кровати, с которой ноги ее не могут достичь пола, […]
старуха, застывшая в недостижимости и каменной тоске
(В. Аксенов). Он порывался создать краеведческий музей, но
все потуги разбивались о каменное равнодушие начальства
(Ю. Нагибин). Иногда приятно было провести целый день
на морозе, в снегу, и вроде бы ничего не делать, но к вечеру,
дома, почувствовать усталость – и не каменную, а живую,
бодрящую усталость (А. Берсенева).
СИН: свинцовый [свинцовая тоска]; АНА: крайний [крайнее
отчаяние], глубокий [глубокая печаль], жуткий [жуткая ску-
ка].
каменный 3, перен.
Каменная вера; каменная уверенность в своей правоте.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой высокой степени, что ничто не может его
изменить’ [об убежденности].

Стал я почитывать Писарева, Чернышевского и других, и
как будто покачнули они мою каменную веру (А. Серафимо-
вич). Как внезапная туча, невесть откуда взялась каменная
уверенность: все, что так безотчетно складывается в этот
вечер, станет реальностью, если Юлька прикурит от его за-
жигалки (И. Рассадников). Каменная убежденность автори-
тетных деятелей критики и литературоведения заставляет
нас […] внимательно изучить фонетику, морфологию, семан-
тику, функцию, коммуникацию и информационное назначение
слова «замолчал» (А. Белинков).
СИН: непоколебимый, стойкий, твердый.
◊ каменный мешок см. МЕШО́К; каменная соль см. СОЛЬ;
каменный уголь см. У́ГОЛЬ; быть за кем-л. как за каменной
стеной см. СТЕНА́. [Ю. А.]

КА́МЕНЬ, СУЩ; МУЖСК; ка́мня, МН ка́мни, камне́й и устар.
каме́нья, -ьев.
камень 1.1

Замшелый камень; драгоценный <полудрагоценный> камень;
присесть на камень у дороги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Природный объект из очень твердой природной
субстанции, из которой обычно состоят скалы и горы, от срав-
нимого по размеру с ростом человека до очень маленького’.

1. В форме ЕД может обозначать большую массу твердой
природной субстанции, обычно в горах: Это совсем дикие
горы: везде камень, скалы, ущелья, травы мало, и места для
скота неудобные (В. Обручев); Негде там купаться и валять-
ся, одни кремни да колючки. А берег словно из камня вырублен.
Так что нет, не поваляешься (Ю. Домбровский).
2. По своей ценности камни делятся на несколько категорий.
Высшая категория – драгоценные камни [см. драгоценный 1].
За ней следуют полудрагоценные камни, в число которых вхо-
дят аквамарин, аметист, андалузит, берилл, бирюза, горный
хрусталь, гранат, лунный камень, опал, топаз, турмалин, хри-
золит, циркон и другие.
По предназначению драгоценные и полудрагоценные камни
относятся к ювелирным (или ограночным) камням, кроме это-
го бывают поделочные камни (например, нефрит, лазурит),
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декоративно-облицовочные камни (например, гранит и мра-
мор).
3. Коннотации – безжизненность, бесчувственность: «Кирпич
в сюртуке», – словцо Розанова о Сологубе. По внешности,
действительно, не человек – камень. Движения медленные,
натянуто-угловатые (Г. Иванов); Чтобы не уступить такой
любви, надо быть из камня (В. Брюсов).
4. Суженные употребления – часто в сочетании зубной ка-
мень – применительно к твердому налету на зубах: Различа-
ют неминерализованные зубные отложения – зубной налет и
минерализованные – зубной камень («Наука и жизнь», 2009).
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР может употребляться в син-
таксической функции наречия в сравнительном значении: кам-
нем упасть на дорогу; Один из них [кусочков петарды] попа-
дет в ногу стоявшего в стенке защитника «Сатурна» Йовича,
из-за чего тот камнем рухнет на землю (Ю. Дудь).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупные <мелкие, небольшие> камни, тя-
желые камни; круглые <острые> камни; черные <серые, бе-
лые, цветные> камни; драгоценные <полудрагоценные> кам-
ни; камни с фантазийной огранкой; камень, поросший мхом;
сад камней [разновидность японского сада, в котором на ров-
ной площадке определенным образом расположены группы
неотесанных камней]; форма <размер, цвет> камня; лачуга
<ограда> из камней; украшение <кольцо> с камнем; ударить-
ся головой о камень; приподнять <сдвинуть> камень, катить
камень; спустить камень с горы; бросить <кинуть> камень
в воду <на дорогу>; бросать <кидать> камнями в ворон; за-
кидать кого-л. <что-л.> камнями [см. тж ◊]; Камень лежит
<валяется>, Камень летит <катится по склону>.

[Кедрач] неприхотлив и растет, уцепившись корнями за
щели в камнях горного склона (В. Шаламов). И кажется, пря-
мо из камня вырастают шарики и конусы хвойных, снопы
декоративных злаков и розы, розы в бесконечно разном обли-
чье (А. Лысиков). Как в сказке: горы, бурные речушки, камни,
покрытые мхом, и ручные олени (Ю. Пешкова). Однажды
девочка полезла купаться в шторм. Море изрядно побило ее
о камни, в кровь расцарапало спину и выбросило на берег
(Н. Склярова). Никитин, взяв у него [у Чапая] камень, дол-
го рассматривал его около лампочки, наслаждаясь блеском
и игрой граней (Ю. Никулин). От поспевших трав поднима-
лось душистое тепло, тепло же стекало и с нагретого за
солнечный день камня, то и дело встающего слева стеной
(В. Распутин).
СИН: булыжник, валун; АНА: брусчатка; галька, щебенка;
ДЕР: камешек, камушек; разг. каменюка; каменка [печь, сло-
женная из камней]; каменный; камнепад; камнеподобный.
камень 1.2, преим. в форме ЕД.
Залежи камня; обтесывать камни; Ограды в горах складыва-
ют из камня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Твердая природная субстанция, из которой со-
стоят камни 1.1, используемые в качестве материала для стро-
ительства или изготовления изделий’.

1. Суженные употребления – в том числе в форме МН –
применительно к изготовленным из твердой субстанции бло-
кам, используемым для строительства: обтесывать камень
<камни>; постройка из камня [в фокусе внимания – матери-
ал] – постройка из камней [в фокусе внимание тот факт, что
постройка сложена из отдельных камней].
2. Суженные употребления в выражении заложить первый
камень в значении ‘начать строительство важного здания или
сооружения’: Жена президента Египта Хосни Мубарака зало-
жила первый камень музея, посвященного становлению еги-
петской цивилизации («Марийская правда», 2003).

3. Сдвинутые употребления применительно к твердым матери-
алам, создаваемым человеком, и изделиям из такого материала:
искусственный камень, спец. бетонный камень; бордюрный
камень; Для нужд городского благоустройства мы предлага-
ем […] тротуарную плитку, бордюрный камень, бетонный
колотый камень для отделки фасадов («Пермский строитель»,
2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий камень [неотесанный природный
камень], природный камень; за́мок из камня; башня <арка,
крепостная стена, парапет> из камня; резьба по камню;
поделки <украшения> из камня; музыка в камне <застыв-
шая в камне> [об архитектуре]; добывать <заготавливать>
камень; резать камень (на блоки); обрабатывать <шлифо-
вать> камень; строить <сооружать, складывать, книжн.
возводить, высок. воздвигать> что-л. из камня; облицовы-
вать что-л. камнем; вырезать <высекать, вытачивать> из
камня фигурку гимнаста.

В современных условиях, когда для выращивания растений
пространства остается все меньше, а асфальта, бетона и
камня больше, вертикальное озеленение во многом решает
проблемы зеленого «строительства» («Сад своими руками»,
2003). Дом возвели из камня, ширина стен внушала уважение:
несущие стены были толщиной в один метр двадцать сан-
тиметров, а перегородки между помещениями в полметра
(В. Михальский). Лица братьев казались высеченными из кам-
ня (В. Запашный). Они [непальцы] выкладывают из камней до-
роги, жилые дома, заборы, храмы («Пятое измерение», 2003).
[Петров] смотрел в пол и удивлялся, как в малиновый камень,
которым пол был облицован, вделали белые камешки, так что
камень теперь походил на копченую колбасу (А. Сальников).
Одеты камнем были только два бастиона, на остальных не
завершены даже земляные работы (В. Шишков).
АНА: гранит; мрамор; известняк; песчаник; кирпич; ДЕР: ка-
менщик; каменотес; ист. или устар. каменобоец; каменоломня.
камень 2

Надгробный камень; надписи на могильных камнях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Памятник на могиле человека А1, обычно в виде
обработанного и отшлифованного камня 1.1, часто с изображе-
нием покойного, с указанием дат его жизни и мемориальной
надписью’ [обычно с определениями могильный или надгроб-
ный].

Образные употребления применительно к абстрактным
сущностям в роли А1: могильный камень для несбывшихся
надежд; Дмитрий Евгеньевич Максимов утверждает, что
«Четки» сыграли совсем особую роль в истории русской по-
эзии, что им было суждено стать надгробным камнем на
могиле символизма (А. Ахматова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (могильный) камень генерала; (надгробный) камень

его отца.
• ПРИТЯЖ: дедов (надгробный) камень.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Простой камень (на его могиле), могиль-
ный камень из шведского гранита; большой <небольшой>
могильный камень, могильный камень в рост человека; мо-
гильные камни на военном кладбище; ставить <поставить>
надгробный камень; высекать имя покойного на надгробном
камне.

Могильные камни стояли, как толпа стариков, никому не
нужных, для всех безразличных, – одни повалились набок, дру-
гие беспомощно прислонились к стволам деревьев (В. Гросс-
ман). Формула для энтропии настолько знаменита, что на-
писана в качестве эпитафии на надгробном камне на могиле
Больцмана (В. Горбачев). Сейчас они [родители] лежат ря-
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дом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в
Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоеди-
ниться (А. Городницкий). Его положили под тяжелым серым
камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некото-
рое время поскучнела (Л. Улицкая). Нет камня на могиле его
[самоубийцы] – нет надписи (Н. М. Карамзин).
АНА: обелиск; монумент; стела.
камень 3

Камни в печени; камни в почках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое патологическое солевое образова-
ние во внутренних органах, обычно в почках или в желчном
пузыре, часто приводящее к болезненным спазмам’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие <крупные> камни; причины обра-
зования камней; найти у кого-л. камни в печени <в почках>;
страдать от камней в печени <в почках>; лечиться от кам-
ней в печени <в почках>, прописать кому-л. лекарство от кам-
ней в печени <в почках>; разрушать <дробить, растворять>
камни в почках; Камень пошел <двинулся>; Идет <вышел>
камень из мочевого пузыря.

Это был больной человек с худым, изможденным лицом,
всю жизнь страдавший от камней в печени (М. Гаспаров).
И если, думал, буду пить с умом, начиная не с утра, а когда
солнце поднимется […], то доживу до глубокой старости
без цирроза и камней в печени (М. Панин). К концу второй
недели выяснилось, что нет ни опухоли, ни камней в печени
(Н. Берберова). Он все время потягивал чай из большой чаш-
ки – сказал, что у него камни в почках (М. Шишкин). Врач
провел все нужные исследования и объявил Чарли, что у него
растет камень в почке (И. Ефимов). Отвар из корневищ и
листьев ремонтантной земляники применяют при песке и
камнях в почках («Работница», 1988).
ДЕР: ...каменный [мочекаменная <почечнокаменная, желчека-
менная> болезнь].
◊ винный камень ‘калиевая соль виннокаменной кислоты,
образующаяся при брожении виноградного сока’: С незапа-
мятных времен известно, что отвар из корней конского щаве-
ля, соединенный с винным камнем, окрашивает ткани в жел-
тый цвет, а при железной протраве дает черный («Химия
и жизнь», 1970); краеугольный камень ‘самая существенная
часть чего-л.’: Но «краеугольным камнем» и «венцом» судеб-
ной реформы современники по праву считали суд присяжных
(А. Афанасьев); Научная школа, ее традиции – это краеуголь-
ный камень, на котором держится наука («Наука и жизнь»,
2006); подводные камни ‘скрытые препятствия на пути к це-
ли, которые трудно предвидеть в своей деятельности’: Такой
бизнес, по мнению специалистов, безусловно, перспективен,
но существует много подводных камней, которые могут по-
топить его или снизить эффективность («Эксперт», 2015);
пробирный камень ‘брусок черного кремнистого сланца, при-
меняемый для определения пробы платиновых, золотых или
серебряных изделий’: Неудобство этой весовой оценки состо-
яло в том, что при всякой продаже и купле требовался кон-
троль денег весами, а для благородных металлов – и пробир-
ным камнем (Ф. Зелинский); пробный камень чего-л. ‘объект
или явление, которое дает возможность определить качество
кого-чего-л.’: Они [острые проблемы] стали пробным камнем
перестройки – ее способности преодолеть сопротивление и
груз прошлого (А. Сахаров); философский камень ‘чудодей-
ственный камень, способный обращать все металлы в золото
и излечивать все болезни’ [по представлениям средневековых
алхимиков]: Леонид Андреев, как и всякий истинный талант,
владеет философским камнем алхимиков: к чему ни коснет-
ся этот писатель, он все превращает в чистейшее золото

поэзии (Л. Троцкий); книжн. камень преткновения ‘то, что
мешает продвижению или серьезно затрудняет продвижение
в чьей-л. деятельности или деятельности в какой-л. сфере’:
Виртуальная собственность как таковая вообще стала се-
рьезным камнем преткновения для юристов («Однако», 2010);
Принятая нами к обсуждению тема для современной нау-
ки является камнем преткновения (Т. Соломатина); бросать
<редк. кидать> камень в кого-л. ‘публично осуждать кого-л.’
[метафорическое переосмысление слов Христа из Евангелия
от Иоанна, гл. 8, ст. 7]: Завгаев, бросая камень в Лебедя, по-
падает в президента и премьер-министра («Итоги», 1996);
Хотел бы я посмотреть на того, кто бросит камень в чело-
века, пытающегося как-то решить нерешаемые проблемы
в смутное время («Наука и жизнь», 2009); бросать <редк.
кидать> камень в чей-л. огород ‘отрицательно отзываться о
ком-л., обычно полунамеками’: Он [Лигачев] бросал камни в
огород Горбачева, не называя его по имени (А. Яковлев); Гон-
щик Williams не смог преодолеть искушения бросить камень
в огород соседа, с которым ведет упорную борьбу за статус
первого номера команды («Формула», 2002); закидать кого-л.
камнями ‘резко публично осудить кого-л.’: Скажи спасибо,
что говоришь с интеллигентным человеком, а ляпнешь это в
другой компании, свободно закидают камнями (А. Найман);
висеть камнем на ком-л. <на чем-л.>, висеть камнем на шее
у кого-л. <у чего-л.> ‘создавать очень большие трудности в
деятельности или существовании кого-л. <чего-л.>’: Дороги
прибыльные дают прибыль акционерам, а дороги убыточные
висят камнем на казне (А. Шингарев); Но если даже подсту-
питься к паркам с денежной меркой, то и тут […] «запо-
ведники не висят камнем на шее у государства» (В. Песков,
Б. Стрельников); держать камень за пазухой ‘плохо относясь
к кому-л., быть готовым в любой момент сделать ему что-то
плохое, но при этом скрывать свои намерения’: После этой по-
ездки, после приемов, разговоров там ни у кого из нас не было
ни малейших сомнений в том, что Гитлер держит камень за
пазухой (К. Симонов); Если Москва сумеет убедить американ-
цев, что мы не противник, не держим камень за пазухой, то
многие проблемы, которые сегодня кажутся неразрешимы-
ми, будет решать гораздо легче (М. Юсин); камня на камне
не оставить от чего-л. а) ‘полностью разрушить’: Говорят
иногда: «И слава Богу, что в Бретани такой климат, а то
туристы бы от нее камня на камне не оставили» («Вокруг
света», 1997); тж образн. Но эпоха Людовика XIV камня на
камне не оставила от естественности (А. Павлова); б) ‘под-
вергнуть беспощадной критике’: Когда эти улики доберутся
до суда, я от них камня на камне не оставлю! (М. Милованов);
Камня на камне не осталось от чего-л. а) ‘Что-л. было пол-
ностью разрушено’: Вандалы с ходу взяли город Рим, зависли
там на две недели, в результате от огромного города камня
на камне не осталось («Хулиган», 2003); тж образн.: Немец-
кие национал-социалисты сцепились с русскими строителями
социализма так, что камня на камне не осталось не только
от гуманизма, но и от веры (А. Иванов); б) ‘подвергнуться
беспощадной критике и в результате перестать существовать’:
Камня на камне не оставалось от того, каким представлял
себе внутренний мир Сони Луниной капитан Прохоров (В. Ли-
патов); книжн. Камни вопиют о крайней степени возмуще-
ния, вызванного безнравственной ситуацией или событием:
А Фрида воюет. Ею привезена такая запись процесса, что
камни вопиют (Л. Чуковская); Когда молчат те, кому долж-
но говорить, камни вопиют (В. Шульгин); Камень на душе
<на сердце> у кого-л. от чего-л. ‘Что-л. вызывает у челове-
ка сильную тревогу или предчувствие чего-то плохого’: Но
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можно ли хоть одну ночь спать спокойно с таким камнем на
душе? (А. Вербицкая); Наутро я проснулась с камнем на серд-
це (Э. Герштейн); Камень с души <с сердца> свалился <редк.
упал> у кого-л. от чего-л. ‘Произошло что-то, из-за чего чело-
век перестал испытывать сильную тревогу или ожидать чего-
то плохого’: Было видно, что у него словно камень с души сва-
лился (В. Баевский); Но потом догнал нас «Генерал Грант»,
старый эсминец, переделанный в научное судно. Сразу камень
с сердца упал (А. Лазарчук, М. Успенский); Сердце не камень
см. СЕ́РДЦЕ; Капля <вода> камень точит ‘Незначитель-
ные, но постоянные усилия приводят к результатам’: Капля
камень точит, и жалобы в конце концов возымели действие
(С. Аксентьев); В заключение статьи хочется вам посове-
товать быть терпеливыми и настойчивыми. Вода камень
точит («Боевое искусство планеты», 2003); Нашла коса на
камень см. КОСА́²; Под лежачий камень вода не течет ‘Ес-
ли ничего не делать для достижения желаемого результата,
сам по себе результат не возникнет’: Решение принято – надо
работать. Под лежачий камень вода не течет (Л. Гурченко).
[Ю. А.]

КА́МЕРА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
камера 1.1, (спец.) ‘помещение со специальным назначением’: ка-

мера хранения.

камера 1.2 ‘помещение для заключенных в тюрьме’: сидеть в оди-

ночной камере.

камера 2.1, (спец.) ‘пространство в устройстве’: морозильная ка-

мера холодильника.

камера 2.2, анат. ‘пространство во внутреннем органе’: передняя

камера глаза.

камера 3 ‘устройство для съемки’: фотографировать скрытой

камерой.

камера 4 ‘надуваемый резиновый мешок’: камера велосипедной

шины.

камера 1.1, (спец.).
Пыточная камера; дезинфекционная камера.
ЗНАЧЕНИЕ. Камера А1 ‘Плотно закрываемое помещение
обычно без окон, предназначенное для цели А1, не связан-
ное с проживанием в нем’.

Суженные употребления применительно к месту предостав-
ления услуг хранения багажа в сочетании камера хранения.
В ручной камере хранения услугу предоставляют сотрудники,
принимающие багаж у клиентов, располагающие его на пол-
ках и выдающие его клиентам по предъявлении квитанции.
В автоматической камере хранения клиенты самостоятельно
располагают багаж в ячейках, запирающихся на замок.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: камера пыток.

• КАКАЯ: декомпрессионная камера.
Больного помещают в герметически закупоренную камеру,

повышают в ней давление воздуха, дают в изобилии прони-
кать в камеру солнечным лучам и кормят химической пищей
(«Всемирный следопыт», 1929). С тех пор как он [Остап] рас-
стался с Александром Ивановичем у камеры хранения ручного
багажа, куда подпольный миллионер сдал свой чемоданишко,
прошел месяц (И. Ильф, Е. Петров). Нам нужна прачечная, и
еще нужнее, чем прачечная, – дезинфекционная камера для
обработки мягкого инвентаря (В. Панова). Действительно,
это была погребальная камера гуннского вождя из четверто-
го века до новой эры (Э. Радзинский). Путешественники во
главе с Самоделкиным зашли в шлюзовую камеру – это такая
комната, из которой можно попасть в воду (В. Постников).
АНА: барокамера; помещение; бокс; спец. кувез.

камера 1.2

Тюремная камера; зарешеченные окна камер; вывести заклю-
ченных из камеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Камера А2 ‘Помещение в тюрьме или другом
подобном учреждении А1, в котором живут заключенные А2
и из которого они не могут выйти без разрешения’.

Метонимические употребления применительно к обитате-
лям камеры: Вся камера вскрикнула; Камеру повели в душ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: камера Лубянки.

• КАКАЯ: лефортовская камера.
А2 • РОД: камера смертников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Одиночная камера; общая камера; пере-
полненная камера; камера изолятора; камера предваритель-
ного заключения; ключ от камеры; сосед по камере; ходить
туда-сюда по камере; выбраться из камеры.

Всех обитательниц этой камеры было пятнадцать; две-
надцать женщин и трое детей (Л. Н. Толстой). Тихие кельи
превратились в общие и одиночные камеры, в которых теперь
сидели несовершеннолетние преступники (Г. Белых, А. Панте-
леев). В этот день Сергей так и не уснул ни на одну минуту –
он шагал по камере и обдумывал план побега (В. Каверин).
Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но
через несколько минут опять вставил в замок ключ (А. Грин).
В семнадцатой камере Трубецкого бастиона сидели в тесно-
те и тревоге одиннадцать человек, взятых в разное время с
октября по декабрь (Д. Быков). Шестакова я знал по Боль-
шой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной камере
(В. Шаламов).
АНА: разг. одиночка [одиночная камера]; изолятор; барак;
клетка; палата; сленг обезьянник; ДЕР: сокамерник.
камера 2.1, (спец.).
Морозильная камера; камера сгорания; камера для сжатого
воздуха; давление внутри камеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Камера А2 ‘Закрытое пространство внутри
устройства А1, предназначенное для процесса А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: камера насоса.

• в ПР: камера в печи.
А2 • РОД: камера обдува.

• для РОД: камера для покраски.
• КАКАЯ: сушильная камера.
Естественным путем такой камень не мог попасть в

шланг ни снизу через сопло, ни сверху из камеры насоса (В. Об-
ручев). Тогда масло пошло через коленчатый вал в кратер
двигателя, а отсюда через клапаны в поршнях в камеру сжа-
тия (В. Шкловский). Он [Марат] внимательно исследовал
один из проводов сигнализации и связи с камерой кормовой
ультразвуковой пушки (Г. Адамов). Это реакторный шкаф
с шестью камерами, и в каждой идет своя реакция в точно
выверенных условиях (А. и Г. Вайнеры). Здесь было черно до
фантастичности – наверное, как в камере фотоаппарата
(Н. Шпанов). Недробимый элемент проходит через камеру
дробления, не нанося повреждений узлам агрегата («Горная
промышленность», 2004).
СИН: разг. морозилка [к морозильная камера], разг. сушилка
[к сушильная камера].
камера 2.2, анат.
Камера сердца; пульповая камера зуба.
ЗНАЧЕНИЕ. Камера А1 ‘Закрытое пространство в органе или
костном образовании А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: камера глаза.
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У этих [жвачных] животных сложный желудок, состоя-
щий из четырех камер: рубца, сетки, книжки и сычуга («Хи-
мия и жизнь», 1970). Вирус кори размножается при зараже-
нии морских свинок в переднюю камеру глаза («Вопросы ви-
русологии», 2004). Левое предсердие (верхняя камера сердца)
принимает наполненную кислородом кровь из легких и нагне-
тает ее в левый желудочек (нижняя камера) (Н. Мазнев).
АНА: предсердие; полость; альвеола.
камера 3

Цифровая камера; снимать на камеру; Камера фиксирует
превышение скорости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство для получения и сохранения оптиче-
ских изображений’.

1. Простейшее устройство, позволяющее получать оптиче-
ское изображение, представляло собой светонепроницаемую
коробку с отверстием в одной из стенок и экраном в проти-
воположной стенке и называлось на латинском языке camera
obscūra ‘темная комната’ (по-русски тж камера-обскура и ка-
мер-обскура).
2. Устаревшие или специальные метонимические употребле-
ния применительно к закрытому пространству внутри такого
устройства: Камеры фотоаппаратов были заряжены специ-
альными пластинками, чувствительными к ИК-лучам («Хи-
мия и жизнь», 1965); Кассета с пленкой вставляется в тем-
ную камеру съемочного аппарата (А. Федоров, Г. Григорьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Профессиональная <любительская> ка-
мера; скрытая камера; компактная камера; фронтальная
камера; мегапиксельная камера; объектив камеры; камера
видеонаблюдения <слежения>; телефон <смартфон> с каме-
рой; установить камеры; подключить камеру к телевизору <к
компьютеру>; смотреть в камеру; стоять за камерой; сто-
ять перед камерой; Камера наезжает (на что-л.); Камера
фиксирует (что-л.).

Дикторша улыбнулась в камеру. Красный глазок на каме-
ре погас, и она облегченно вздохнула (В. Черных). Фотоко-
рам раздали японские камеры, стоимостью чуть ли не пять
тысяч (С. Довлатов). Каждые несколько секунд происходит
либо смена кадра, либо наплыв на какой-либо предмет, либо
переключение на другую камеру (В. Пелевин). Камера вдруг
выхватила из общей массы и показала крупным планом чело-
века, сидевшего в первом ряду (В. Белоусова). Была, правда,
надежда на хорошие камеры, которые обычно стоят на две-
рях дорогих магазинов, офисов банков и так далее, но и здесь
полицейских ждала неудача (А. Маринина). Правда, если на
улице темно, камера разочаровывает, как и во всех смартфо-
нах («Русский репортер», 2011).
СИН: ист. камера-обскура; АНА: фотоаппарат; разг. фотик;
ДЕР: фотокамера; кинокамера; видеокамера; веб-камера.
камера 4

Камера в шине; Камера лопнула; Воздух выходит из камеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Камера А1 ‘Гибкая резиновая емкость, наполняе-
мая воздухом, внутри другого объекта А1’ [А1 – обычно шина
или мяч].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: камера мяча.

• КАКАЯ: велосипедная камера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Футбольная <волейбольная> камера; за-
клеить <заменить> камеру; Камера прокололась.

Плетень был повален с сухим треском. В передних шинах
спустили камеры (А. Веселый). Шофер слез, обошел машину,
выругался […] и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему
придется менять колесо (А. Гайдар). Широкогрудый, обла-
дающий завидными легкими, он вложил камеру в покрышку,

набрал полную грудь воздуху и, сунув в рот черную резиновую
трубочку, принялся надувать мяч (А. Мусатов).
ДЕР: бескамерный. [Б. И.]

КА́МЕРНЫЙ, ПРИЛ; ая, -ое, КР -рен, -рна, СРАВН -ее.
камерный 1.1

Камерная музыка <симфония>; камерный концерт <спек-
такль>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рассчитанный на исполнение сравнительно
небольшим количеством исполнителей при небольшом коли-
честве слушателей или зрителей’ [обычно о музыкальных и
драматических произведениях].

1. Первоначально камерная музыка предназначалась для
исполнения в спальне короля (от латинского camera ‘комната’),
поэтому слово камерный обычно вызывает представление о
небольшом размере помещения. Значение термина камерная
музыка несколько раз менялось. В XVI–XVIII веках этот тер-
мин обозначал любую светскую музыку, в противоположность
церковной. Позже он стал обозначать музыкальные произве-
дения, рассчитанные на небольшое количество исполните-
лей и узкий круг слушателей-знатоков, в противоположность
симфонической музыке. В XIX–XX веках так стали называть
произведения, предназначенные для исполнения небольши-
ми коллективами музыкантов и для малой группы слушате-
лей.
2. Коллектив, исполняющий камерную музыку, называется
камерным ансамблем. Его наиболее известные разновидно-
сти – струнный квартет, фортепьянное трио, фортепьянный
квинтет. Помимо этого, камерная музыка может исполняться
камерным оркестром – так называют сокращенный (по сраве-
нию с симфоническим) состав струнного оркестра (не более
15–20 человек), иногда с добавлением нескольких духовых
инструментов.
3. Часто используется в названиях: Камерный театр Покров-
ского; Камерный театр кукол; Московский театр русской
драмы «Камерная сцена»; Дом камерной музыки.
4. Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям и помещениям, где исполняются такие произведения,
к актерам и музыкантам, которые их исполняют, а также к
мероприятиям, во время которых они исполняются: Камер-
ный театр [название театра]; камерный зал; камерная сцена;
камерная певица; абонемент «Камерные вечера», камерный
фестиваль старинной музыки.
5. Метонимические употребления применительно к самому
исполнению произведений: камерное исполнение <музициро-
вание>; Прокину вряд ли можно назвать продолжательни-
цей старой русской традиции камерного пения («Известия»,
2001).
6. Расширенные употребления применительно к другим сфе-
рам деятельности: Журналисты – дело камерное, интимное.
А вот встреча с публикой, да еще и на залитой солнцем Де-
рибасовской, на месте, где еще вчера ветром напрочь снесло
шатер... (Т. Соломатина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Камерный оркестр; камерно-инструмен-
тальный ансамбль; камерный хор [небольшой по составу];
камерная опера, камерный балет, камерное произведение <со-
чинение>, камерный спектакль, камерный репертуар, камер-
ная программа, камерные вокальные жанры; камерный абоне-
мент; камерный состав.

Начали мы, естественно, чинно и благородно в умопомра-
чительно дорогом итальянском ресторане, но уже через пару
часов все благополучно загрустили под звуки «живого» ка-
мерного квартета (Т. Сахарова). А как опера называется? –
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«Калиостро». – Не знаю такую. – Камерная. Для участников
конгресса (С. Носов). Фестиваль «Новое британское кино» из-
бавляется от статуса камерного мероприятия, каковым счи-
тался первые годы («Экран и сцена», 2004). Заслуга первого
состава «Виртуозов Москвы» была в том, что они привлекли
небывалый по тем временам интерес публики к классической
камерной музыке (С. Спивакова). Новый главный режиссер
Роман Козак, создавший в филиале театра мастерскую для
камерных экспериментальных спектаклей, решил, что на-
стало время освоить большую сцену («Коммерсантъ-Власть»,
2002).
АНТ: симфонический; ДЕР: камерно-инструментальный.
камерный 1.2

Камерные посиделки; Музей получился камерный и очень уют-
ный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Создающий ощущение уюта из-за небольшо-
го размера пространства, занимаемого А1, или небольшого
количества людей, которые участвуют в мероприятии А1’ [о
помещениях, населенных пунктах или мероприятиях].

Метонимические употребления со словом атмосфера: ма-
ленький бутик с авторским ассортиментом и камерной ат-
мосферой; На этом празднике царила незабываемая камерная
атмосфера; Их [бутик-отелей] отличительные черты: уни-
кальный дизайн, камерная атмосфера (до 100-150 номеров
максимум) («Наука и жизнь», 2008).

Археологический музей Института истории в Минске, ма-
ленький, «камерный», но устроенный с большой любовью, про-
сто и легко дает понять, как некогда наши предки добыва-
ли полезные ископаемые, устраивали свои дома и поселения
(«Наука и жизнь», 2009). Бостон куда как камернее Моск-
вы, Нью-Йорка или Лондона (Т. Соломатина). Если же кри-
зис затянется, возможно, уйдет в прошлое и сам «большой
корпоративный стиль». […] Зато снова войдут в моду более
камерные неформальные праздничные посиделки («Русский ре-
портер», 2008). Но музей пошел странным путем – и вместо
[…] знаменитых французов XIX-XX века представил камер-
ную и изысканную выставку их предков по истории живописи
(«Известия», 2002).
АНА: немноголюдный, уютный, домашний.
камерный 2

Надоели боевики, хочется посмотреть что-то камерное; Это
стихотворение более камерное; Его живопись очень камер-
ная, почти интимная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, тема которого – обычная жизнь и чувства
отдельных людей, а не общественные явления или события
большого масштаба, и который поэтому имеет небольшое ко-
личество действующих лиц’ [о художественном произведе-
нии].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Камерная пьеса, камерный фильм, камер-
ный портрет; камерный жанр, камерный сюжет <стиль>,
камерная лирика; камерное и сокровенное, камерное и лириче-
ское; что-нибудь камерное.

Примерно через месяц выйдет в прокат новый фильм Ва-
лерия Тодоровского «Любовник». Это камерное кино, фильм
на двоих. Сергей Гармаш и Олег Янковский играют историю
любви двух мужчин к одной женщине (Е. Иванова). Мне бы-
ло интересно по контрасту с «Нотр-Дамом» взять сюжет
камерный и лирический (В. Кичин). Галина Волчек при этом
пояснила, чтоб подсластить пилюлю, что у «Современника»
своя территория – социальная тематика, надо понимать,
а моя пьеса чересчур камерна.... (Н. Климонтович). Все его
истории камерные, про обыкновенных людей, незадачливых,
вечно попадающих в какие-то идиотские ситуации и просто

пытающихся прожить свою незатейливую жизнь («Русский
репортер», 2013). Да, после «Марии Антуанетты» у меня воз-
никло желание сделать что-то очень камерное, интимное –
с одним-двумя персонажами, сосредоточиться на героях, а
не на внешних деталях (Е. Гусятинский). Боровиковский сто-
ял у истоков камерной формы портрета («Наука и жизнь»,
2009).
АНА: лирический, интимный, сокровенный; АНТ: пафосный,
масштабный. [Т. К.]

КАМИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Дом <комната> с камином; отделанный мрамором камин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство, предназначенное для обогревания
жилого помещения, представляющее собой широкую, глубо-
кую и обычно достаточно высокую нишу в стене или пристро-
енную к стене и красиво оформленную, с которой соединен
дымоход и в которой горит огонь так, что человек, находящий-
ся в помещении, может его видеть’.

1. Обычно был предметом роскоши и устраивался во двор-
цах и богатых домах: Она усадила их ужинать в парадном
зале, огромной комнате с высокими, едва ли не четырехмет-
ровыми потолками, венецианскими окнами и камином, отде-
ланным африканским малахитом (В. Михальский).
3. Топливом для камина служили раньше и часто служат сей-
час дрова или уголь (дровяной <угольный> камин); в совре-
менных каминах может использоваться газ, биотопливо (га-
зовый камин, биотопливный камин <биокамин>). В каминах,
работающих на электричестве (электрический камин <элек-
трокамин>), огонь имитируется (камины с эффектом живого
пламени). Помимо каминов, находящихся в стене или около
стены, существуют также островные камины, стоящие внутри
помещения, и подвесные камины.
3. Коннотации – уют: провести вечер у камина; Виски надо
пить в Шотландии. В уютном пабе с камином, и за большим
деревянным столом (А. Геласимов); Гостиная произвела на
нее впечатление: уютно горел камин, мебель расставлена
удобно и со вкусом (Л. Корнешов); Лола включила электри-
ческий камин, подкатила к нему кресла и поставила на жур-
нальный столик коньяк и кофеварку, явно создавая условия
для задушевного общения (Н. Подольский).
4. Метонимические употребления применительно к горяще-
му в камине огню или топливу: Камин разгорается <горит,
пылает>, Камин прогорает <догорает>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Английский камин; старинный камин; эко-
логичный камин; мраморный <кирпичный> камин; нетоплен-
ный <протопленный> камин, потрескивающий камин; камин
в холле <в гостиной>; облицовка камина, дизайн камина; зал с
камином; экран для камина [приспособление для улавливания
искр часто в виде металлической решетки, устанавливаемой
перед камином]; красные угли в камине; затопить <разжечь,
растопить> камин, топить камин дровами <углем>, под-
бросить в камин дров; выгребать золу из камина; сидеть
<расположиться> перед камином <у камина>, греть руки
<ноги> у камина, смотреть на огонь в камине; сжечь что-л.
в камине; В камине бушует пламя; Потрескивают дрова в
камине; Огонь в камине догорел; Камин дымит.

В старинном громадном камине, несмотря на жаркий ве-
сенний день, пылали дрова (М. Булгаков). Жили в большом
доме с 6 комнатами, со столовой, холлом, баней, прачечной,
сауной и камином (С. Ткачева). В кабинете, над камином, кра-
совался герб князей Черкасских (С. Апеннин). При виде ста-
ринной мебели, зеркал и камина она сначала откровенно уди-
вилась, а потом, как была в пальто, опустилась в кресло и
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залилась смехом (И. Муравьева). Комната оказалась в два
раза больше моей, с креслами и камином, в котором весело
играл огонь (В. Пелевин). Люди богатели, обзаводились холо-
дильниками и телевизорами, строили новые красивые дома с
каминами и высокие прочные ограды (А. Варламов).
АНА: очаг, камелек; печка, печь; русская печь, голландка; ба-
тарея; обогреватель; ДЕР: каминный [каминная полка, камин-
ная решетка]; ...камин [электрокамин, биокамин]. [Ю. А.]

КАМПА́НИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
кампания 1, уходящ.
Финская кампания; летняя морская кампания; военная кампа-
ния 1812 года.
ЗНАЧЕНИЕ. Кампания А1 по А2 в месте А3 во время А4 ‘Со-
вокупность военных операций, осуществляемых армией А1
или армией, руководимой человеком А1, в месте А3 в период
А4 и объединенных общей целью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (иберийская) кампания Наполеона <французской

армии>.
• ПРИТЯЖ: наша (успешная) кампания.
• КАКАЯ: суворовская кампания.

А2 • по ДАТ: кампания по усмирению Китая.
А3 • КАКАЯ: чеченская <иберийская> кампания.

• ГДЕ: кампания в зоне Персидского залива <на Голанских
высотах>.

А4 • РОД: кампания весны-осени 1758 года.
• КАКАЯ: зимняя кампания; прошлогодняя кампания.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Победоносная кампания; кампания на тер-
ритории Ирака; во время этой кампании; участвовать в ирак-
ской кампании.

Голосование 23 марта мыслится организаторами как сим-
волическое завершение военной кампании, предпринятой че-
тыре года назад будущим президентом Путиным («Ежене-
дельный журнал», 2003). С древнейших времен информаци-
онные войны были необходимым вспомогательным инстру-
ментом любых боевых действий. Иракская кампания – лиш-
нее тому подтверждение («Рекламный мир», 2003). Многие
военнослужащие, участвовавшие в военной кампании в зоне
Персидского залива в 1991 году, стали жаловаться на пло-
хое самочувствие («Зарубежное военное обозрение», 2004).
Действия коалиционных войск во время военной кампании на
территории Ирака обеспечивались системой боевого управ-
ления […] ВС США (П. Сапожников). Поэтому, несмотря
на продолжающуюся кампанию по усмирению Китая, они
[маньчжуры] отправили войска на север, что стало причи-
ной первой русско-китайской войны, продлившейся почти 40
лет («Русская жизнь», 2012). Для иллюстрации я выбрал од-
ну из мало изученных в мое время кампаний наполеоновских
маршалов в Испании (А. Игнатьев).
СИН: поход; АНА: война; битва, сражение.
кампания 2, необиходн.
Избирательная <предвыборная, выборная> кампания; анти-
алкогольная кампания; протестная кампания; кампания по
спасению амурского тигра <по сокращению выбросов в ат-
мосферу>.
ЗНАЧЕНИЕ. Кампания А1 по А2 в месте А3 во время А4 ‘Сово-
купность мероприятий, проводимых лицом А1 или от имени
лица А1 в месте А3 во время А4, имеющих целью сделать
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кампания кандидата правых сил <Яблока, Рабочей

партии, Шварценеггера>.

А2 • РОД: кампания продвижения американских внедорожни-
ков.

• по ДАТ: кампания по сбору подписей под обращением.
• КАКАЯ: призывная кампания.

А3 • ГДЕ: кампания в юго-западном федеральном округе <в
регионах, на Кавказе>.

• КАКАЯ: всероссийская кампания.
А4 • РОД: кампания двухтысячного года.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Масштабная <мощная> кампания, энер-
гичная <вялая> кампания, шумная кампания; успешная кампа-
ния, неудачная <провальная> кампания; очередная кампания;
рекламная <пропагандистская, информационная> кампания;
оздоровительная <антитабачная> кампания; политическая
кампания; посевная <уборочная> кампания; приемная кампа-
ния; кампания по приему в вузы; подписная кампания; ате-
истическая <антирелигиозная> кампания; пиар-кампания;
кампания главы региона, кампания сторонников предвари-
тельного голосования; кампания в прессе <в средствах массо-
вой информации>; кампания травли <клеветы, осуждения>,
кампания насилия <арестов>, кампания лжи <дезинформа-
ции>, кампания бойкота; кампания по борьбе с коррупцией
<по деофшоризации>, кампания по паспортизации, компа-
ния по сбору макулатуры <по внедрению новых технологий,
по распространению листовок, по привлечению новых клиен-
тов>; правила ведения (предвыборной) кампании; план <сце-
нарий> (предстоящей) кампании, главный лозунг кампании;
первый <второй, третий> туры избирательной кампании;
в рамках этой кампании; нарушения в ходе (избирательной)
кампании; открывать <начинать, запускать> кампанию, раз-
вернуть кампанию, вести <проводить> кампанию, заканчи-
вать <завершать, сворачивать> кампанию; организовать
кампанию; строить кампанию на критике правящей партии;
выиграть <проиграть> кампанию; руководить чьей-л. кампа-
нией; вмешиваться в чью-л. кампанию; финансировать чью-л.
кампанию; Начинается <разворачивается, стартует> кам-
пания, Идет <проходит> кампания, Кампания завершается
<заканчивается, финиширует>; Кампания партии строится
на критике правительства.

Привлечение моральной, неполитической риторики в пред-
выборную кампанию всегда выигрышно, а в периоды политиче-
ской стабилизации особенно («Еженедельный журнал», 2003).
В последующие годы антирелигиозная кампания в стране ста-
ла усиливаться («Журнал Московской патриархии», 2004). По-
сле завершения летней оздоровительной кампании в городе
возросло количество случаев детского травматизма («Петер-
бургский Час пик», 2003). При этом моя жена абсолютно
ясно понимает, что, если она останется там [за границей],
мне никогда не будет дано разрешение на выезд, какие бы
кампании на Западе ни развертывались (А. Сахаров). Серия
французских и китайских ядерных испытаний способствовала
росту антиядерных настроений в мире, но они не шли даль-
ше общественных кампаний протеста («Коммерсантъ-Daily»,
1996). В начале 42-го года, в самый разгар второй мировой
войны, «Новое Русское Слово» устроило кампанию по сбору
пожертвований в пользу русских военнопленных, тысячами
умиравших в Германии с голоду (А. Седых).
АНА: движение [олимпиадное движение]; ДЕР: разг. неодобр.
кампанейщина; разг. неодобр. кампанейский (метод работы).
[Ю. А.]

КАМЫ́Ш, СУЩ; МУЖСК; камыша́.
На болотах вдоль дороги растут камыши; Молодые побеги
камыша можно употреблять в пищу.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Образующее заросли водное или болотное рас-
тение с толстым стеблем, с высотой, равной росту человека,
или несколько выше, с длинными листьями в форме ленты
и с находящимися на конце стебля соцветием в виде мягкого
удлиненного бархатистого утолщения коричневого цвета’.

1. В терминологических контекстах данное растение назы-
вается рогоз. С точки зрения ботаники камышом называется
растение, также растущее в воде или на болотах и имеющее
сходный стебель и листья, но с соцветиями в виде метелки
или зонтика.
2. В формах ЕД и МН часто обозначает заросли камыша: Бро-
жу по берегу: обледеневший камыш, ветер, щетина прошло-
годней травы (Е. Завершнева); Просунув голову сквозь влаж-
ный камыш, появился Мамочкин (Э. Казакевич); В камыши
зайдешь – кабаны, в поле – зайцы (А. Солженицын); Нашли
привязанную в камышах полузатопленную лодку (Л. Улиц-
кая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густой <редкий> камыш; сухой камыш,
свежий <зеленый> камыш; озерный <речной, болотный> ка-
мыш; корневище <стебель, головка> камыша, побеги молодо-
го камыша; заросли камыша; шелест сухого камыша; дома из
прессованного камыша; крытый камышом сарай; заросшее
<поросшее> камышом болото; броситься в камыши, сидеть
в камышах, выходить из камышей; заготавливать камыш;
плести корзинку <циновку, веревку> из камыша.

Шумел камыш, деревья гнулись, / А ночка темная была.
/ Одна возлюбленная пара / Всю ночь гуляла до утра (Рус-
ская народная песня). Они остановились на пригорке в редком
приозерном лесу – впереди, между высоких сосен солнечно
сияла ровная поверхность пролегшего поперек их пути озера
с обросшими камышом берегами (В. Быков). Костер горел
высоким белым пламенем – так на озерах горит сухой камыш
(Ю. Домбровский). Разведчиков отделяла от немцев неши-
рокая речка, поросшая камышом (Э. Казакевич). Старуха с
охапкой сухого камыша прошла к дому, хмурое лицо ее бы-
ло поглощено заботой (В. Гроссман). Весной [ребятишки] с
удовольствием ели побеги молодого камыша («Наш современ-
ник», 2002).
АНА: осока; рогоз; тростник; ДЕР: камышина, камышинка;
камышит [строительный материал в виде плит из спрессован-
ных стеблей камыша]; камышовка или камышевка [живущая
в камышах певчая птица]; камышовый или камышевый, камы-
шистый. [Ю. А.]

КАНА́ВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Канава вдоль забора; сточная канава; полные грязной воды
канавы; мостик через канаву; Вдоль всех участков поселка
идет канава.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выкопанное в земле длинное углубление, до-
статочно глубокое, обычно такой ширины, что его трудно, но
можно перешагнуть или перепрыгнуть, выполняющее функ-
цию А2’.

Образные употребления, обычно в сочетании сточная кана-
ва с абстрактными существительными в форме РОД в качестве
зависимого слова, часто применительно к отрицательно оцени-
ваемым явлениям: сточные канавы лжи; Кто из них спрятан
до времени, как перстень, в футляр, кто сразу брошен в сточ-
ную канаву вечности – вот в чем интрига (А. Арьев); Этот
носик, эти губки – мозг начинает работать исключительно
в грязном направлении, ее хочется взять и затащить в сточ-
ную канаву жизни (И. Мальцев); Златые дни удалились в реку
времен, то бишь в сточную канаву царей, рабов, страстей,
беспамятства (М. Палей).

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: водосточная <дренажная> канава.

• РОД: канава водостока.
• для РОД: канава для сбора сточных вод.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокая <неглубокая, мелкая> канава,
широкая <узкая> канава; придорожная канава; зловонная ка-
нава; межевая <дренажная, водоотводная, водосборная> ка-
нава; оросительная <осушительная> канава; канализацион-
ная канава; горная <геологическая> канава [для обнаружения
выходов горных пород]; канавы, наполненные дождевой во-
дой; края канавы, дно канавы; запах канавы; копать <рыть>
канаву, засыпать канаву; упасть в канаву; лежать <валять-
ся> в канаве; столкнуть <спихнуть> кого-л. в канаву; бро-
сить что-л. в канаву, найти что-л. в канаве; перейти <пере-
ступить, перепрыгнуть> (через) канаву; перебраться через
канаву, выбраться из канавы; Вдоль дороги тянется канава;
Канава заросла травой <крапивой, камышом>; По канаве
течет дождевая вода, Вода шумит в канаве; Вода в канаве
замерзла; Канава пересохла.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни ва-
лом, – ничем не было кладбище обведено (А. Солженицын).
Вода не впитывается в глинистую почву и образует в котло-
винах целые озера, а канавы и ручьи превращает в не проходи-
мые вброд реки (М. Шишкин). Канава слева едва заметна, та
самая, в два человеческих роста канава, почти овраг, в кото-
рой по весне громыхала красная от глины вода […]. Матери,
отпуская ребятишек из дому […] наказывали не подходить
близко к канаве (В. Распутин). Без всяких экскаваторов Нико-
лай самолично выкопал на границе леса многометровую дре-
нажную канаву, которая теперь надежно хранит участок от
подтопления («Народное творчество», 2003). Выбрали укром-
ное место в канаве старого сада, густо заросшее лозняком и
черемухой (В. Вересаев). Натан вспомнит слова своего люби-
мого Герцена: под солнцем свободы не только травка зелене-
ет, но и зловонные миазмы поднимаются из сточных канав
(С. Рассадин).
СИН: ров, кювет; АНА: окоп; траншея; овраг; яма; арык;
АНТ: вал; ДЕР: канавка; канавокопатель; редк. канавный.
◊ спец. смотровая канава для А1 ‘специально оборудованное
прямоугольное углубление для технического осмотра ходовой
части транспортного средства А1, по площади сопоставимое с
площадью нижней части А1’: смотровая канава для теплово-
зов; Вдоль смотровой канавы валялись в беспорядке какие-то
части (В. Чивилихин); Уже на смотровой канаве, с факелом
ревизуя снизу паровоз, машинист заметил там торчавшие из
мрака новые сапоги (Л. Леонов). [Ю. А.]

КАНА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
канал 1 ‘искусственное русло’: канал Москва–Волга.

канал 2.1, тех. ‘длинная узкая полость’: вентиляционный канал.

канал 2.2, воен. ‘внутренняя часть ствола огнестрельного оружия’:

канал ствола орудия.

канал 3, анат. или биол. ‘длинная узкая полость в организме’: мо-

чеиспускательный канал.

канал 4.1 ‘совокупность технических устройств для передачи ин-

формации’: канал связи.

канал 4.2 ‘совокупность телевизионных программ одного источни-

ка’: смотреть канал «Культура».

канал 5, необиходн. ‘способ передачи или получения чего-л.’:

узнать подробности по своим каналам.

канал 1

Каналы Венеции <Амстердама, Стокгольма>; работать на
строительстве канала.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Искусственное сооружение в виде длинного, ши-
рокого и глубокого углубления в земле, соединяющего есте-
ственные водоемы или отходящего от естественного водоема
и наполненного поступающей из них водой, которое выполня-
ет функцию А2’.

1. Каналы, предназначенные для судоходства, имеют на-
звания. Каналы, находящиеся не внутри городов, называются
по тому, какие объекты они соединяют (канал Москва–Вол-
га, Беломорско-Балтийский канал, Волго-Донской канал), на
территории какого государства находятся (Панамский канал)
или возле какого населенного пункта проходят (Суэцкий канал,
Коринфский канал, Кильский канал). Каналы, находящиеся в
городах, имеют названия, похожие на названия улиц: канал
Грибоедова, Адмиралтейский канал, Крюков канал, Обводный
канал в Санкт-Петербурге, каналы Сингел, Херенграхт, Кей-
зерсграхт и Принсенграхт в Амстердаме, Гранд канал, канал
Каннареджо, канал Джудекка в Венеции.
2. Расширенные употребления применительно к свободному
от льда пути, проложенному ледоколом: [Красовский] зорко
вглядывался во льды. Потом обернулся и, посмотрев на про-
ложенный «Арктикой» канал, поднял вверх большой палец
(«Огонек», 1975); Взрывчатых веществ на «Святой Анне»
не оказалось, а пробить канал во льду при помощи пороха
команде не удалось (М. Дукальская).
3. Расширенные употребления применительно к той части
естественного водоема, дно которой искусственно углублено,
и поэтому по ней возможно судоходство: Керчь-Еникальский
канал [судоходный канал в Керченском проливе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: мелиоративный канал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Судоходный канал; центральные каналы
(города), магистральный канал; водопроводный канал; ороси-
тельный <обводнительный, ирригационный> канал, осуши-
тельный <дренажный> канал; покрытый льдом канал; канал
имени Москвы; глубина <ширина> канала; берега канала, дру-
гая сторона канала, правая и левая стороны канала; система
<сеть> каналов; шлюзы <водозаборы> на канале; уровень во-
ды в канале, пропускная способность канала; копать <рыть>
каналы, прорыть канал; выкопать канал вручную; открыть
канал; плавать по каналу, переплыть канал; Венеция стоит
на каналах.

Глубина судоходного канала составляет около 9 м, что
затрудняет проход крупнотоннажных нефтеналивных судов
(«Наука и жизнь», 2006). Нил питает оросительные каналы
протяженностью свыше 25 тысяч километров (С. Залыгин).
Город, который называют «Венецией Востока» [Бангкок], из-
резан сетью каналов и особенно красив вечером («За рулем»,
2004). Его [черный бухарский саксаул] высадили по обоим бе-
регам канала для защиты водной магистрали («Техника –
молодежи», 1951). План датируется 1717 г., но на нем нет
Галерного и Большого Адмиралтейского каналов, строитель-
ство которых началось в том же году (Т. Базарова). Там
очень красивые дворцовые постройки и сложная витиеватая
система каналов («Даша», 2004).
АНА: русло; рукав, протока, проток; водовод, акведук; водная
магистраль; спрямление; ров; ДЕР: каналокопатель; канало-
очиститель; каналостроитель; уходящ. канальный [каналь-
ные шлюзы].
канал 2.1, тех.
Вентиляционный канал; впускной и выпускной каналы в каме-
ре сгорания.
ЗНАЧЕНИЕ. Канал А1 для А2 ‘Искусственно созданная уз-
кая длинная полость внутри объекта А1, предназначенная для

цели А2’ [А2 обычно перемещение жидкости или газа или
размещение проводов и других подобных предметов].

1. Метонимические употребления применительно к переме-
щаемой субстанции или размещаемому предмету в роли А2:
канал для охлаждающей жидкости <для воздуха>, газовый
канал; канал для электрической проводки.
2. Сдвинутые употребления в сочетании кабельный канал при-
менительно к предмету в виде длинного короба с крышкой,
имеющего небольшие ширину и высоту и предназначенного
для укладки проводов и кабелей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: канал в стене.

• внутри РОД: канал внутри стены.
А2 • для РОД: канал для подачи воздуха.

• КАКОЙ: газоотводной канал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Продольный <поперечный> канал; направ-
ляющий канал для сверла; боковой канал в стволе для отведе-
ния газов; подземный канал для стока нечистот; проделать
<просверлить> канал в чем-л.

Если газ, содержащийся в песчанике, свободно выходит
на поверхность за счет пластового давления, то в залежах
угля необходимо создать каналы для его движения («Однако»,
2010). Сверху к плате крепится пластина из алюминиевого
сплава, в теле которой просверлены каналы для охлаждаю-
щей жидкости («Наука и жизнь», 2009). Еще при облицовке
печи огнеупорами по всей ее длине нужно проложить кана-
лы. Во время ремонта в каналы вводят нитки детонирующе-
го шнура и производят взрыв («Техника – молодежи», 1976).
Ставили фундамент и отрыли двухсотлетней давности во-
допровод из лиственниц: каждая по 7–8 м длиной, в диаметре
полметра, и внутри выжжен канал для тока воды (Н. Гор-
ланова). Обычно пороховой заряд пиротехнической ракеты
представляет собой плотно спрессованный «столбик» из чер-
ного пороха с каналом внутри («Химия и жизнь», 1967). Аль-
фред Крупп, к примеру, обожал запах конюшен – разбогатев
и построив огромный замок, и провел соответствующие вен-
тиляционные каналы в свою спальню («Известия», 2001).
АНА: отверстие; форсунка, сопло; ...вод [водовод], ...провод
[газопровод].
канал 2.2, воен.
Канал ствола орудия <винтовки>.
ЗНАЧЕНИЕ. Канал А1 ‘Узкая длинная полость внутри ствола
А1 огнестрельного оружия или внутри ствола огнестрельного
оружия А1, по которому при выстреле перемещается заряд’
[часто в сочетании канал ствола].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канал пушки.

• КАКОЙ: ствольный канал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нарезной <гладкий> канал; канал с правой
нарезкой; диаметр <поперечник> канала, ось канала; дульное
сужение канала; газоотводное отверстие в канале; давление
в канале; отвод пороховых газов из канала (ствола); скорость
пули на выходе из канала (ствола); чистить <прочищать>
канал, смазывать канал; досылать патрон в канал (ствола),
опускать мины в канал (ствола); Канал (ружья) забит; Пуля
покидает канал ствола.

Пули, в которых были сердечники с трещинами, рвались
в канале ствола противотанковых ружей (А. Сахаров). При
сгорании пороха в канале ствола орудия температура дости-
гает 3600° C (В. Лукашик, Е. Иванова). Проверяли оружие –
не побилось ли, не сдвинулись ли мушки, фабричную смазку
меняли на обычную, прочищали каналы стволов (А. Рыбаков).
На такой минимальной дистанции скорость пули не меняет-
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ся, она та же, что и на выходе из канала ствола («Солдат
удачи», 2004). Большой Михайловской премией был удосто-
ен Н. А. Забудский за свое исследование по внутренней бал-
листике (изучающей движение снаряда в канале ствола) –
«О давлении газов бездымного пороха в канале пушки» («Нау-
ка и жизнь», 1953). Сечение канала этих орудий представляло
собой правильный шестиугольник («Сержант», 2001).
АНА: ствол, дуло.
канал 3, анат. или биол.
Извилистый <изогнутый> канал; костные каналы; зритель-
ный канал в клиновидной кости; удалить нерв и запломбиро-
вать каналы; В кистозно-фиброзных каналах запястья прохо-
дят сухожилия.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й канал А1 ‘Узкая длинная полость в части
А1 тела существа или в части А1 растения, выполняющая
функцию А2’.

1. Через канал может выводится образующаяся в организме
жидкость (слезно-носовой канал), он может соединять один
орган с другим (канал шейки матки), в нем могут находится
нервы, артерии или сухожилия (сонный канал височной кости,
по которому проходит сонная артерия).
2. Сдвинутые употребления применительно к полости, обыч-
но узкой и длинной, образовавшейся в результате попадания в
тело человека поражающих элементов: пули, осколка, лезвия
ножа, обычно в сочетаниях раневой канал и пулевой канал: На-
правление раневого канала «слева-направо, снизу-вверх, кзади»
как раз самое распространенное в убийствах эмоциональных,
на почве ревности и мести (А. Терехов).
3. Уходящие расширенные употребления применительно к си-
стеме трубчатых органов: пищеварительный <кишечный> ка-
нал; Кишечный канал представляет нам новый довод в пользу
сближения человекообразных обезьян с человеком (И. И. Меч-
ников); В пищеварительном канале из сложных органических
веществ образуются более простые («Биология», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каналы зуба.

• в ПР: канал позвоночника.
• КАКОЙ: позвоночный канал.

А2 • КАКОЙ: мочеиспускательный канал.
Располагаясь в позвоночном канале от уровня основания че-

репа до I–II поясничных позвонков, спинной мозг имеет те же,
что и позвоночный столб, шейный и грудной изгибы (Р. Са-
мусев, Ю. Селин). Излишек слезы по слезно-носовому каналу
стекает в полость носа и участвует в образовании носо-
вого секрета (С. Рязанцев). Вытянутая часть [пестика] –
столбик – редко содержит внутри канал, обыкновенно же
он сплошной, но ткань его рыхлая, губчатая (К. А. Тимиря-
зев). Он прописал мне те же лекарства от атонии кишечного
канала, какие я принимал в Шлиссельбурге (Н. Морозов).
СИН: каналец [слезные канальцы], тракт [кишечный тракт,
пищеварительный тракт]; АНА: полость.
канал 4.1

Официальные <неофициальные> каналы связи; передавать
информацию по закрытым <открытым> каналам.
ЗНАЧЕНИЕ. Канал А2 ‘Система технических средств для пе-
редачи А2 информации’.

Сдвинутые употребления применительно к органам челове-
ка или других живых существ, по которым передается какой-л.
сигнал: Аудиалами называют людей, у которых ведущий канал
восприятия – слух (Е. Дружинина); Эмоциональное возбуж-
дение, распространяясь по нервным каналам, избирательно
затрагивает периферийные (или вегетативные) разделы нерв-
ной системы («Химия и жизнь», 1969).

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: каналы радиосвязи <обмена информацией>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Информационные <коммуникационные>
каналы; воздушный канал, проводной <кабельный, оптоволо-
конный> канал, цифровой канал (связи); защищенный <неза-
щищенный> канал; выделенный канал; каналы обратной связи,
каналы радиообмена; каналы сотовой <телефонной> связи;
каналы вещания; емкость каналов связи; перегружать кана-
лы связи; осуществлять платежи через удаленные каналы
обслуживания.

В сознании сотрудников ИТ-служб произошел перелом: об-
суждая отношения с бизнесом, они уже не говорят о емкости
каналов […], их интересуют сервисы, которые они могут
предложить в ответ на запросы бизнеса («Computerworld»,
2004). В модели предусмотрены […] средства перехвата и
анализа информации, передаваемой в каналах связи («Инфор-
мационные технологии», 2004). Почтовые отделения соеди-
няются телекоммуникационными каналами, подключаются к
Интернету («Вопросы статистики», 2004). Задание на авиа-
ционную поддержку с указанием объекта атаки передается
за 10–20 минут до взлета по наземным закрытым каналам
связи («Солдат удачи», 2004). Окутавшая планету плотная
телекоммуникационная инфраструктура (оптоволоконные ка-
бели, спутниковые каналы передачи данных, сети мобильной
связи и т.+п.) сделала наше существование проще, удобнее и
разумнее («Известия», 2001).
ДЕР: многоканальный.
канал 4.2

Научно-популярный канал; канал путешествий <зарубежно-
го кино>; Топ-10 телевизионных каналов России; Передача
вышла на канале «Культура»; Новость сообщили по всем ка-
налам телевидения и радио.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й канал А1 ‘Совокупность программ, отно-
сящихся к сфере жизни А2 или адресованных аудитории А2,
передаваемых с использованием одного канала 4.1 и подготав-
ливаемых для показа специально предназначенным для этого
учреждением А1 или учреждением страны А1, а также само
такое учреждение’ [обычно о телевидении, реже о радио].

1. Каналы телевидения и радио имеют названия: Россия-24,
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, ТВ Центр; канал «Радио Шан-
сон»; (французский) канал TF-1; (американский) канал CNN ;
Скоро на канале «Россия» будет возобновлен цикл «Бесед о
русской литературе» Юрия Лотмана и ряд других, связанных
с культурой и искусством (ИТАР-ТАСС, 2004).
2. Применительно к каналам радио чаще используется слово
радиостанция: радиостанция «Маяк» <«Эхо Москвы»>.
3. Новые расширенные употребления применительно к кана-
лам в Интернете, на которых пользователь или организация
могут размещать свои видеофайлы, которые могут просмат-
ривать другие пользователи: канал в Телеграме, выложить
<сленг залить> запись на свой канал на YouTube.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канал центрального телевидения <министерства

обороны>.
• КАКОЙ: британский канал.

А2 • для РОД: канал для взрослых.
• КАКОЙ: спортивный <детский> канал.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самые популярные каналы; круглосуточ-
ный канал; центральный <федеральный> канал, региональный
канал; городской <районный> канал; спутниковые <кабель-
ные, эфирные> каналы; метровые <дециметровые> каналы;
частный <государственный> канал; специальный канал; те-
лекоммуникационный канал; разг. канал-помойка; руководство
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<коллектив, сотрудники> канала, продюсер <гендиректор>
канала; переговоры с Первым каналом; новогодняя ночь на
Втором канале; спортивные передачи по Четвертому каналу;
создать <организовать> канал; возглавлять канал; работать
на канале; включить <выключить> канал, переключать кана-
лы, перескакивать с канала на канал, настраивать каналы;
смотреть только каналы про животных; Канал вещает за
пределы страны; Канал транслирует матч в прямом эфире;
На канале идут только советские фильмы; Канал показывает
познавательные передачи <программы>; В Международный
женский день фильм «Служебный роман» тиражировался
всеми каналами.

Их [телепередач] главным приютом стал канал «Культу-
ра», который с самых первых своих шагов настойчиво взялся
прорубать свое телеокно в настоящую, живую, современ-
ную Россию («Культура», 2002). Невозможно всем толкаться
на одной площадке, канал должен работать на какую-то
определенную аудиторию («Еженедельный журнал», 2003).
Страшный сон телевизионного психоаналитика: по всем ка-
налам Максим Галкин, который говорит разными голосами,
а в качестве игроков и зрителей сидят клоны, мечтающие
как один стать миллионерами («Вечерняя Москва», 2002).
Фильм, как мне рассказывали, пользовался большим успехом в
Японии и чуть ли не три или четыре раза был повторен по
каналам японского телевидения (И. Кио). Лера сидела тут
же, в гостиной, листала телевизионные каналы (Д. Гуцко).
В машине было тепло и уютно, я включил музыкальный канал
радио, и мы поехали в Гаагу (С. Штерн).
СИН: кнопка [на пятой кнопке]; АНА: радиостанция; ДЕР:
...канал [радиоканал, телеканал], -канал [ТВ-канал, интернет-
канал, телеграм-канал].
канал 5, необиходн.
Каналы распространения газет и журналов; Информация
пришла по дипломатическим каналам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й канал для А2 ‘Люди или учреждения, ис-
пользуемые лицом А1 для осуществления деятельности А2, с
помощью которых он передает или получает что-то’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: банковский канал.

• РОД: канал банка.
А2 • РОД: канал передачи денег <нелегальной поставки нар-

котиков>.
• КАКОЙ: информационный канал [канал для передачи

информации].
• по ДАТ: канал по сбыту наркотиков.
• для РОД: канал для переправки наркотиков.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Официальные <неофициальные> каналы,
теневые каналы; каналы двусторонних отношений; каналы
поставок продовольствия; каналы легализации нелегальных
мигрантов; каналы влияния на власть; каналы трудоустрой-
ства; каналы утечки информации <ухода от налогов>; кон-
тролировать каналы продаж; наладить <организовать> ка-
налы, перекрыть каналы; действовать по своим каналам;
узнать <выяснить> что-л. по своим каналам, воспользовать-
ся своими каналами для оформления документов.

Теперь она [милиция] вплотную занялась выявлением опто-
вых поставщиков и каналов доставки наркотиков на Урал
(«Еженедельный журнал», 2003). Бизнес разделился на оли-
гархический, который использует теневые каналы влияния
на власть, и просто крупный бизнес – он занимается свои-
ми делами и не лезет в политику («Совершенно секретно»,
2003). В городских условиях существует больше формальных
и неформальных каналов трудоустройства («Вопросы ста-

тистики», 2004). Реформе предстоит еще перекрыть каналы
вымогательства, коррупции и чиновничьего диктата («Время
МН», 2003). США использовали все свои каналы с тем, что-
бы не допустить одобрения франко-германской инициативы
(«Зарубежное военное обозрение», 2004). Двух кабанов доста-
вили егеря из королевских лесов, главный повар по своим кана-
лам бог весть откуда выписал целого страуса (А. Китаева).
СИН: путь. [Ю. А.]

КАНАЛИЗА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН редк. -и.
канализация 1

Водопровод и канализация; Дом без удобств – ни газа, ни да-
же канализации.
ЗНАЧЕНИЕ. Канализация А1 ‘Система труб в здании А1 или
зданиях населенного пункта А1 и подземных труб или кана-
лов в населенном пункте А1, предназначенная для удаления
нечистот из А1 через эти каналы’.

1. Метонимические разговорные употребления примени-
тельно к самим нечистотам: Самое восхитительное в этой
истории другое: новые трубы проложены, но газ, вода и кана-
лизация по-прежнему идут по старым («Русский репортер»,
2011); Жидкие отходы делятся на серые, это вода из ванной
и кухни, и черные – канализация («Русский репортер», 2010);
Сброс канализации в реки практиковался и в Римской импе-
рии, однако там воду рек для питья не использовали («Наука
и жизнь», 2008).
2. Образные употребления применительно к мыслимому про-
странству, в которое уходит или должно уходить все плохое
или ненужное: Поэтому вместо осмысленной борьбы у людей
остались только эти пошлые уличные карнавалы, сливающие
их гнев в канализацию... (В. Пелевин); Не важны вы все, как
мальки в той воде, стекли вы в канализацию жизни (Э. Лимо-
нов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канализация старых зданий.

• КАКАЯ: парижская канализация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Древние канализации; бытовая <промыш-
ленная> канализация; автономная система канализации; ка-
нализация Москвы <мегаполиса, поселка>; канализация под
ключ; трубы канализации, люк канализации; монтаж <на-
ладка> канализации; неприятный запах из канализации; под-
водить <подключать> канализацию, отключать канализа-
цию; стекать <уходить> в канализацию, спускать <смывать,
сливать> что-л. в канализацию; чистить <прочищать> ка-
нализацию; Канализация работает исправно, Канализация
испортилась <все время выходит из строя, в аварийном со-
стоянии>, Канализацию прорвало.

Знаменитая римская канализация – Клоака Максима – по-
строена в VII-VI веках до нашей эры и просуществовала 1000
лет («Наука и жизнь», 2008). Он [А. Липков] написал книгу о
разном устройстве канализации до нашей эры и сегодня, о ви-
дах толчков и горшков, о туалетной бумаге и о том, как люди
жили до ее появления («Известия», 2002). И в Хамовниках, и
в Ясной Поляне еда подается на серебре, однако там нет ни
электричества, ни канализации, ни водопровода (И. Волгин).
Уже на шестом километре энергично обошедший большую
часть претендентов на главный приз марафона мэр узнал
о прорыве канализации в пригородном поселке и без сожа-
ления сошел с дистанции, чтобы принять личное участие в
ликвидации катастрофы (С. Таранов). Зажатый между го-
рами и морем город задыхался в пробках, имелись проблемы
с энергоснабжением, наконец, в Сочи не было современной
канализации с очистными сооружениями («Эксперт», 2014).
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Вода из артезианской скважины, газ и электричество под-
ведены, канализация – биосептик, отопление электрическое
(«Homes & Gardens», 2004).
СИН: ист. клоака [подземный канал для стока нечистот в древ-
нем Риме]; АНА: септик; ассенизация, водоотведение; ДЕР:
канализатор [специалист по канализационным работам]; ка-
нализационный; уходящ. канализовать (стоки).
канализация 2, спец. или необиходн.
Канализация электроэнергии; канализация отходов.
ЗНАЧЕНИЕ. Канализация А1 ‘Деятельность, имеющая целью
перемещение субстанции или энергии А1 из одного места в
другое по системе созданных для этого каналов’.

Расширенные употребления применительно к отрицатель-
ным эмоциям в роли А1, которым нужно дать выход или ис-
пользовать в каких-л. целях: канализация гнева; Без концен-
трации, последующей канализации ярости, агрессии и недо-
вольства сменить любой режим и власть, наверное, невоз-
можно (Н. Шелейкова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канализация стоков.

Линии подчинения на корабле подобны сложной схеме кана-
лизации тока, и все сходятся в одну точку: командир корабля
(Л. Соболев). Стихию [ярость народных масс] требовалось
загнать в русло […], и вырыли прямолинейную канаву, столь
же полезную обществу, сколь полезным оказался Беломоро-
Балтийский канал имени товарища Сталина. Если не прини-
мать в расчет того, для чего роют все канавы, – для канали-
зации отходов (Б. Васильев). РКС [Российская коммунальная
система] будет ориентирована на производство, передачу
и сбыт тепло- и электроэнергии, водоснабжение и канали-
зацию стоков, газоснабжение (газораспределение), ресурсо-
сбережение («ПОЛИТКОМ.РУ», 2003). Спорт – не что иное,
как социально одобряемая канализация агрессии. Мы воюем с
Германией не на поле боя, а на футбольном поле. Ощущения
почти те же, а жертв меньше (Р. Гандапас).
АНА: отведение (стоков), удаление (отходов).
◊ дождевая <ливневая> канализация ‘система подземных
труб и каналов, предназначенная для быстрого отвода выпав-
ших на какой-л. территории атмосферных осадков или талых
вод’: Сам он добрался сюда по одному из туннелей – тому,
что тремя километрами южнее соединялся с дождевой ка-
нализацией Юго-Западного района (Д. Колодан, К. Шаинян);
После смывания в ливневую канализацию жвачка распадется
на компоненты, которые подвергаются обычному биологиче-
скому разложению («Знание – сила», 2011). [Ю. А.]

КАНА́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
канат 1

Причальный <швартовый> канат; фабрика по производству
канатов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прочная веревка такой толщины, что ее можно
обхватить пальцами одной или двух рук’.

1. Расширенные употребления применительно к толстому
стальному тросу: стальной канат двойной свивки; Дом По-
повых […] стоял на отшибе, у оврага, через который был
перекинут деревянный мостик с перильцами, подвешенный на
двух стальных канатах (Р. Солнцев); Вот в глубине дома за-
шумел, перебирая электрическими реле и шурша стальными
канатами, лифт (С. Есин); В период Средневековья прово-
лочные канаты применялись для строительства замков и
крепостей (Л. Скрягин).
2. Используется в сравнениях как символ прочности: нервы
как канаты; вены как канаты; А скорее всего никем он не

успеет стать, его сломают. Поэту нужны нервы толстые,
как канаты. Несокрушимое здоровье (Л. Чуковская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепкий <толстый> канат; просмолен-
ный канат; гнилой канат; пеньковый <джутовый> канат,
манильский канат [канат из волокон, полученных из листьев
банановой пальмы]; якорный <буксирный, корабельный> ка-
нат; канат длиной в 20 метров, канат толщиной в три сан-
тиметра; кусок каната; бухта каната, витки каната; пе-
ретягивание каната [спортивное развлечение]; сила натя-
жения каната; вытягивать <спец. выбирать> канат; спец.
травить канат; висеть на канате, подвесить что-л. на кана-
те; стягивать что-л. канатами; перерубить канат; Канат
лопнул <порвался>.

Но он [Гусаков] не сорвался [с купола], морским узлом завя-
зал толстый канат за основание креста и спустился на землю
(В. Быков). Крепкий просмоленный кусок каната опустился в
яму (Ф. Горенштейн). Помню, на Якорной площади в День фло-
та мы перетянули канат у подводников (В. Аксенов). Громад-
ный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к
крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало брев-
но (Н. Гумилев). Андрей спустился вниз, побродил между сто-
ликами буфета, прошел на корму и устроился в укромном ме-
стечке, присев на бухту каната (Д. Гранин). Шоссе было по-
хоже на канат, которым тащили море к небу (В. Шаламов).
АНА: веревка; шнур; провод; проволока; трос; ванта; ДЕР:
уходящ. канатчик [рабочий на канатной фабрике]; разг. ка-
натка [канатная дорога]; канатный.
канат 2.1, спорт.
Лазить по канату; подтягиваться на канате.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный снаряд в виде закрепленного в верх-
ней точке каната 1, предназначенного для лазанья по нему с
помощью рук и ног или только рук’.

В этом парке уже в наше время были выстроены спор-
тивные сооружения, в том числе огромная перекладина с
целой системой спортивных снарядов: шест, кольца, канат
и шведские стенки (Ф. Искандер). Это было непросто, ведь
сдавали мы трехкилометровый кросс, подтягивание, отжи-
мание, […] метание гранат, стрельбу, лазание по канату без
ног («Солдат удачи», 2004).
АНА: шест.
канат 2.2, спец.
Номер на канате; работать на канате.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для циркового номера, пред-
ставляющее собой натянутый между двумя вертикальными
опорами горизонтально или с небольшим наклоном канат 1,
по которому ходит человек’.

Акрам Юсупов работал у Ташкенбаевых на канате – и впо-
следствии многие комики работали в классических цирковых
номерах (И. Кио). Если старинный канатоходец символизиро-
вал бегство из тюрьмы или путешествие в окно любимой, то
канатоходец нового цирка изображает городского человека,
труса, попавшего на канат, протянутый прачкой (Ю. Оле-
ша). Путь добродетели узок, как канат канатоходца, – осту-
пишься ты на палец или на шаг, все равно ты упал и погиб
(М. Гаспаров).
ДЕР: канатоходец. [Ю. А.]

КАНВА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН неупотр.
канва 1

Жесткая канва; вышивать крестом <крестиком, гобелено-
вым швом> по канве.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно жесткая и поэтому способная со-
хранять форму ткань, нити в которой переплетены так, что
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образуются ряды дырочек, находящихся на одинаковом рас-
стоянии друг от друга, которая предназначена для вышивания
на ней’.

1. Расширенные употребления применительно к изготовлен-
ной из другого материала основе для вышивки: пластиковая
канва; водорастворимая канва.
2. Образные употребления применительно к материалу лите-
ратурных произведений: Есть люди, которым оригинальное
творчество почему-то не дается. Зато по чужой канве они
вышивают с блеском. […] Короче: переводы – это судьба
(С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Льняная <хлопчатобумажная> канва; бе-
лая <тонированная> канва; крупная <мелкая> канва; канва с
напечатанным рисунком; канва Aida 16; номер канвы; нити
канвы; натягивать канву; заправить канву в пяльцы.

Как Таня не могла понять, что за удовольствие в про-
тягивании ниток через жесткую канву, так и Тома недо-
умевала, как можно полдня сидеть, уткнувшись в скучную
книжку (Л. Улицкая). Писательство – творчество […]! Пиши
от излишка, иначе конвейер, машинная вышивка, узор по кан-
ве (В. Алейников). А потом к ней приехала мама. И теперь
вместо того, чтобы плакать, Марина – вы не поверите! –
вышивает. Прилежно и кротко вышивает по канве! (А. Гле-
бова). Куплено бумаги белой и цветной, карандаши черные
и цветные, ножницы с тупыми концами, толстые иголки,
самая крупная канва, шерсть ярких цветов (Е. К. Грачева).
АНА: трафарет; холст; ДЕР: редк. канвовый.
канва 2, перен.
Канва событий; канва беседы <разговора>; канва изложения;
вплетать философские рассуждения в канву повествования.
ЗНАЧЕНИЕ. Канва А1 ‘Упорядоченная последовательность
основных событий А1 или основных событий, действий или
высказываний, образующих информационный объект А1, по
которой можно составить общее представление об А1, – как
бы канва 1, на которой как бы вышивают подробности’ [А1
часто литературное произведение].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канва сюжета.

• КАКАЯ: сюжетная канва.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Основная канва; внешняя канва; реальная
<фактическая, фактологическая> канва; историческая канва,
хронологическая канва; биографическая канва; смысловая кан-
ва; драматургическая канва, канва романа <повести, пьесы>;
канва жизни героя; событийная канва; событий, запутан-
ная канва событий; события, сплетающиеся в канву нашей
жизни; вернуться к основной канве рассказа; нарушать канву
исторических событий; пересказать канву дискуссии; Кан-
ву трилогии <фильма> составляют <образуют> реальные
события.

Канва событий у Матфея в целом та же, что у Марка,
хотя эпизоды иногда следуют в другом порядке («Наука и
жизнь», 2009). Я не собираюсь подробно описывать всем из-
вестные события, но вот их канва (Е. Примаков). Начиная
с 1978 года в ближневосточную канву – чем дальше, тем
больше – стала вплетаться авантюрная нить афганских со-
бытий (О. Гриневский). Эта реальная и пересказываемая в
один недлинный абзац фактологическая канва становится
для Бегбедера поводом для развернутого художественного
высказывания, изобилующего лирическими отступлениями
(Г. Юзефович). Основная канва: южнокорейский шпион влюб-
ляется в северокорейскую шпионку, в которую уже влюблен
его лучший друг, тоже разведчик («Русский репортер», 2013).
В этом танце бой каждой пары индивидуален, и […] в основ-

ной рисунок вносятся различные фигуры. Попеременные же
удары палок одна о другую являются по-прежнему ритмиче-
ской канвой танца («Народное творчество», 1937).
АНА: сюжет; линия (романа); лейтмотив; вектор (разви-
тия событий); ключевой момент; АНТ: подробности, детали.
[Ю. А.]

КАНДАЛЫ́, СУЩ; МН; -о́в.
кандалы 1, ист.
Каторжник <узник, преступница> в кандалах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тяжелые железные кольца, скрепленные цепя-
ми, надеваемые на ноги или на руки человека А1, часто осуж-
денного за тяжкое преступление, чтобы он не мог свободно
перемещаться’.

1. Применялись для того, чтобы преступник не мог сбежать
во время перевозки в не предназначенном для этого транспор-
те или при перемещении пешком по этапу, а также в качестве
наказания, для причинения страданий во время содержания в
тюрьме или на каторге; предназначены для длительного но-
шения. Помимо преступников, в кандалы заковывали также
рабов. Кольца кандалов состоят из двух полуколец, с одно-
го конца которых – шарнир, а другие соединяются замком
(замочные кандалы) или заклепкой (глухие кандалы).
2. Образные употребления применительно к предметам, ча-
сти которых чем-то похожи на кандалы: И всю ночь напролет
жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных
(О. Мандельштам).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кандалы каторжан <узников>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ржавые <тяжелые> кандалы; средневе-
ковые кандалы; ножные <ручные> кандалы; железные <мед-
ные> кандалы; кандалы с висячей цепью, кандалы с грузом
<с ядром>; следы от кандалов (на руках <на ногах>); ключ
от кандалов; отправиться в Сибирь <по этапу> в кандалах;
отправить кого-л. в кандалах на каторгу, гнать каторжан
в кандалах; заковать <устар. заклепать> кого-л. в кандалы;
надевать кандалы на кого-л.; снимать кандалы с кого-л.; гре-
меть <звенеть> кандалами.

Усмиряли их [восставших] тогда жестоко, и у него [ссыль-
ного поляка] на всю жизнь остались на руках и ногах следы
железа: их вели в кандалах без подкандальников по морозу
(В. Короленко). Насколько удалось мне позже выяснить, «по-
литических» в кандалы не заковывали, а уж кандалы по всему
этапу были уделом особо отъявленных головорезов (Д. Руби-
на). Морозову и ее сестру Евдокию заковали в кандалы, потом
сослали в монастырь под Псков (А. Иванов). На границе с
Бакунина сняли австрийские кандалы и надели русские (Ю. Бе-
зелянский). Я обратил внимание на картину, где изображена
приехавшая в Нерчинск к мужу княгиня М. Н. Волконская:
встав на колени, она целует мужнины кандалы (И. Волгин).
И с этою песней пойдут поколенья / По мерзлым этапам,
под звон кандалов / В якутскую вьюгу, в снега поселений, /
В остроги российских глухих городов (Вс. Рождественский).
СИН: устар. или поэт. оковы, ист. цепи, устар. желе́зы [Увы!
куда ни брошу взор / – Везде бичи, везде железы, / Законов ги-
бельный позор (А. С. Пушкин)]; АНА: путы; наручники, сленг
браслеты; устар. узы; ист. колодки [массивные деревянные
оковы]; ист. рогатка [железный ошейник с длинными острия-
ми, надеваемый на шею в виде наказания]; ошейник; ДЕР:
устар. кандальник [человек, закованный в кандалы]; устар.
кандальная [тюрьма для преступников, закованных в канда-
лы]; подкандальники [подкладка под кандалы, обычно из кожи
или другого подобного материала]; кандальный (звон).
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кандалы 2, перен. необиходн.
Кандалы недоверия; надевать на себя кандалы; сбросить с
себя кандалы брака; Материнская любовь не должна быть
кандалами для детей.
ЗНАЧЕНИЕ. Кандалы А2 ‘Условия А2 или условия, наклады-
ваемые системой А2, в которых живет человек А1, ограничи-
вающие его свободу и тем самым осложняющие его жизнь’.

Образные употребления: Слово, орущее: «Долой метрику
стиха, долой ходули смысла и содержания!» […], тщетно
пытается ныне в прериях стихотворения разбить кандалы
грамматики, оковы склонений, спряжений, цепи синтаксиче-
ской согласованности (В. Шершеневич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мои <свои> кандалы.
А2 • РОД: кандалы крепостничества.

• КАКИЕ: крепостнические <религиозные> кандалы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кандалы общества <государственной
власти, царизма, коммунистического режима>; кандалы пар-
тийной дисциплины <устава>, кандалы религии <цивилиза-
ции>.

[Лариса] И у тебя тоже цепи? [Вожеватов] Кандалы,
Лариса Дмитриевна. [Лариса] Какие? [Вожеватов] Честное
купеческое слово (А. Н. Островский). Тарантино сбрасыва-
ет кандалы с допотопного жанра вестерна, которому давно
уже тесно в классических рамках («Русский репортер», 2013).
Да, я знаю, что надо быть сильной и продолжать тащить
на себе эти бытовые и семейные кандалы (А. Кириллин).
Большая разница в том, сам ли граф В. А. Мусин-Пушкин по
движению сердца своего снял «кандалы» крепостничества
с талантливого художника или он вынужден был уступить
просьбам знаменитости (М. Фролова). Человек рождается
свободным, но он все равно проводит жизнь в кандалах и спа-
сти его может только соглашение, в котором сочетаются
воля личности и общая воля (Интернет-альманах «Лебедь»,
2003). Защищаешь в суде «борцов за освобождение», надев-
ших на себя кандалы партийной дисциплины? (В. Лихоносов).
СИН: оковы, путы, вериги, цепи, прокрустово ложе. [Ю. А.]

КАНДИДА́Т, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
кандидат 1.1

Кандидат в депутаты; лучший кандидат на эту должность.
ЗНАЧЕНИЕ. Кандидат в А2 ‘Человек, который был предло-
жен лицом А3, часто наряду с некоторыми другими людьми,
для избрания или назначения членом организации А2 или на
должность А2’.

1. Суженные употребления применительно к человеку, за-
явление которого о вступлении в коммунистическую партию
СССР или РСФСР было принято к рассмотрению, но который
еще не прошел до конца официальную процедуру приема в
нее: ист. кандидат партии, кандидат в члены партии; при-
нимать кого-л. в кандидаты партии; Кандидаты в члены
партии принимают участие в партийных собраниях с правом
совещательного голоса.
2. Расширенные употребление применительно к государствам:
страны – кандидаты на вступление в Евросоюз; Кандидатам
в НАТО прежде следует найти в своих бюджетах многие мил-
лиарды долларов, отняв эти деньги у налогоплательщиков,
чтобы обеспечить амбиции некоторых политиков (Б. Кузык).
3. Иронические употребления: очередной кандидат в любов-
ники.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН МН: кандидат в члены правления <в почетные

консулы> [А2 обозначает должность или официальный

статус и употребляется как неодушевленное существи-
тельное].

• в ВИН: кандидат в олимпийскую сборную.
• на ВИН: кандидат на эту должность <на этот пост>.

А3 • от РОД: кандидат от Академии наук.
• ПРИТЯЖ: наш кандидат.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яркий <сильный> кандидат, слабый кан-
дидат; единственный кандидат; оппозиционный кандидат,
кандидат от партии власти; кандидат в президенты <в пре-
мьеры, в члены Президиума РАН>, кандидат в Союз писа-
телей, кандидат в Совет Федерации; кандидаты в одноман-
датных округах, кандидат-одномандатник; шутл. кандидат
«против всех» [обычно в сочетаниях вида Победил кандидат
«против всех»; по названию последней графы в избиратель-
ных бюллетенях, позволяющей избирателю не выбрать ни
одного кандидата и существовавшей на федеральных выборах
в России с 1996 по 2006 год]; список кандидатов в националь-
ную сборную России <в ученый совет института, в состав
группы инспекторов>; программа кандидата, штаб кандида-
та; удостоверение кандидата; полномочия <права> кандида-
та (в президенты); выступление <обращение> кандидата;
отбор кандидатов; избирательные фонды кандидатов (в де-
путаты); иметь преимущества перед другими кандидатами;
выдвигать кандидата, выдвигать кого-л. в качестве канди-
дата, выставить своих кандидатов по всем округам; агити-
ровать за одного из кандидатов <против всех кандидатов>,
поддерживать кандидата от партии «Правое дело», разг.
раскрутить кандидата перед выборами, разг. протащить
своего кандидата; выбирать кандидатов; заявить отвод од-
ному из кандидатов, прокатить неугодного кандидата (на
выборах); разг. Другие кандидаты не успеют раскрутиться;
Дополнительную поддержку кандидат может получить от
Партии зеленых; Выиграл <Победу одержал> кандидат от
партии власти; Все выдвинутые кандидаты прошли в состав
Президиума РАН ; Два кандидата были отвергнуты общим со-
бранием Академии <не набрали на общем собрании нужного
числа голосов>.

Шумахеру пришлось выбирать между ужасным характе-
ром и удивительным талантом кандидата в первые русские
академики [М. В. Ломоносова] (К. Писаренко). Вы – превос-
ходный руководитель, вас уважают. Вы – самый подходя-
щий кандидат на дядину должность, – сбивчиво уговаривал
я (М. Елизаров). Делегаты конференции по выборам ректо-
ра должны были отдать свои предпочтения одному из двух
кандидатов: декану механико-математического факультета
[…] или проректору по научной работе («Богатей» (Саратов),
2003). При этом необходим самый строгий отбор кандида-
тов на должности судей (Т. Морщакова). Имеются уже два
кандидата […], которые […] являются несомненно достой-
ными избрания в действительные члены АН – это профессо-
ра И. Е. Тамм и Л. Д. Ландау (Г. Горелик). В конце августа
1973 года Солженицын распространил свою программную
статью «Мир и насилие», в которой выдвинул А. Д. Саха-
рова кандидатом на Нобелевскую премию мира (Р. Медве-
дев).
СИН: кандидатура [достойная кандидатура]; АНА: претен-
дент; номинант (на премию); фаворит (в гонке); креатура;
ставленник; ДЕР: разг. кандидатка (в начальницы); канди-
датский (статус).
кандидат 1.2

Реальный <вероятный> кандидат на золотую медаль; первый
кандидат на изгнание <на вылет> из национальной сборной;
не рассматривать кого-л. как кандидата в мужья.
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ЗНАЧЕНИЕ. Кандидат на А2 ‘Человек, имеющий такие свой-
ства, которых достаточно, чтобы он мог стать участником
ситуации А2, получить статус или награду А2’.

1. Расширенные употребления применительно к свойствам
или атрибутам личности, которые могут появиться у челове-
ка А1, в роли А2: Кроме описанных разновидностей, есть
еще доктор грубый (это большею частью знаменитость или
кандидат в знаменитости), доктор молчаливый, доктор со-
болезнующий […] и т. п. (А. Куприн).
2. Расширенные употребления применительно к природным
и другим неодушевленным объектам в роли А1: Ближайший
кандидат на роль могильщика земной жизни – сверхмассив-
ная звезда Eta Carinae («Известия», 2002); Обладая полными
знаниями обо всех белковых компонентах любого возбудите-
ля заболевания, можно определить, какие из них годятся в
качестве потенциальных кандидатов на включение в состав
вакцинного препарата, а какие – нет («Наука и жизнь», 2006).
3. Сдвинутые употребления применительно к такому объек-
ту, для которого нужно установить, является он А2 или нет:
Орбитальный телескоп «Кеплер» уже обнаружил около 2400
кандидатов в экзопланеты («Русский репортер», 2013).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ВИН МН: кандидат в победители [А2 обозначает ста-

тус и употребляется как неодушевленное существитель-
ное].

• на ВИН: кандидат на премию «Оскар».
Кубинский боксер-тяжеловес Теофило Стивенсон, победи-

тель Олимпиад 1972–1980 годов, был реальным кандидатом
на четвертую победу подряд в 1984 году («Наука и жизнь»,
2008). В московском «Ротари» этот принцип не очень со-
блюдается, но даже при льготном режиме три кандидата
на исключение уже есть («Огонек», 1991). Кандидатов на
расстрел мы между собой не находили, и лишь позднее убе-
дились в своей наивности (Р. Иванов-Разумник). Пресса уже
называет возможных кандидатов на отъезд – Абрамовича,
Невзлина, Фридмана... («Аргументы и факты», 2003). Первы-
ми кандидатами в сверхмассивные черные дыры признаны
квазары и ядра активных галактик (А. Черепащук). Консо-
лидация нефтегазовых активов в руках государства неплохо
вписывается в нынешнюю госстратегию […]. Сопротивления
от потенциальных кандидатов на поглощение ожидать не
приходится («Эксперт», 2004).
СИН: кандидатура [Три кандидатуры на отчисление уже
есть].
кандидат 2.1

Представить <защитить> диссертацию на степень канди-
дата наук; На кафедре работают пять кандидатов психоло-
гических наук и один доктор.
ЗНАЧЕНИЕ. Кандидат А2 ‘Ученая степень в научной области
А2, присуждаемая обычно на основании защиты диссертации
и предшествующая степени доктора, или человек, имеющий
эту степень’.

1. Часто защите диссертации кандидата наук предшествует
обучение в очной или заочной аспирантуре.
2. В настоящее время степень кандидата наук в России при-
суждается диссертационным советом высшего учебного за-
ведения или научного учреждения и утверждается Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и на-
уки России. Некоторые вузы имеют право присуждать степени
самостоятельно.
3. До 2011 года степень кандидата была первой ученой степе-
нью, предшествующей степени доктора наук [см. ДО́КТОР].
В 2011 году Россия частично перешла на так называемую

болонскую систему, включающую также степени (квалифи-
кации) бакалавра и магистра. Первая из них присуждается
после окончания высшего учебного заведения со сроком обу-
чения не менее 4 лет (первый уровень подготовки специали-
ста), а вторая – после еще двух лет обучения в магистратуре
высшего учебного заведения (второй уровень подготовки спе-
циалиста).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кандидат искусствоведения <географических

наук>.
КОНСТРУКЦИИ. Используется в конструкциях с именем соб-
ственным в составе сочетаний вида кандидат наук, кандидат
таких-то наук: Кандидат (физико-математических) наук
Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре; для сочета-
ний вида кандидат таких-то наук в составе таких конструк-
ций в письменном тексте часто используются сокращения
вида к. ф. н. [кафээн; кандидат филологических <философ-
ских> наук]: Слово врача, особенно если перед его фамилией
стоят волшебные буквы «д. м. н.» (на худой конец «к. м. н.»),
творит чудеса, которые скальпелю не снились («Семейный
доктор», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кандидат архитектуры <культуроло-
гии>, кандидат биологических <военных, исторических, меди-
цинских, педагогических, социологических, технических, хими-
ческих, экономических, юридических> наук; достоин <достой-
на> степени кандидата наук; разг. без пяти минут кандидат
наук; получить степень кандидата наук, удостоиться степе-
ни кандидата наук; присвоить <присудить> кому-л. степень
кандидата наук без защиты диссертации; лишить кого-л.
степени кандидата наук.

По мнению известного новгородского археолога, кандида-
та исторических наук Владимира Конецкого, в нашей области
практически не осталось памятников, где бы не побывали
грабители («Новгородские ведомости», 2013). За развитие
одного раздела теории кандидат физико-математических
наук Ярослав Кудрявцев […] получил премию Европейской ака-
демии для молодых российских ученых («Известия», 2003).
Кандидат геологических наук А. Колтыпин упоминает о спек-
шемся «зеленом стекле» в пустыне Сахара («Зеркало мира»,
2012). Через две недели Гольдмана вывели из ученого сове-
та. Потом его лишили степени кандидата технических наук
(С. Юрский). В высшем образовании (и в ученом мире) приня-
та «лестница»: студент – бакалавр – магистр – кандидат
наук – доктор наук и так далее («Боевое искусство планеты»,
2004). В 1935 г. В. И. Абаеву присуждена степень кандидата
филологических наук (без защиты диссертации), а в 1962 г. –
доктора филологических наук (также без защиты) («Жизнь
национальностей», 2001).
АНА: доктор (филологических наук); старший научный со-
трудник, доцент, профессор [ученые звания]; разг. остепенен-
ный; ДЕР: разг.-сниж. кандидатка; разг. кандидатская [кан-
дидатская диссертация: Всего год назад защитил кандидат-
скую]; кандидатский (минимум <экзамен>).
кандидат 2.2, ист.
Кандидат прав.
ЗНАЧЕНИЕ. Кандидат А2 А3 ‘Ученая степень, присваиваемая
после окончания учебного заведения А3 по специальности А2’.

Эта степень существовала в России с 1803 по 1884 го-
ды. Она присваивалась лицам, которые закончили с отличием
курс университета или приравненного к нему другого выс-
шего учебного заведения и представили письменную работу
на избранную ими тему. Полное название степени включало
указание учебного заведения или специальности: кандидат
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коммерции, кандидат Московской духовной академии; слово
кандидат использовалось в качестве сокращенного наимено-
вания: Алексей Абрамович перебил его: – Ведь вы кончили
ученье? – Как же, я кандидат. – Это какой-то новый чин? –
Ученая степень (А. И. Герцен).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кандидат словесности.
А3 • РОД: кандидат университета <лицея>.

А2 и А3 совместимы в пределах одного предложения, толь-
ко если А2 непосредственно предшествует А3: кандидат прав
Петербургского университета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кандидат богословия; кандидат Казан-
ского университета, кандидат Московской духовной акаде-
мии; получить степень кандидата, удостоиться степени кан-
дидата; выйти из университета со степенью кандидата.

Получив степень кандидата, Пигасов решился посвятить
себя ученому званию (И. С. Тургенев). 24-летний Григорий
[…] удостоился степени «кандидата прав», позволявшей ему
получить свидетельство на звание учителя гимназии (А. Кол-
могоров). И какой же это был радостный день, […] когда
пришел ответ из министерства народного просвещения, раз-
решавший Владимиру Ульянову «подвергнуться в качестве
экстерна испытаниям на звание кандидата прав в одном из
университетов...» (З. Воскресенская). В поезде, следовавшем
маршрутом Санкт-Петербург – Женева, познакомились две
сестры-смолянки и молодой дворянин, кандидат Московского
университета, который направлялся в Европу, что называет-
ся, просто так (В. Пьецух).
◊ кандидат в мастера спорта ‘спортивное квалификацион-
ное звание, предшествующее званию мастера спорта и следую-
щее после квалификационной категории «первый разряд», или
человек, имеющий это звание’: кандидат в мастера спорта
по альпинизму <по боксу, по подводному плаванию, по самбо,
по шахматам>; выполнить нормативы кандидата в мастера
спорта. [Ю. А.]

КАНДИДАТУ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Кандидатура Иванова на должность директора; рассмот-
реть несколько кандидатур; остановить свой выбор на кан-
дидатуре молодого ученого.
ЗНАЧЕНИЕ. Кандидатура А1 в А2 ‘Человек А1, рассматрива-
емый как кандидат в члены организации А2 или на должность
или социальную роль А2, который был предложен лицом А3,
часто наряду с некоторыми другими людьми, и представлен
своими документами или информацией о нем’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кандидатура Лужкова [Лужков является кандида-

том; см. А3].
• ПРИТЯЖ: ваша кандидатура [вы являетесь кандидатом;

см. А3].
А2 • в ВИН: кандидатуры в состав руководства.

• на ВИН: кандидатура на пост премьера.
• в ВИН МН: (его) кандидатура в члены счетной комиссии

<в первые секретари> [А2 обозначает должность или
официальный статус и употребляется как неодушевлен-
ное существительное].

• в качестве РОД: (его) кандидатура в качестве директо-
ра института.

А3 • РОД: кандидатура Кремля; кандидатура Лужкова [кан-
дидатура предложена Лужковым; см. А1].

• ПРИТЯЖ: моя кандидатура [кандидатура предложена
мною; см. А1].

• КАКАЯ: директорская кандидатура.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подходящая <удачная, хорошая, достой-
ная, отличная> кандидатура, лучшая <оптимальная> канди-
датура (на пост премьера); плохая <неподходящая, неудач-
ная> кандидатура, сомнительная кандидатура; возможная
<основная> кандидатура, альтернативная <компромиссная>
кандидатура; реальная кандидатура; отбор кандидатур, со-
гласование кандидатур; список <перечень> кандидатур; вы-
ставить <выдвинуть> кандидатуру, выдвинуть свою канди-
датуру [‘выдвинуть себя’ или ‘выдвинуть кого-л. другого’];
обсуждать <согласовывать> чью-л. кандидатуру, намечать
кандидатуры; утверждать чью-л. кандидатуру; быть <вы-
ступать, голосовать> за чью-л. кандидатуру, поддерживать
чью-л. кандидатуру, выступать в поддержку чьей-л. канди-
датуры, лоббировать чью-л. кандидатуру, продвигать чью-л.
кандидатуру; ничего не иметь против данной кандидатуры;
быть <выступать, голосовать> против чьей-л. кандидатуры,
отвергать <отклонять> чью-л. кандидатуру; снимать свою
кандидатуру (в чью-л. пользу); снимать чью-л. кандидатуру;
Его кандидатура вызвала <встретила> возражения.

Если выборы губернатора будут назначены повторно, то
все, кто участвовал в первом и втором турах предыдущей
кампании, могут выставить свои кандидатуры (А. Шведов).
Поднял телефонную трубку, узнал, когда состоится общее
собрание в академии и выдвинута ли кандидатура Андрея
Николаевича (А. Азольский). То обстоятельство, что ува-
жаемый господин Капитонов является профессиональным
математиком, нельзя рассматривать как достоинство его
кандидатуры в члены счетной комиссии (С. Носов). Каналу
нужен будет новый продюсер. У вас уже есть кандидатуры?
(«Известия», 2003). В общем, было ясно, что лучшей кандида-
туры, чем Дольский, нет и быть не может, у него авторитет
на всю Украину и даже на весь Союз и, если он возьмется за
дело, папа будет спасен (А. Рыбаков). Ромка не считает меня
особой высокоморальной и по этой самой причине мою канди-
датуру в качестве будущей жены даже не рассматривает
(О. Зуева).
СИН: кандидат; АНА: претендент; креатура; ставленник;
самовыдвиженец. [Ю. А.]

КАНИ́КУЛЫ, СУЩ; только в форме МН; -ул.
каникулы 1

Школьные <студенческие> каникулы; В университете кани-
кулы начинаются позже, чем в школе.
ЗНАЧЕНИЕ. А4-е каникулы у А1 ‘Официально запланирован-
ный перерыв в занятиях учащихся А1 учебного заведения А2,
продолжающийся достаточно длительное время А3 в сезон
А4 года и предназначенный для отдыха А1’.

Метонимические употребления применительно к праздни-
ку, во время которого устраиваются каникулы, в роли А4: но-
вогодние каникулы, пасхальные каникулы у британских школь-
ников.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каникулы первоклашек.

• у РОД: каникулы у старшеклассников.
А2 • в ПР: каникулы в университете.

• КАКИЕ: институтские каникулы.
А3 • КАКИЕ: двухнедельные каникулы.
А4 • КАКИЕ: весенние каникулы.
КОНСТРУКЦИИ. Предложно-именная группа на каникулы
в постпозиции к глаголам перемещения чаще значит ‘на все
время каникул’: У меня вот дочь приезжает из Москвы на ка-
никулы (Ю. Домбровский); На каникулы все куда-то деваются
(Е. Завершнева). Предложно-именные группы в каникулы и
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на каникулах всегда значат ‘во время каникул’: Он постоянно,
особенно летом и в каникулы, помогал отцу (Ф. Искандер);
У меня есть идея в зимние каникулы снять хату под Ленингра-
дом (В. Аксенов); И это тоже было на каникулах, на летних:
во двор въехал грузовик с мебелью, в кузове которого, обняв
ореховый буфет без дверец, стоял мой дядька с почерневшим
лицом (Д. Рубина); На каникулах одного из учеников вызывали
на ковер, грозились исключить из школы за неуспеваемость
(Н. Радулова); В итоге самые бурные четыре года юности
мы с ним не общались – виделись только на каникулах (Э. Сав-
кина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. До каникул, во время <в период, в те-
чение> каникул, после каникул; все каникулы (просидеть в
Москве); короткие <длинные> каникулы; предстоящие <про-
шедшие> каникулы; внеплановые каникулы; летние <осен-
ние, зимние> каникулы [см. тж 2]; каникулы между первой
и второй четвертью <между учебными модулями>; первый
<последний> месяц каникул; задание на каникулы; поехать
в Москву <к родственникам> на каникулы, уезжать <уле-
теть> куда-л. на каникулы, разъехаться на каникулы; прие-
хать <прилететь> в Москву <к родным> на каникулы; распу-
стить <отправить> учащихся на каникулы; привезти кого-л.
на каникулы в Петербург; проводить <провести> каникулы
на юге <за границей, в путешествиях по Европе>; Начина-
ются каникулы, У нас уже каникулы, Мы уже на каникулах;
Завтра каникулы!; Каникулы подходят к концу, Каникулы кон-
чаются <кончились, закончились>; У нас уже были каникулы,
Каникулы пролетели быстро; Каникул никогда много не бы-
вает.

Во время зимних каникул Костя возил туда [в Боговизну]
подшитые резиной валенки, когда отец с колхозной бригадой
работал на лесозаготовках (В. Быков). В течение зимних кани-
кул дети обычно посещали несколько елок (в детском саду или
в школе, на предприятиях и учреждениях, где работали их ро-
дители) («Отечественные записки», 2003). И показалось вдруг
Катерине, что за плечами у нее не годы и годы, […] что она
снова молода и, приехав на институтские каникулы, летит
повидаться с кем-нибудь из подружек (Б. Екимов). Я ездил
туда [в Миассов] четыре года, все летние каникулы проводил
там (Д. Гранин). Жена не захотела оставить Берлин, и они
стали встречаться только на каникулах (Ю. Домбровский).
СИН: устар. вакации; АНА: отпуск; выходные; ДЕР: канику-
лярный.
каникулы 2, офиц.
Летние каникулы [см. тж 1]; Депутаты Госдумы с 5 июля
уходят на каникулы до 1 сентября; В преддверии летних ка-
никул немецкий Бундестаг провел, вероятно, самое длинное
пленарное заседание в своей истории.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-е каникулы в А2 ‘Официально запланирован-
ный перерыв в работе органа власти А2, продолжающийся
достаточно длительное время А3 в сезон А4 года и предназна-
ченный для отдыха людей А1, работающих в А2’.

1. Метонимические употребления применительно к празд-
нику, во время которого устраиваются каникулы, в роли А4:
рождественские каникулы; Из-за кризиса депутаты британ-
ского парламента остались без пасхальных каникул.
2. Расширенные употребления применительно к достаточно
длинному перерыву в работе любых людей: Завод ушел на
вынужденные каникулы; Предложение сократить новогодние
каникулы обсуждалось не один раз; Несмотря на довольно дли-
тельные новогодние каникулы, итоги работы в январе по всем
показателям внушают оптимизм («Уральский автомобиль»
(Миасс), 2004); За месяц вынужденных каникул, что разде-

ляли гонки в Монако и Нюрбурге, команды международного
чемпионата времени даром не теряли («Формула», 2001).
3. Сдвинутые употребления применительно к достаточно дли-
тельному перерыву в работе, который человек А1 устраивает
для себя сам с целью отдохнуть: Володя обожает Ялту, че-
ховские места, для меня с Ялтой связаны самые светлые
воспоминания о первых годах нашей совместной жизни, о
первых совместных каникулах (С. Спивакова); Я устала, захо-
тела немного отдохнуть и поэтому устроила краткосрочные
каникулы («Известия», 2003).
4. Сдвинутые употребления в сочетании налоговые канику-
лы применительно к официально объявленному временному
уменьшению или отмене налога: Азаров пообещал устано-
вить максимальный режим содействия для предприятий ма-
лого бизнеса, в том числе и налоговые каникулы на пять лет
(«Однако», 2010); Глава Комитета Совфеда по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов предложил продлить до 2022
года срок действия налоговых каникул для некоторых кате-
горий индивидуальных предпринимателей на фоне пандемии
(«Парламентская газета», 2021).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: каникулы у парламентариев.
А2 • в ПР: каникулы в Думе.

• уходящ. РОД: каникулы Думы.
• КАКИЕ: парламентские каникулы.

А3 • КАКИЕ: двухнедельные каникулы.
А4 • КАКИЕ: новогодние каникулы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отправиться на каникулы; распускать
(парламент) на каникулы; отозвать депутатов <парламент>
с летних каникул; сократить <продлить> депутатам (лет-
ние) каникулы; начать работу над бюджетом еще на парла-
ментских каникулах; У депутатов в это время были каникулы,
Парламент в это время был на каникулах.

Проект был разработан правительством и внесен в Гос-
думу в мае 2002 года, за месяц до начала летних каникул у
депутатов («Еженедельный журнал», 2003). В субботу на ка-
никулы ушла Государственная Дума («Санкт-Петербургские
ведомости», 2003). Точно рассчитано оптимальное время для
раскрутки событий (парламент на каникулах, многие поли-
тические деятели в отпуске, общественная активность сни-
жена) («Новая газета», 2003). В среду открылось последнее
перед каникулами заседание Совета федерации («Известия»,
2002). До роспуска на каникулы парламент ускоренно довел
законопроект до третьего чтения («Эксперт», 2014). Прото-
попов […] испросил у государя увольнение в отпуск до нача-
ла Рождественских каникул Государственной Думы, сохра-
нив, однако, за собой общее руководство делами ведомства
(П. Курлов).
АНА: праздники; ДЕР: каникулярный. [Ю. А.]

КАНИ́СТРА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
канистра 1

Пустая <полная> канистра; запасная канистра; канистра
для воды.
ЗНАЧЕНИЕ. Канистра А1 ‘Металлическая или пластмассовая
емкость, имеющая форму параллелепипеда, с ручками и гер-
метически закрывающимся узким горлом, предназначенная
для хранения и перемещения жидкостей А1 в количестве А2’.

Первоначально канистры были металлическими и предна-
значались для технических жидкостей, в первую очередь –
для бензина и керосина. В последние годы распространились
пластмассовые канистры, которые используются для хранения
и перемещения воды и вина.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: канистра для керосина.

• РОД: канистра воды.
• с ТВОР: канистра с топливом.
• КАКАЯ: топливная канистра.

А2 • на ВИН: канистра на пять литров.
• КАКАЯ: двадцатилитровая канистра.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая канистра; стальная канистра;
канистра солярки <керосина>; налить воду в канистру; по-
ставка вина в пластмассовых канистрах; Канистра вмещает
20 литров топлива.

Я погрузил книги на заднее сидение «Победы», заложил в
багажник две канистры бензина и выехал (С. Антонов). Не
будь этой канистры в багажнике – огонь не охватил бы ма-
шину (А. Азольский). Они взяли с собой пятилитровую кани-
стру вина, сыр, фрукты и сели играть в преф (Т. Соломатина).
Среди подарков была четырехлитровая пластмассовая ка-
нистра молодого вина «Изабелла» (В. Войнович). Запасная
канистра с керосином стояла за дверью (В. Белов). Линия
может пускать в дело старые полиэтиленовые мешки, пла-
стиковые бутылки, канистры и упаковку («Деловой квартал»,
2003).
АНА: бочка; баллон; бидон; фляга, баклага; ведро.
канистра 2

Израсходовать не меньше двух канистр; Бензина в бочке оста-
валось не больше двух канистр; Залить в бак хотя бы кани-
стру бензина; Пили кислое вино канистрами.
ЗНАЧЕНИЕ. Канистра А1 ‘Количество жидкости А1, напол-
няющее стандартную канистру, или такое количество, какое
она может вместить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канистра моторного масла.

Одна канистра бензина – и они бы дотянули до заправки
(«Бизнес-журнал», 2004). Если денег на еду совсем не было, то
на выпивку они почему-то исправно находились. Причем, не
на какую-нибудь бормотуху, а на канистру коньяка или вполне
приличного вина (Ю. Андреева). Добывают они ее [нефть] на
узловой в Бутово, где стрелочник отливает из проходящих
цистерн по полтиннику за канистру (А. Иличевский).
АНА: бутылка: ведро: бочка. [О. Б.]

КАНО́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
канон 1 необиходн. ‘совокупность основных правил’: Каноны древ-

нерусского искусства.

канон 2, спец. ‘церковное правило’: По канонам церкви, пост для

пожилых и немощных ослабляется.

канон 3.1, спец. ‘совокупность религиозных текстов’: Тора – осно-

ва библейского канона в иудаизме.

канон 3.2, необиходн. ‘совокупность образцовых произведений’:

школьный канон.

канон 3.3, нов. спец. ‘окончательный текст произведения извест-

ного автора’: пушкинский канон.

канон 4, муз. ‘музыкальное произведение’: двухголосный канон.

канон 5.1, церк. ‘часть православной службы’: Пасхальный канон;

читать <петь> канон.

канон 5.2, церк. ‘предмет православной церковной утвари’: Пере-

дать свечку на канон.

канон 1, часто в форме МН; необиходн.
Каноны древнерусского искусства; нехитрые каноны жанра
зомби-апокалипсиса.
ЗНАЧЕНИЕ. Канон А1 ‘Совокупность основных правил, сло-
жившихся в сфере А1’ [сфера А1 – виды искусства или худо-
жественные направления].

1. Метонимические употребления с географическими на-
званиями, названиями стран и мест или с названиями эпох в
роли А2: Каноны Европы <Франции, севера>; каноны XVII
века <своего времени>.
2. Расширенные употребления применительно к другим сфе-
рам жизни в роли А1: научные <медицинские> каноны; Тетя
Сима, живущая в парном тумане невыносимой своей жизни,
очень редко отпускала Таньку гулять. У нее были свои каноны
воспитания (Д. Рубина); Новые каноны высокой моды начали
проникать в партийно-номенклатурную среду (Н. Лебина);
Бандиты, согласно нынешним звериным канонам российского
злодейства, могли и не оставить ее в живых («Криминальная
хроника», 2003).
3. Суженные употребления применительно к отдельным очень
известным произведениям или авторам в роли А1: Дня через
три он принес свою поэму «Пожар», написанную по кано-
нам «Мойдодыра» (К. Чуковский); Разрушая каноны Толстого,
[Чехов] шел своим путем, не оглядываясь на прошлое (В. Ша-
ламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каноны архитектуры <живописи>; каноны клас-

сицизма.
• КАКОЙ: архитектурные каноны; церковный <иконогра-

фический> канон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Архаичные <древние, старинные, тради-
ционные> каноны, новые <новаторские> каноны, античные
<средневековые> каноны (искусства); строгие <жесткие>
каноны; жанровые каноны; эстетический канон; классиче-
ский <неоклассический> канон, академический канон; изобра-
зительный канон, иконописный канон, декоративный <гераль-
дический> канон; оперный <балетный> канон; кинемотагра-
фический <разг. киношный> канон; каноны жанра; каноны ки-
но; согласно <сообразно> канонам, вопреки <наперекор> ка-
нонам; вне канона; соблюдать канон, следовать <отвечать>
канонам; нарушать <попирать> канон, отступать <отхо-
дить> от канона; канон предписывает.

Мало кто из нынешних мог увидеть и понять, что нижняя
косая перекладина креста наклонена не по канону (А. Лазар-
чук, М. Успенский). Писать детективы – это как писать
сонеты: очень жестко ограничивают каноны жанра («Зна-
ние – сила», 2010). К моменту принятия Русью христианства
в Византии уже существовал детально разработанный музы-
кальный канон – система правил, регламентирующая самые
различные стороны певческого искусства (С. Еремеева). Ме-
тод Станиславского превратился в канон и стал веригами
для актеров (Г. Алексеев). Читателю, искусству и истории
плевать на каноны (М. Веллер). Я добрых полчаса разгули-
вала по магазину, перетрогав и пересмотрев, кажется, весь
товар – все вазочки, блюда, чашки и изразцы, – хотя за мно-
гие годы выучила наизусть керамический канон армянских
мастеров (Д. Рубина).
СИН: закон, правило; АНА: догмат; обычай, традиция, нор-
ма; норматив, стандарт, кодекс; ДЕР: канонический; кано-
ничный.
канон 2, часто в форме МН; спец.
Монастырские <соборные> каноны; Третий канон Вазионско-
го Собора 529 г. предписывает петь Sanctus на всех мессах; По
канонам церкви пост для пожилых и немощных ослабляется.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Церковное правило, которое приняла верховная
церковная инстанция А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каноны Православной церкви.

• КАКОЙ: исламский <мусульманский> канон.
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Он женился на самой младшей сестре моего отца Татьяне.
По церковным канонам царского времени такие браки запре-
щались (С. Голицын). Я ему сказал о том, что есть канон
Церкви, воспрещающий мирянам ходить в алтарь (В. Свен-
цицкий). Следует помнить, что по канонам Церкви, с апо-
стольских времен, жизнь священника ограничена более стро-
гими правилами, чем жизнь простого христианина (Патриарх
Алексий II (Ридигер)). Мы изучили сначала догматическое
учение о Церкви, потом древние каноны Церкви, потом ре-
шения Собора 1917–1918 года (митрополит Антоний (Блум)).
Вчера Епископальная конвенция приняла «канон» о допущении
женщин к священству (А. Шмеман).
АНА: правило; закон, догмат, установление, постановление;
указ; ДЕР: канонический.
канон 3.1, спец.
Новозаветный канон; Тора – основа библейского канона в
иудаизме.
ЗНАЧЕНИЕ. Канон А1 ‘Совокупность текстов, которые утвер-
ждены высшей религиозной инстанцией в качестве собрания
священных текстов религии А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: древнееврейский <конфуцианский> канон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Канон Ветхого Завета; Палийский канон
[собрание священных буддийских текстов], джайнский канон
[собрание авторитетных текстов джайнизма].

Во дни земной жизни Иисуса Христа библейский канон пол-
ностью еще не был установлен; в него входили только Закон
и Пророки, а третья часть (Писания) была присоединена к
Библии лишь в конце I века (А. Мень). На каком основании хри-
стиане включили апостольские книги и письма в библейский
канон? (А. Кураев).
АНА: корпус, собрание (текстов), свод; ДЕР: канонический.
канон 3.2, необиходн.
Тексты, образующие школьный канон; Произведения этого
автора входят в национальный канон.
ЗНАЧЕНИЕ. Канон А1 ‘Произведения в сфере А1, которые
считаются в сообществе А2 лучшими и в качестве таковых
образуют совокупность, в основе которой лежит некоторый
принцип’.

А2 может выражаться метонимически: американский поэ-
тический канон.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канон классики.

• КАКОЙ: литературный канон.
А2 • РОД: (литературный) канон столицы.

• КАКОЙ: общенародный канон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Советский <антисоветский> канон, соци-
алистический канон; поэтический <песенный> канон; канон
детской литературы <классического детектива>; модный
канон самой читающей части публики; обновлять канон (ли-
тературы), включать в канон (литературы); входить <вклю-
чаться> в канон (литературы), являться частью канона (ли-
тературы), исключить из канона (классической литературы).

«Классика», большой канон, список лучших произведений
литературы и искусства – это идеологическое изобретение,
инструмент легитимации режима (Д. Драгунский). В нем [в
парадном пространстве] в одинаково роскошных рамах по-
мещаются Иван Грозный и святитель Филипп, царь Алексей
Михайлович, протопоп Аввакум и патриарх Никон, Пестель и
Милорадович, Столыпин и Ленин, патриарх Тихон и Иосиф
Сталин. Так, вообще говоря, устроен всякий патриотический
канон (В. Живов). Культовые зарубежные тексты, формиру-
ющие фантастический канон на Западе, в советское время

не выходили (И. Мартов). В современном поэтическом каноне
прочно укоренились не только Пушкин и Блок, но и рок-музы-
канты Виктор Цой (безусловно, надолго – видимо, навсегда)
и Юрий Шевчук («Русский репортер», 2015). Не хватает ма-
териала, нет канона текстов, которые помогают на раннем
этапе этого процесса взросления (Н. Назарова). Сегодня мож-
но говорить о воспроизводимом институциональном каноне
(школьная программа по литературе), актуальном каноне (ли-
тературная критика толстых журналов) и модном каноне
(книгоиздательские стратегии в расчете на новую образован-
ную публику) (Б. Дубин).
АНА: список, перечень; ДЕР: канонический.
канон 3.3, нов. спец.
Пушкинский <чеховский> канон.
ЗНАЧЕНИЕ. Канон А1 ‘Считающийся окончательным текст
А2 или считающийся окончательным текст, относящийся к
жанру А2, написанный очень высоко оцениваемым сообще-
ством автором А1’.

1. Если А2 не реализуется, то имеется в виду вся совокуп-
ность текстов А2 высоко оцениваемого сообществом автора
А1: шекспировский канон.
2. Расширенные употребления применительно к другим про-
изведениям искусства: В действующий канон «Звездных войн»
входят одиннадцать полнометражных фильмов, анимацион-
ные сериалы «Войны клонов», «Повстанцы» и «Сопротивле-
ние», телесериал «Мандалорец», […] а также все книги, игры
и комиксы, вышедшие после осени 2014 года (А. Ионов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канон Довлатова.

• КАКОЙ: довлатовский канон.
А2 • РОД: канон «Бориса Годунова»; канон сатир Кантемира.

• КАКОЙ: биографический канон (Довлатова).
В публикации «Знамени», подготовленной и откомменти-

рованной С. Василенко, П. Нерлером и Ю. Фрейдиным, пред-
ставлены главы, не вошедшие в мемуарный канон Н. Ман-
дельштам (Н. Скворцов).   Канон Домбровского утвержден
шеститомником, его главным свершением признана дилогия
«Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей»,
изданы отдельной книгой его стихи (Д. Быков). Три основных,
изданных при жизни автора, сочинения Ерофеева в сочета-
нии с «Записками психопата», более или менее дополненные
его записными книжками и интервью, и должны составить
канон его творческого наследия (В. Муравьев).
АНА: окончательная редакция; ДЕР: канонический.
канон 4, муз.
Двухголосный канон; канон «Братец Яков»; «Канон памяти
Стравинского для струнного квартета» Альфреда Шнитке;
Этот канон заканчивается одновременно во всех голосах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Музыкальное произведение, в котором два или
более исполнителя повторяют одну и ту же мелодию друг за
другом, часто на определенный интервал выше или ниже, или
изменяя ее по специальным правилам’.

Число голосов не ограничено, но обычно каноны бывают
двух-, трех- и четырехголосными. Голос, который звучит в
начале, называется пропоста, а голоса, вступающие позже,
называются риспостами.

Самые ранние образцы двухголосных канонов относятся
к XII в. («Музыкальная энциклопедия»). Сама мысль пред-
ставить сочинения современных композиторов в жанре кано-
на кажется достаточно парадоксальной («Российская музы-
кальная газета», 2003). В истории европейской музыки мно-
гоголосный канон – форма неисчерпаемых возможностей и
безграничных богатств выражения музыкального смысла
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(Т. Франтова). В двухголосном каноне […] из цикла пьес «Му-
зыкальное приношение» (1747) Бах применил так называемый
ракоходный ход, позволив двум голосам одновременно вести
одну и ту же музыкальную тему, но по зеркальному принципу
(И. Любимова).
АНА: фуга.
канон 5.1, церк.
Пасхальный канон; покаянный канон преподобного Андрея
Критского; читать <петь> канон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текст определенной структуры, который пред-
ставляет собой молитву или похвалу, обращенную к святому
А2, или похвалу праздника А2 или молитву, связанную с че-
ловеком или событием А2’.

1. Канон имеет четкую структуру, состоит из девяти или ме-
нее песней. Песни, в свою очередь, состоят из ирмосов (первая
строфа каждой из девяти песен) и тропарей, в которых раскры-
вается суть праздника, призывается или прославляется святой.
2. Канон является частью православной службы или исполь-
зуется самостоятельно.
3. Расширенные употребления в сочетании евхаристический
канон, указывающем на самую важную часть православной ли-
тургии, содержащую освящение Святых даров. Евхаристиче-
ский канон имеет особую структуру, отличающуюся от струк-
туры обычных канонов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: канон Богородице <ангелу-Хранителю>.

• в честь РОД: канон в честь святого князя Александра.
• о ПР: канон об усопших.
• за ВИН: канон за болящего.
• на ВИН: канон на исход души от тела.
• к ДАТ: канон к Святому Причащению.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молебный канон, покаянный канон; канон
святому великомученику; чтение канонов и вечерних молитв.

В 3-й песни этого канона говорится о детях преподобного
Ионы (монахиня Игнатия (Петровская)). [Нина Андреевна]
зажигала лампадку перед иконой Уара, открывала книжечку
с каноном и молилась. И после каждой песни канона поминала
всех своих и мужниных родных (М. Кучерская). Об этом гово-
рит нам Церковь, например, в тропаре 4-й песни 1-го канона
из службы Пятидесятницы («Альфа и Омега», 2001). В се-
годняшнем каноне мученику Нестору меня особенно умилила
5 песнь: Утро светло нам посли яко благ, и настави ны в
страх Твой, Владыко (священник Михаил Елабужский).
АНА: акафист; ...песнец [канон-двупеснец, канон-трипеснец].
канон 5.2, церк.
Передать свечку на канон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет православной церковной утвари, пред-
ставляющий собой столик с распятием и подсвечниками, куда
ставят свечи, когда молятся за умерших, и куда кладут про-
дукты для поминовения умерших’.

Свечи можно ставить в храме в любое место, где есть
подсвечник, но, как правило, в храме есть специальное место –
канон, с крестом и специальным подсвечником, куда ставят
свечи об упокоении (foma.ru). Для чего кладут еду на столик
возле канона? («Татьянин день», 2006). Вот на канон что-то
принесли – надо все поставить, чем-то пошуршать, записку
написать, кому-то объяснить, где тут Казанская, где Никола
(протоиерей Дмитрий Смирнов).
АНА: крест [передать свечку к кресту]. [Е. Б., А. С.]

КАНУ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
канун 1.1, (необиходн.).
Канун праздника; Святки продолжаются до кануна Крещения.

ЗНАЧЕНИЕ. Канун А2 ‘День, непосредственно предшествую-
щий дню, в который данным обществом или данной группой
людей отмечается праздник А2 или происходит имеющее для
них большое значение событие А2’.

Стилистически нейтрально в составе предложно-именной
группы в канун: в канун Рождества <свадьбы>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: канун Рождественских праздников.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый канун (Нового года); канун Между-
народного женского дня; канун новогодних <майских> празд-
ников, канун сочельника; канун юбилея; канун открытия олим-
пиады <старта турнира>; в канун открытия (Олимпиады);
Был <наступил, приближался> канун Пасхи; Канун Дня Рос-
сии пришелся на понедельник.

На столе будет и свежая осетрина, и жирный зажарен-
ный лещ, и все, одним словом, что приличествует кануну та-
кого великого праздника, как рождество Христово (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин). Канун Нового года в Серпуховском районе
Московской области выдался тревожным («Известия», 2003).
Когда им [Тане и Зяме] в канун золотой свадьбы предложили
все-таки узаконить их отношения, сказала: «Нет, надо все-
таки проверить чувства» (Г. Шергова). Картина мира вос-
становилась и даже показалась чем-то уютной, как будто ка-
нун чьего-то дня рождения и ожидается приезд «всех наших»
(В. Аксенов). В самый канун рокового 30 января от коммуни-
стов можно было услышать: пусть Гитлер придет к власти,
это лишь приблизит революцию («Огонек», 2013). День, в
который Германия вступится открыто за Австрию, будет
кануном того дня, когда Франции придется, в силу связующе-
го ее договора, вмешаться на стороне России (В. Чернов).
АНА: сочельник; ДЕР: устар. канунный (день); накануне.
канун 1.2, (необиходн.).
Канун важных событий; дебаты в канун выборов; роман
В. Белова «Кануны» о жизни доколхозной деревни.
ЗНАЧЕНИЕ. Канун А2 ‘Время, непосредственно предшествую-
щее времени важного для общества события А2 или большому
отрезку времени А2’.

1. Стилистически нейтрально в составе предложно-имен-
ной группы в канун: в канун февральской революции.
2. Расширенные употребления применительно к событиям:
Андроповский режим – хрупкая, неустойчивая конструкция,
канун эпохи перемен («Неприкосновенный запас», 2003); Весь
воздух небольшой удушливо настоян / на доводе, что жизнь –
канун небытия (Б. Ахмадулина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: канун Второй мировой войны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самый канун; канун лета <зимы>; канун
новой <нашей> эры, канун эпохи перемен; канун нового учеб-
ного года; канун февральской революции; в канун восстания; в
канун и во время минувшей войны; в канун нападения Германии
на Польшу; Европа в канун Первой мировой войны; программа,
начатая в канун нового тысячелетия; явления, наблюдаемые
в канун сильного землетрясения.

В канун великого потрясения Великой революции […] фран-
цузское общество устами собственных писателей и публици-
стов отзывалось о себе как о гигантском доме для умалишен-
ных («Знание – сила», 2009). Как это бывает в канун особенно
знойного лета, в Париже был прохладный май (С. Дангулов).
До самых последних лет, до кануна войны с Германией, у
Андреева бывали припадки острой тоски, и в такие сроки
он тянулся к хмелю неудержимо, с мрачною и болезненною
настойчивостью (Г. Чулков). Вскоре ворвался Мансур, стал
тащить меня в соседний домик, где товарищ Мергенов и ра-
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ботники ресторана отмечали канун торжественного собы-
тия – открытия сезона в ресторане «Чинар» (Ю. Трифонов).
В самый канун Прохоровского танкового сражения совершил
свой выдающийся подвиг […] сержант Михаил Борисов («Наш
современник», 2003). Власти Южной Африки явно не желали
испортить свой имидж в глазах международной обществен-
ности в канун чемпионата мира по футболу («Знание – сила»,
2011).
СИН: подступы, преддверие; ДЕР: редк. канунный [канунная
эпоха]; накануне.
канун 2, церк.
Передать свечку на канун.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Столик с ячейками для установки свечей и
небольшим распятием’.

Устанавливается в православном в храме в месте соверше-
ния панихид.

Кто-то из них [старушек] подошел и к кануну, запалил на
нем первую свечечку из вчерашних, оставленных для такого
случая (П. Алешковский). Вошел краснощекий Миша с вере-
вочкой грибов через плечо и бидоном парного молока, который
тут же поставил на табуретку возле кануна (М. Кучерская).
[Батюшка] опрокинул канун с остатками свечей и оборвал
лампады (А. Снегирев).
СИН: канон, канунник; АНА: крест [передать свечку к кре-
сту]; ДЕР: канунный (стол). [Ю. А.]

КА́НУТЬ, ГЛАГ; ка́ну, ка́нет; СОВ; НЕСОВ нет.
кануть 1, (уходящ.).
Кануть в пучину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 канул в А2 ‘Объект А1, быстро погрузившись
в водный объект А2, полностью и навсегда перестал быть
видным и доступным’.

1. Метонимические употребления применительно к дну во-
доема в роли А2: Саркофаг, весивший более трех тонн, канул
на дно морское вблизи города Картахены (Н. Александрова).
2. Образные употребления применительно к огню: Что ка-
нуло в огонь, какие преступления, имена, расписки в благона-
дежности или в неблагонадежности – все отныне оказалось
прикрыто пеплом (Б. Васильев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Монета канула (в воду).
А2 • в ВИН: кануть в море.

• в ПР: кануть в пучине.
И вдруг новые Петины башмаки, стоявшие на скале, – пре-

восходные новенькие штиблеты, […] легко скользнули и, как
во сне, канули в воду (В. Катаев). Пейзаж всецело умиротво-
ряющий, но только издали, когда не знаешь, что ничего не
стоит кануть в море, близ самого берега (А. Иличевский).
Там, на взморье у него было любимое дело: он отыскивал на
берегу плоский камушек и так искусно забрасывал в море, что
прежде чем кануть на дно, камушек, скользя по воде, подска-
кивал не меньше двенадцати раз (К. Чуковский). Вон старик-
то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи,
канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия!
(В. Астафьев).
АНА: утонуть; сгинуть, исчезнуть; пропасть; КОНВ: наррат.
поглотить [Корабль канул в пучине – Пучина поглотила ко-
рабль].
кануть 2

Кануть без следа; кануть во тьму <во тьме>; Самолет канул
где-то в районе Бермудского треугольника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 канул в А2 ‘Объект А1, переместившись в
место А2, достаточно обширное и не имеющее четких гра-

ниц, неожиданно и навсегда перестал быть видным и доступ-
ным’.

1. Ослабленные употребления применительно к ситуациям,
когда А1 перестает быть видным и доступным на некоторое
время: Паспорт канул в недрах рюкзака.
2. Образные употребления применительно к состояниям и чув-
ствам в роли А1: Куда подевались застенчивость, робость?
Угрюмство и тревога – куда канули? (Б. Евсеев); Однако си-
лы, застоявшиеся в нем, оказались слишком сильны, чтобы
кануть, не найдя выхода (А. Снегирев); Эта мысль, так же
как все, о чем я думал вчера, мигом канула куда-то (В. Каве-
рин).
3. Образные употребления применительно к прошлому и веч-
ности в роли А2: кануть в прошлое <в минувшее, в вечность, в
небытие> [об исчезновении из памяти людей объектов, имев-
ших социальную значимость или важных для конкретного че-
ловека]: Прогнили доски висячих мостиков, замусорены аллеи,
замечательный клуб-кинотеатр заброшен и разваливается
буквально на глазах, и ветер гуляет сквозь выбитые его окна.
Все кануло в прошлое! (В. Розов); Буду знать, что имена и по-
двиги моих мальчиков не канули в вечность (А. Алексин); Как
всегда в начале Поста – острое чувство прошлого, детства,
всего, что буквально «кануло в вечность» (А. Шмеман); Эта
духовная заповедь не могла кануть в небытие, раствориться,
бесследно сгинуть (И. Волгин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Камень канул (в ущелье).
А2 • в ВИН: кануть в густую чащу.

• в ПР: кануть в запутанных переулках.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кануть неизвестно куда; кануть куда-то
<где-то>; кануть вбездну; кануть в безвестность; кануть в
пучину забвения.

Пересекли несколько улиц, дошли до Невы и как в землю ка-
нули (Ю. Домбровский). Они повернули к горбатому мостику
в конце улицы […] поднялись по ступеням на мост и кану-
ли – так за горизонт уходят корабли (Д. Рубина). «Фр-р», –
взлетела и канула в ночи огромная птица (Г. Башкуев).
СИН: разг. деться, разг. задеваться, исчезнуть, разг. испа-
риться, разг. подеваться, разг. пропасть, разг. раствориться,
сгинуть, разг. улетучиться.
◊ кануть в Лету <в историю> ‘быть полностью забытым’
(часто о реалиях прошлого и именах известных людей): И уж
вовсе канули в Лету написанные им [Н. Богословским] оперет-
ты, мюзиклы, водевили («Известия», 2001). [А. П.]

КАНЦЕЛЯ́РИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
канцелярия 1.1

Канцелярия института; полковая <заводская, губернская>
канцелярия; работать секретарем в канцелярии.
ЗНАЧЕНИЕ. Канцелярия А1 ‘Отдел организации или органа
управления А1, занимающийся приемом, обработкой и состав-
лением официальных документов’.

1. В царской России отделы учреждений, называемые кан-
целярией, могли заниматься также другими видами деятельно-
сти: Особая канцелярия по кредитной части Министерства
финансов; В 1899 году в ведомстве помощника [варшавского
генерал-губернатора] была создана Особая канцелярия, осу-
ществлявшая розыск по политическим делам на территории
всего Царства Польского («Родина», 1994).
2. Коннотации – казенность: Помещение выскоблено, начище-
но, двери обиты клеенкой, а такое впечатление, что сердца у
всех здесь обиты клеенкой, хотя знаю, что это не так и есть
хорошие люди, но – канцелярия есть канцелярия (Вс. Иванов).
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3. Метонимические употребления применительно к официаль-
ному лицу, возглавляющему такое учреждение или его отдел,
или к занимаемой им должности в роли А1: папская канцеля-
рия; канцелярия Брежнева; Когда главой канцелярии премьера
стал Либерман, о нем заговорили все («Огонек», 2013); Об
этом заявил генеральный секретарь канцелярии председателя
правительства […] на пресс-конференции после заседания
совета министров Испании («Труд», 1987).
4. Метонимические употребления применительно к помеще-
нию, в котором работают служащие этого отдела: Однажды в
оперной канцелярии ко мне обратился Сергей Яковлевич Ле-
мешев (И. Архипова); К штабу я подъехал вечером. Захожу
в канцелярию. Майор Щипахин заполняет ведомость наря-
дов (С. Довлатов); Дверь канцелярии была заперта, пришлось
стучаться (Ю. Домбровский).
5. Метонимические употребления применительно к самим
официальным документам – их составлению, приему и об-
работке: Парамонов был в отъезде, и почту принимал его
секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе
не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не
мешало ему […] вести всю канцелярию начальника (В. Ша-
ламов); Наверное, супермену и «афганцу» Юрию Альтшулю
дела Федулёва казались несерьезными: так, бумажки, акции,
подписи, справки. Канцелярия (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: канцелярия театра <местного префекта>.

• редк. или ист. при ПР: канцелярия при управлении дела-
ми; канцелярия при генерал-губернаторе.

• КАКАЯ: имперская канцелярия.
• ПРИТЯЖ: наша канцелярия.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Партийная канцелярия, министерская
<войсковая> канцелярия; канцелярия общежития <военного
министерства>; канцелярия губернатора <наместника, ми-
нистра, главы правительства, президента, первого секрета-
ря ЦК>; помещение канцелярии; глава <начальник, директор>
канцелярии, секретарь канцелярии, сотрудники <чиновники>
канцелярии; Канцелярия открывается <закрывается> в де-
вять часов, Канцелярия работает с девяти до девяти; Вся
почта приходит в канцелярию.

Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее [Матрену] два
месяца – то за точкой, то за запятой (А. Солженицын).
Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комис-
сии (М. Булгаков). Контакт был установлен через начальни-
ка военно-походной канцелярии Ставки князя В. Н. Орлова
(«Родина», 2010). Терещенко засел в канцелярии суда и на-
писал семьдесят страниц дополнений к протоколу, то есть
то, что секретарь не успела записать (А. Рыбаков). Из по-
мещения канцелярии немедленно были эвакуированы все со-
трудницы, вызваны сотрудники МЧС, врачи («Криминаль-
ная хроника», 2003). Лиц, имеющих образование […], обыч-
но направляют на работу в многочисленные канцелярии при
Управлении лагерей на должности канцеляристов (В. Черна-
вин).
АНА: контора, офис; ДЕР: канцелярист; канцелярский (стол).
канцелярия 1.2, ист.
Собственная Его Императорского Величества канцелярия;
Канцелярия по управлению всеми детскими приютами; Фин-
ляндская Его Императорского Величества канцелярия по де-
лам Финляндии; Тайная канцелярия [орган политического сыс-
ка и суда в России в XVIII веке].
ЗНАЧЕНИЕ. Канцелярия по А2 ‘Государственное учреждение
в царской России, занимавшееся деятельностью А2’ [в составе
собственных наименований].

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • по ДАТ: Канцелярия (Его Императорского Величества)

по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых.
• КАКАЯ: Ямская канцелярия; (Главная) межевая канце-

лярия.
Кавалерийский генерал был не только важной особой, а,

можно сказать, вторым лицом в империи: шеф жандармов,
начальник Третьего отделения собственной его величества
канцелярии (Ю. Давыдов). Уже в 33 года Николай Дмитриевич,
будучи чиновником 2-го отделения Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии, удостоился «генеральского
чина» – действительного статского советника – и казенной
квартиры (А. Колмогоров). При рассмотрении этого хода-
тайства в Канцелярии по учреждениям императрицы Марии,
главноуправляющий Канцелярией нашел передачу больничных
учреждений городу единственным исходом из их неудовлетво-
рительного состояния (В. Г. Авсеенко). С мая 1736 года для
лучшего управления Конюшенная канцелярия была разделе-
на на два ведомства: собственно Конюшенную канцелярию и
Придворную конюшенную контору («Родина», 2009).
СИН: ист. приказ [Хлебный <Оружейный> приказ], ист. кол-
легия [Военная коллегия, Юстиц-коллегия], министерство,
управление, комитет.
канцелярия 2, разг.
Разная мелкая канцелярия; предусмотреть расходы на канце-
лярию; покупать канцелярию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность предметов и материалов, необхо-
димых для работы с бумажными документами, ведения запи-
сей и выполнения письменных заданий’.

К канцелярии обычно относятся: тетради, блокноты, писчая
бумага, конверты; ручки, карандаши, фломастеры, маркеры,
чернила; скрепки, кнопки; папки, файлы (для документов); ли-
нейки, угольники; степлеры, точилки (для карандашей); ласти-
ки (резинки); клей; корректоры для написанного и некоторые
другие предметы.

Мы занялись и другой деятельностью: […] инвестировали
полученную ранее прибыль в полиграфию, завели торговую
сеть по продаже канцелярии и бумаги («Витрина читающей
России», 2002). Собрались сколько-то адвокатов, вместе на-
шли помещение […]. Мы вместе оплачиваем аренду, коммунал-
ку, электроэнергию, работу секретаря и бухгалтера и всякую
канцелярию (А. Маринина). Настало время для скучных раз-
говоров о правилах поведения в школе, покупке канцелярии
и учебников и прочей ерунде (М. Оболенская). Есть у меня
слабость – мелкая канцелярия: ручки, маркеры, симпатичные
гвоздики-кнопочки, разноцветные скрепки (Ж. Кушнир).
СИН: канцтовары, обиходн. канцелярка; АНА: писчебумаж-
ные принадлежности; ДЕР: канцелярский [канцелярские то-
вары <принадлежности>].
◊ небесная канцелярия ‘находящееся на небе воображаемое
учреждение, волей которого вершится все в мире и перед ко-
торым люди, попадающие туда после своей смерти, держат
ответ за свои дела’: Составляя расписание астрономических
феноменов, небесная канцелярия не очень заботится о том,
чтобы наблюдать их могло каждое поколение землян («Во-
круг света», 2004); Эта древняя хитрость позволяла наде-
яться, что, если по долгу службы придется переступить
присягу, в небесной канцелярии ему будет сделано снисхож-
дение (Л. Юзефович); Через несколько месяцев, недель, или
даже дней Папе предстоял отчет в небесной канцелярии; он
знал об этом, болезнь неостановимо растекалась по его телу,
[…] гнездилась маленькими метастазами, выедала изнутри
(А. Архангельский). [Ю. А.]
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КАНЦЕЛЯ́РСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
канцелярский 1

Канцелярская работа; канцелярские служащие <работники>.
ЗНАЧЕНИЕ. От канцелярия 1.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Канцелярское требование <распоряже-
ние>, канцелярский приказ; канцелярский чиновник; канцеляр-
ский стол; спец. канцелярский курсив [особый очень красивый
рукописный курсивный шрифт].

Бояться же, что какая-нибудь сказочка сделает их роман-
тиками, непригодными к практической жизни, могли только
те канцелярские выдумщики, которые […] никогда не видали
живого ребенка (К. Чуковский). Сидят целыми днями за кан-
целярским столом, вечерами – у телевизора (И. Грекова). На
ее [лестницы] площадке стоял столик, лежала большая кан-
целярская книга и сидел солдат (Ю. Домбровский). Усадили
[Шуру] ждать в какой-то проходной комнатушке канцеляр-
ского вида (Л. Чуковская).
СИН: офисный; ДЕР: неодобр. канцелярщина [Право само-
стоятельного запуска фильма студией […] вернулось только
двадцать пять лет спустя, когда перестройка стала ломать
и крушить обронзовевшую канцелярщину (Э. Рязанов)].
канцелярский 2

Канцелярские принадлежности <товары>; канцелярский ма-
газин; канцелярский нож <клей>.
ЗНАЧЕНИЕ. От канцелярия 2.

Бизнес поставщиков канцелярских товаров в России уверен-
но растет, а сам по себе рынок считается весьма привлека-
тельным («Бизнес-журнал», 2004). Контролер прикрепил к ло-
бовому стеклу клейкий желтый листочек, каких можно стоп-
ку купить в любом канцелярском магазине («Столица», 1997).
В этих зачитанных книгах, пахнущих канцелярским клеем, ча-
сто не хватало первых и последних страниц (М. Аромштам).
СИН: конторский (клей); ДЕР: обиходн. канцелярка; канцто-
вары.
канцелярский 3, перен. неодобр.
Скучное канцелярское слово; канцелярские штампы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не имеющий индивидуальных особенностей и
поэтому воспринимающийся как бездушный’ [по коннотации
казенности у лексемы канцелярия 1.1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Канцелярский слог <стиль>, канцелярские
формулировки <фразы>, канцелярская речь, унылый канцеляр-
ский язык; канцелярский почерк [красивый, но бездушный],
канцелярский совет, типичный канцелярский отчет, продукт
канцелярской мысли; канцелярский дух (законов), канцелярский
пафос; канцелярская затея; канцелярская волокита <отговор-
ка>; канцелярская галиматья <пошлость>.

Поручения были до обидного мелкие, неинтересные, свя-
занные со сбором бумажных сведений, нужных не для живого
дела, а для канцелярских отчетов (В. Гроссман). Последние
канцелярские формальности (отметил командировку), послед-
ние прохладные рукопожатия (А. Битов). И вот он ровным
голосом читает скучнейшее это произведение канцелярской
мысли, отпечатанное без единой помарки на лучшей фин-
ской бумаге (Г. Бакланов). Для оценки значения доказательств
[…] требовались уже не юристы, склонные к стереотипной
работе, а люди, обладающие житейским, практическим, а
не канцелярским, опытом («Отечественные записки», 2003).
Я так и не мог привыкнуть к военному, канцелярскому языку
(Г. Газданов).
СИН: бюрократический, казенный, штампованный, бумаж-
ный [бумажное руководство]; АНА: протокольный (язык);
суконный (язык); АНТ: живой; ДЕР: канцеляризм; канцеля-
рит [канцелярско-бюрократический стиль речи]; канцелярщи-

на [Как он оприходует, извините за канцелярщину, деньги?
(В. Скворцов)]; по-канцелярски. [Ю. А.]

КА́ПАТЬ, ГЛАГ; ка́паю, ка́пает, ПОВЕЛ ка́пай, ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ ка́пающий, ДЕЕПР ка́пая; НЕСОВ.

капать 1 ‘падать каплями’: С ветвей капает.

капать 2.1 ‘выливать каплями’: капать из пузырька валерьянку.

капать 2.2 ‘быть причиной того, что какая-то жидкость падает

каплями туда, где ее не должно быть’: капнуть борщом на юбку.

капать 3, разг. ‘пропускать постоянно через себя каплями жид-

кость’: У нас опять кран капает.

капать 4, разг.-сниж. ‘накапливаться регулярными порциями’ [о

деньгах]: Деньги капают на счет в банке.

капать 5, перен. разг. уходящ. ‘периодически сообщать о ком-л.

что-л. компрометирующее’: Она капает на меня директору.

капать 1, тж устар. ка́плет, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ тж устар.
ка́плющий, ДЕЕПР тж устар. ка́пля; часто БЕЗЛ; СОВ капнуть.
Пот капает с носа; Воск капает с горящей свечи; С ветвей
капало; Откуда капает?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает с А2 на А3 ‘Жидкая субстанция А1
падает каплями из места А2 в место А3, обычно через равные,
не слишком большие, промежутки времени’.

1. Метонимические употребления применительно к природ-
ным явлениям, характеризующимся падением воды, в роли
А1: Дождик капает.
2. Образные употребления применительно к медленной речи:
Речь его звучит тише, медленней, капают слова (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Вода капает.
А2 • с РОД: капать с потолка.

• из РОД: капать из крана <из трещины>.
А3 • КУДА: капать на лицо <в таз, под стол, за шиворот>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капать равномерно <мерно, методично>;
капать звонко <громко>; капать крупными каплями, капать
частыми каплями, капать прозрачными каплями; капать с
сосулек <с крыши>, капать из носа <изо рта>; капать на
пол <на землю>; капать в миску <в ведро>; капать на брюки
<на платье>; капать на колени <на грудь>; Кровь <слюна>
капает; Слезы капают; Конденсат капает; Самогонка <си-
вуха> капает; Растаявшее мороженое капает; С неба капало
[Шел слабый дождь].

Снова стало слышно, как в кухне капает вода – ды, ды, ды,
ды (А. Волос). Слезы бегут забавными ручейками и капают
на ее [Лики] рубашку, оставляя темные пятна (Т. Соломати-
на). Она [Катя] держала правую руку вытянутой вперед, с
ладошки у нее капала кровь (А. Геласимов). Если клей капает,
то он жидкий, если застывает на лету и падает сгустка-
ми – густой (Т. Матвеева). В конце февраля резко потеплело,
с крыш капало, черная грязь чавкала под ногами (Т. Трони-
на). Туча закрыла небо, капнули капли дождя. Но промчалась
тучка, так и не намочив земли (Г. Александров).
СИН: брызгать; АНА: сочиться, течь, струиться; лить, хле-
стать; ДЕР: капель; закапать [Откуда-то закапало]; нака-
пать [Накапала небольшая лужа]; покапать [Покапало и пе-
рестало].
капать 2.1, СОВ капнуть [обычно одну каплю] и накапать
[обычно несколько или много капель].
Капать из пипетки; капать в глаза капли; капнуть йодом на
ссадину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает в А3 жидкость А2 из А4 ‘Человек А1
держит небольшой сосуд или специальное приспособление
А4 в таком положении, что из него падает каплями в место
А3 жидкость А2, для того, чтобы А2 попала в А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: капать масло.

• РОД: капнуть уксуса.
• ПАРТ: капнуть уксусу.
• ТВОР: капни перекисью водорода (на ранку).

А3 • в ВИН: капать в нос.
• на ВИН: капнуть на постельное белье (одеколоном).

А4 • ТВОР: капать пипеткой.
• из РОД: капать из флакона.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капать валерьянку <валокордин, витамин
Д>; капать по одной капле; капать раствор в левую ноздрю
<глубоко в рот>; накапать несколько капель в мензурку.

Бабушка […] с жалким лицом капала себе привычный кор-
валол (М. Палей). [Начальник цеха гриппозной вакцины] вак-
цинирует сотрудника: вскрывает ампулу, разводит порошок
дистиллированной водой, набирает в шприц и капает в нос
(«Русский репортер», 2009). Одну каплю масла капают на
кусочек сахара, кладут его в рот и медленно рассасывают
(«Наука и жизнь», 2008). Капая на блюдечко воском, Ральф
поразился тому, как это оказывается сложно, все время ка-
пать в одно и то же место (М. Петросян). Приступ минул
раньше, нежели жена успела накапать лекарство в рюмку
(Ю. Нагибин). Ведь я все-таки немножко ученый, мне подавай
факт. Картошку разрежь и капни йодом – сразу посинеет.
Капай хоть здесь, хоть в Америке – все равно (В. Дудинцев).
СИН: пускать, закапывать (лекарство в глаза); АНА: вли-
вать, заливать; ДЕР: капельница, пипетка; прокапать (лекар-
ство).
капать 2.2, СОВ капнуть.
Капать слюной <кровью>; нечаянно <случайно> капнуть на
блузку; Ты капаешь чаем <жиром, маслом> на скатерть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает жидкостью А2 на А3 ‘Существо А1
совершает какое-то действие или с ним происходит что-то, что
является причиной того, что жидкость А2 капает 1 на объект
А3; это не является намерением А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: капнуть кислотой (на одежду).
А3 • в ВИН: капать в суп (слезами).

• на ВИН: капать (рассолом) на брюки.
Мама расплакалась, рылась в коробках, ища пластырь и

йод, а отчим капал кровью на паркет (М. Шишкин). Гюль
языком вылавливала куски прямо из банки, капая соком на
свою объемистую грудь, обтянутую нелепой куцей маечкой
(М. Гиголашвили). Тамарка, уже совсем «тепленькая», ела
неаккуратно, капая борщом себе на платье (А. Житков). Мо-
нах над книгой бормотал, крестился, капая воском на пол
и на страницы книги (А. Чапыгин). Он [кот] высунул язык,
тяжело дышал и капал слюной (М. Аромштам).
СИН: брызгать; АНА: проливать, расплескивать; ДЕР: зака-
пать (одежду кровью).
капать 3, СОВ нет; разг.
Капающий умывальник; Кран капает третий день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает ‘Устройство А1, служащее для того,
чтобы из него текла вода, если этого захочет человек, пере-
стает нормально функционировать, так что жидкость из него
постоянно капает 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Рукомойник капает.

Лежу и прислушиваюсь – кран капает, соседи выключате-
лями щелкают (М. Трауб). Тишина. Капает плохо закрученный
кран. Журчит вода в писсуарах (О. Гладов).

СИН: подтекать, протекать, течь; ДЕР: разг. подкапывать
[Кран подкапывает].
капать 4, СОВ капнуть и накапать; разг.-сниж.
Капает потихоньку на сберкнижку; За год накапало всего
несколько тысяч; Мне капнуло что-то на карточку; За пере-
издание капает валюта.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает на А2 в размере А3 ‘Денежные сред-
ства А1 регулярно поступают порциями в размере А3 с интер-
валом А4 на счет А2 в финансовом учреждении’.

Ослабленные употребления применительно к регулярному
получению наличных денег самим человеком: А тогда рад
был, что и услугу доброму человеку оказывает, и в карман
денежка капает («Рыбак Приморья», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Проценты капают.
А2 • на ВИН: капать на счет (в Сбербанке).
А3 • по ДАТ: Капает по тыще.
А4 • ВИН: капать каждый месяц <раз в неделю>.

• КОГДА: капать еженедельно.
Я срочно связался с банком […], и мне подтвердили, что

мои пять миллионов лежат на счете и на них капают про-
центы (А. Тарасов). Работать не нужно, затраты нести
тоже, а на счет потихоньку капает («Богатей» (Саратов),
2003). Не-е, нам болеть нельзя, денежки капать перестанут!
(«Наука и жизнь», 2006). Они [представители агентства по
авторским правам] будут сидеть и ждать, когда тебе кап-
нет пять рублей из какого-нибудь Новосибирска, чтобы три
рубля из этих пяти отобрать? (С. Юрский). Судя по бан-
ковской книжке […], сумма накапала солидная – 230 тысяч
долларов (В. Синицына).
СИН: идти, набегать; АНА: прибавляться, накапливать-
ся.
капать 5, СОВ капнуть [один раз] и накапать; перен. разг.
уходящ.
Все ученики капали друг на друга; Кто капнул на меня дирек-
тору?; Накапал на друга начальству.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капает лицу А2 на А3 ‘Человек А1 неодно-
кратно сообщает наделенному властью лицу А2 порочащую
информацию А4 о человеке А3, обычно так, чтобы о факте
сообщения никто, кроме А2, не знал; говорящий отрицательно
относится к факту сообщения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: капать директору.

• в ВИН: капнуть в органы.
А3 • на ВИН: капать на начальника.
А4 • редк. про ВИН: капнуть про этот разговор.

• редк. о ПР: капнуть об этом разговоре.
• редк. что ПРЕДЛ: капнуть (начальству), что планиру-

ется забастовка.
То, что Алексей Бобринский являлся осведомителем ГПУ,

мы хорошо знали, но считали, что он капает на иностранцев,
а для нас безопасен (С. Голицын). А если ему кто-то нака-
пал о ее прошлом? (С. Романов). Шевелев сказал мне, что
Петров все время на меня «капал» (Д. Прохоров). Мы почув-
ствовали, что кто-то уже «накапал» на Жарова, – вспоминал
А. С. Яковлев (Ф. Чуев). Чего ты боишься, – говорю, – если он
накапал на нас, уже ничего не изменишь (Ф. Искандер). Будет
возмущаться, капнем на нее [учительницу] в налоговую ин-
спекцию за незаконную предпринимательскую деятельность
(А. Бузулукский).
СИН: доносить, жаловаться, наушничать, стучать, устар.
фискалить, ябедничать; АНА: заявлять, сигнализировать,
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кляузничать; закладывать, выдавать; разоблачать; оговари-
вать, оклеветать.
◊ капать на мозги см. МОЗГ; Над кем-л. не каплет ‘Кому-л.
нет необходимости срочно действовать’: Поедем через час,
над нами не каплет (В. Каверин); К глубокому сожалению,
наша национальная лень выработала другую мораль: «Над
нами не каплет», «Поспешишь – людей насмешишь», «Дело
не медведь – в лес не убежит» и т. п. (М. Меньшиков). [М. Г.]

КАПИТА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
капитал 1.1

Возвращение капиталов в Россию; вкладывать капиталы в
промышленность <в сельское хозяйство>; Сто тысяч – это
еще не капитал.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность очень большого количества де-
нежных средств А2, являющихся собственностью лица А1,
которые приносят или могут приносить прибыль’.

1. Форма МН синонимична форме ЕД: отцовский капитал
и недвижимость – отцовские капиталы и недвижимость.
2. Специальные употребления применительно к материаль-
ным ресурсам и оборудованию, используемым в процессе
производства, на приобретение которых потрачены денеж-
ные средства, – обычно в сочетаниях экон. основной капитал,
оборотный капитал: физический износ основного капитала,
кардинальное обновление основного капитала; При существу-
ющем огромном износе основного капитала необходим еже-
годный прирост капвложений […] на 18–20 % («Время МН»,
2003).
3. Ослабленные употребления применительно к любой сумме
денег, часто ирон.: У него с собой капиталов <капитала> –
всего пятьдесят рублей; За всю жизнь так капитала и не на-
жил; Какой-никакой капитал у него имелся; Александр Ивано-
вич выложил весь свой наличный капитал – двадцать копеек
(М. Куприна-Иорданская); Больший процент из оставшейся
части населения вообще существует за счет приусадебных
участков, огородов и какого-то нажитого до этого капитала
(«Бизнес-журнал», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капитал банка <группы компаний>.

• ПРИТЯЖ: наш капитал.
• КАКОЙ: иностранный <банковский> капитал.

А2 • в ВИН: капитал в пять миллионов евро.
• КАКОЙ: многомиллиардный капитал; капитал выше

<не меньше> миллиарда долларов.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в функции несогласованного
определения в форме РОД с возможным зависимом при нем:
пять миллионов евро <долларов> (стартового) капитала; Из
двух миллионов рублей капитала Кузмичёв с Мельниковым су-
мели за полгода сделать пятнадцать миллионов (В. Аничков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Промышленный <банковский> капитал;
акционерный капитал; экон. постоянный <переменный> ка-
питал; финансовый капитал; уставный капитал; частный
капитал; международный <иностранный, российский, фран-
цузский> капитал; офшорные капиталы; венчурный капитал;
материнский <семейный> капитал [в современной России
социальная выплата при рождении или усыновлении ребенка];
свободные капиталы; владелец капитала; недостаток капи-
тала; консолидация капитала; проценты с капитала; приток
капитала в страну, привлечение капиталов из России, про-
никновение российского капитала в Европу; отток капитала,
бегство капиталов из страны; доход от своего капитала; пе-
риод первоначального накопления капитала; иметь капитал,
владеть капиталом; нажить капитал, аккумулировать капи-

тал, жить на проценты с капитала; использовать капитал,
вкладывать капитал в нефтяную промышленность; получать
доход от капитала; уводить капиталы от налогообложения;
Их совокупный капитал составляет два миллиарда евро.

Когда нет оборотного капитала, то приходится брать
муку в кредит, в долг (А. Рыбаков). Для них [участников фо-
рума] важно защитить собственные разработки, показать
их промышленникам, экспертам, представителям венчурного
капитала («Эксперт», 2015). Ходорковский […] старается
сделать свою компанию «прозрачной» для контроля, платит
до копейки налоги, силится превратить свои капиталы в «ло-
комотив национального развития» (А. Проханов). Недавно
принято решение о создании ЗАО «Индустриальный парк» –
уже выделено место для строительства, определен устав-
ный капитал, идет процедура регистрации («За рулем», 2003).
[Вице-премьер] порекомендовал создать условия для привле-
чения в сферу ЖКХ частного капитала («Время МН», 2003).
Так что остается рассчитывать на приток местных капи-
талов – иначе большая часть держащегося на плаву среднего
бизнеса может запросто пойти на дно («Совершенно секрет-
но», 2003).
СИН: разг. капиталец; АНА: деньги; состояние; богатство,
миллионы, толстый <тугой, полный> кошелек <карман>, ту-
гая <толстая> мошна; активы; оборотные средства; ва-
люта; сбережения; ДЕР: капиталист; капитализировать;
капитало... [капиталовложения, капиталоемкий].
капитал 1.2, МН нет.
Страны капитала; конкуренция с крупным капиталом; огра-
ничить власть капитала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й капитал ‘Совокупность людей, владеющих
капиталом 1.1 и вкладывающих его в отрасль А1 экономики’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капитал нефтяной промышленности.

• КАКОЙ: нефтяной капитал.
Многие успешно работающие предприятия среднего клас-

са принадлежат тем же «олигархам» или другим предста-
вителям крупного капитала («Совершенно секретно», 2003).
Путин не только дистанцируется от крупного (в данном слу-
чае нефтяного) капитала, но и любит продемонстрировать
стопроцентную зависимость этого капитала от полити-
ческой воли Кремля (Л. Велехов). Четвертая власть – это
власть капитала, срощенного с купленными им СМИ («Об-
щая газета», 1995). В столичном «Петровском пассаже» –
выставка раритетных советских плакатов 1920-1980-х го-
дов «Смерть мировому капиталу!» «(Огонек», 2013). Вот она,
рука истинных хозяев Америки – монополистического капи-
тала. Это их приказ. Президент даже может и не знать
о нем: ведь он просто их марионетка, подставная фигура
(О. Гриневский). Цены были крайне занижены, конкуренция
со стороны иностранного капитала не допускалась («Наука
и жизнь», 2007).
СИН: бизнес, денежные мешки.
капитал 2, перен.
Интеллектуальный капитал; накопить уникальный капитал
сотрудничества; Единственный его капитал – это знания.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й капитал А1 ‘Нематериальный ресурс А2,
который есть у лица А1 и который представляет большую
ценность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (человеческий) капитал России.

• ПРИТЯЖ: наш капитал.
А2 • КАКОЙ: человеческий капитал.

• РОД: капитал доверия.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драгоценный <самый важный, главный>
капитал; моральный капитал, культурный капитал, природ-
ный капитал; общественный капитал; символический капи-
тал; заработать <нажить> политический капитал.

Вы просто боитесь испортить себе фигуру и красоту –
этот ваш единственный капитал (А. Куприн). Наш самый
драгоценный капитал – кадры, люди, их и беречь надо как зе-
ницу ока (В. Гроссман). Безусловно, сколько-нибудь известный
человек в руководстве – символический капитал, последний
ресурс разоряющегося сельскохозяйственного предприятия
(«Русская Жизнь», 2008). Надо создать условия для исполь-
зования интеллектуального капитала в собственной стране,
для предотвращения его утечки за рубеж («Жизнь националь-
ностей», 2004). Косопузый отмежевался от меня в покаянном
письме на имя начальства. Письмо было принято с недоуме-
нием; в общем, политического капитала он не нажил (И. Гре-
кова). Бабушкиным главным «капиталом» были бесконечная
доброта и гениальные картофельные драники (А. Сурикова).
АНА: (интеллектуальный) багаж.
◊ мертвый капитал ‘материальная или интеллектуальная
ценность, которая никак не используется ее владельцем и по-
этому никакой пользы ему не приносит’: Кузнецкий бассейн
представлял собой мертвый капитал. Уголь не разрабатывал-
ся из-за отсутствия поблизости рынков его сбыта (И. Алек-
сандров, Г. Григорьев); У него был один резерв – корзина […],
темных увесистых бутылок из-под красного «рубина», но что
с ним делать, с этим резервом? Мертвый капитал. В сельпо
не принимают: не марочный товар (Ф. Абрамов). [Ю. А.]

КАПИТАЛИ́ЗМ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Американский <российский> капитализм; государственный
капитализм; идти по пути капитализма.
ЗНАЧЕНИЕ. Капитализм А1 ‘Экономический строй в стране
А1, основой которого является право частной собственности
на средства производства’.

Метонимические публицистические употребления приме-
нительно к властям страны, имеющей такой экономический
строй, обычно с приписыванием им отрицательных свойств:
Выходит яростная, гневная книга, обличающая самодоволь-
ный британский капитализм (Б. Полевой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капитализм Японии <Южной Кореи>.

• в ПР: капитализм в Германии.
• на ПР: капитализм на Кубе.
• КАКОЙ: французский капитализм.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классический капитализм; дикий <хищ-
ный, хищнический, бандитский> капитализм; государствен-
ный <регулируемый> капитализм, банковский <корпоратив-
ный, монополистический> капитализм, авторитарный <оли-
гархический> капитализм; молодой <развитой, развитый,
зрелый, поздний> капитализм; современный <либеральный,
неолиберальный> капитализм, промышленный <индустриаль-
ный> капитализм; утопия идеального капитализма; возник-
новение <становление, развитие> капитализма, экспансия
капитализма, загнивание <кризис, гибель, крах> капитализ-
ма; реставрация капитализма; соревнование социализма с
капитализмом; дискуссии о будущем капитализма; образн.
журн. акулы капитализма, образн. журн. звериный оскал ка-
питализма; образн. журн. гидра капитализма; образн. журн.
оковы капитализма; советск. пережитки капитализма в со-
знании людей; строить капитализм, жить при капитализ-
ме; бороться с капитализмом, выступать против капита-
лизма.

Главный пафос всего творчества Достоевского […] есть
борьба с овеществлением человека, человеческих отношений и
всех человеческих ценностей в условиях капитализма (М. Бах-
тин). Тогда казалось, что главное противоречие в мире – это
конфронтация социализма и капитализма (С. Капица). Рос-
сийский капитализм коррумпирован, олигархичен, бессмыс-
лен и беспощаден, и это в равной степени касается и СМИ
(Д. Волков, В. Сунгоркин). В наши дни идет следствие по
делу о покушении на Платона Маковского, владельца немере-
ного состояния, основа которого заложена в период дикого
капитализма («Финансовая Россия», 2002). В 90-х «народного
капитализма» не получилось: подавляющее большинство лю-
дей рассталось с ваучерами за бесценок («Русский репортер»,
2008). Коммунистическая идея потерпела крах, и то, что по-
сле нее получилось, им [представителям старшего поколения]
тоже непонятно, они это не принимают. Другого они хотели,
если капитализма, то с человеческим лицом и обаятельной
улыбкой (С. Алексиевич).
СИН: рыночная экономика; АНТ: социализм, плановая эконо-
мика; ДЕР: капиталист; капиталистический. [Ю. А.]

КАПИТАЛИ́СТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Венчурный капиталист; стать капиталистом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который владеет капиталом и вкла-
дывает его в крупное производство и на которого работает
большое количество других людей’.

1. Коннотации – эгоизм, алчность, безнравственность; в
публицистических текстах часто выражает отрицательную
оценку: Разве капиталист думал о благосостоянии народа?
Он вкладывал капитал туда, где рубль давал сто рублей («Зна-
ние – сила», 1998); Наши новые капиталисты срывают быст-
рые деньги и в новую технику не вкладывают (М. Чулаки);
И вот что удивительно: мы […] верим, что не могут врать
в сообщении ТАСС. Это капиталисты врут! (Г. Чухрай).
2. Ослабленные употребления применительно к любому че-
ловеку, на которого кто-то работает: А Борька, капиталист
проклятый, норовит на чужом горбу выехать. Эксплуататор
педиатров! («Криминальная хроника», 2003); Многие мелкие
и средние наши «капиталисты», бывшие инженеры или вра-
чи, вместе с нанятыми ими работниками выбиваются из сил,
вкалывая с утра до ночи в каком-нибудь арендованном подвале
(«Советская Россия», 2003).
3. Ослабленные употребления в форме МН применительно к
представителям страны, в которой господствующим классом
являются капиталисты: Удобно примерять одежду не в узень-
кой кабинке за занавеской, а в просторной комнате. Вот ведь
умеют капиталисты ухаживать за клиентом (М. Баконина);
[Сахаров] уже не мог думать, что чего-то важного не зна-
ет – о внешней политике или о том, как капиталисты ведут
переговоры (Г. Горелик); У проклятых капиталистов сидел бы
в Силиконовой долине или где-нибудь в Массачусетсе и выду-
мывал бы совершенно никому пока не понятные изобретения,
глядишь – Эйнштейном бы стал (Т. Соломатина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Западно-европейские <американские, рус-
ские> капиталисты; крупный <успешный> капиталист;
корпоративный капиталист; капиталист старого закала,
современный капиталист; новоявленный <новоиспеченный,
новорожденный> капиталист; прогрессивный капиталист,
красный капиталист Савва Морозов; ист. министры-капи-
талисты [из лозунга «Долой десять министров-капита-
листов!», который появился 14 июня 1917 г. в больше-
вистской газете «Правда»]; уничтожить капиталистов как
класс; Капиталисты вкладывают деньги во что-л.; Капита-
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лист стремится извлечь из любой сделки максимальную при-
быль.

Какой-то хитроумный арестант догадался убедить его
[смотрителя тюрьмы] в том, что «Капитал» есть руко-
водство для тех, кто хотел бы стать капиталистом, раз-
житься деньгами (К. Чуковский). Любимая поговорка (точ-
нее, даже совет) венчурных капиталистов: лучше иметь
невеликий процент от большого пирога, чем пирог целиком,
но очень маленький («Бизнес-журнал», 2003). Когда в сере-
дине 1920-х годов в СССР началась антирелигиозная кам-
пания, не только елка, но и Дед Мороз […] стал рассмат-
риваться как «продукт антинародной деятельности капи-
талистов» («Отечественные записки», 2003). Известна го-
товность, с какой российские капиталисты отдавали соб-
ственность революционерам (В. Бибихин). Каждый номен-
клатурщик – потенциальный капиталист, который хочет
не только управлять, но и владеть управляемой собственно-
стью («Русский репортер», 2014). Теперь не я на хозяина, а на
меня люди работают, – он ткнул себя в грудь. – […] Я уже
капиталист, маленький пока, но буду и большой (В. Голяхов-
ский).
СИН: предприниматель, уходящ. фабрикант, разг. буржуй,
уходящ. необиходн. буржуа, уходящ. обиходн. буржуин;
АНА: инвестор; мажоритарный акционер; олигарх; делец;
банкир; разг. воротила; рантье; АНТ: уходящ. пролетарий;
ДЕР: разг. капиталистка. [Ю. А.]

КАПИТАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Капиталистическая экономика <модель>; капиталистиче-
ские страны.
ЗНАЧЕНИЕ. От КАПИТАЛИЗМ.

Шутливые употребления по аналогии с советскими клише,
содержащими слово социалистический: ударник капитали-
стического труда, капиталистическое соревнование, свет-
лое капиталистическое будущее, капиталистический реализм
[направление в немецком искусстве, возникшее в противовес
социалистическому реализму].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капиталистическое общество, капита-
листическое окружение, капиталистические страны <госу-
дарства>, капиталистический мир <строй>, капиталисти-
ческий Запад; капиталистический рынок, капиталистическое
производство, капиталистический способ производства; син-
тез капиталистической и социалистической моделей; капи-
талистические методы, капиталистический путь развития;
шутл. капиталистические джунгли; центр <периферия> ми-
ровой капиталистической системы; организовать что-л. на
капиталистической основе.

ГДР выступила с порочащей ее инициативой – создать
высокопроизводительный картофелеуборочный комбайн, ни
в чем не уступавший тому, который исправно выкапывал
картошку на капиталистических полях ФРГ (А. Азольский).
В Россию […] потянутся страховщики и банкиры, при-
чем не только с капиталами, но и с огромным опытом
построения светлого капиталистического будущего («Ве-
черняя Москва», 2002). Когда в 1929 году после «черно-
го вторника» в США весь капиталистический мир охва-
тила Великая депрессия, японским компаниям пришлось
не менее тяжело, чем американским («Русский репортер»,
2012). Почему, когда наши люди уезжают за границу, они
там нормально вписываются в капиталистическую жизнь?
(С. Алексиевич). Российским финансовым властям удалось
уничтожить долг и кредит, которые со времен Адама Сми-
та везде в мире считаются главным достижением разви-

той капиталистической экономики и ее двигателем («Экс-
перт», 2014). Конкуренция есть везде, и конкурента надо
убрать, это закон капиталистических джунглей (А. Мари-
нина).
СИН: рыночный, буржуазный; ДЕР: капстрана; по-капитали-
стически. [Ю. А.]

КАПИТА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН
-ее.
капитальный 1

Капитальная постройка; капитальное сооружение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Построенный из прочных материалов с расче-
том на то, чтобы служить долгое время, и обычно достаточно
большой’.

1. Суженные терминологические употребления в слово-
сочетании капитальная стена, означающем ‘стена, идущая
через все сооружение и служащая одной из его опор’.
2. Суженные терминологические употребления в словосочета-
нии капитальное строение, означающем ‘строение, имеющее
фундамент и оформленное документально’.
3. Суженные терминологические употребления в словосочета-
нии объект капитального строительства, означающем ‘стро-
ение, рассчитанное на долгое время, постройка которого еще
не завершена’.
4. Сдвинутые употребления в словосочетаниях типа капиталь-
ный ремонт, означающих ‘выполняемый с целью устранения
износа, с расчетом на то, чтобы его результаты сохранялись
долгое время, затрагивающий важные части ремонтируемого
объекта и требующий больших усилий’: Достигнутый успех
омрачал лишь значительный износ кораблей, многие из кото-
рых требовали капитального ремонта из-за нещадной экс-
плуатации временщиками (Ал. Колмогоров); К 1000-летию
Ярославля приурочены также строительство культурно-об-
разовательного центра (планетария) имени В. В. Терешко-
вой […] и капитальная реконструкция стадиона «Шинник»
(Л. Волкова); Он [коммунистический строй] все равно был
обречен на капитальную перестройку, и в какие иные формы
она бы отлилась – бог весть (М. Соколов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капитальное жилье; капитальный памят-
ник <монумент>; капитальный мост; капитальный гараж;
капитальный забор; капитальный фундамент; нагрузка на
капитальные стены; построить <воздвигнуть, возвести>
капитальное здание; разрушить <сломать, снести> капи-
тальный дом.

Его больше всего возмутило намерение Иванько разрушить
капитальную стену, что непременно привело бы к деформа-
ции всего здания (В. Войнович). Самыми известными творе-
ниями Екатерины стали […] Бутырка в Москве и Владимир-
ский централ – капитальные строения с мужским, женским,
этапным отделениями, помещениями для пересыльных, несо-
вершеннолетних и больных (М. Клапатнюк). Промозглым но-
ябрьским днем 1997 года в деревянной церквушке в Советском
районе (капитальный храм еще не успели возвести) отпевали
Александра Плитченко (А. Горшенин). Все, о чем рассказал
Михаил Федорович Янчук, относится только к капитальным
гаражам, это не распространяется на металлические гара-
жи (В. Лихачев). И уже через два года на окраине деревни вы-
росли капитальные постройки: водонапорная башня и разные
подсобные помещения (А. Приставкин). Дом был капиталь-
ный, фундамент из гранитных камней, добротная кирпичная
кладка. (Д. Рубина).
СИН: прочный, крепкий, фундаментальный, основательный,
добротный, несущий [несущая стена]; АНА: стационарный;
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постоянный; долговечный; на века; на все времена; АНТ:
непрочный, некрепкий, хлипкий, ненадежный, шаткий; ДЕР:
капитальность; капитально.
капитальный 2

Капитальный том; капитальная вещь <монография>; автор
капитальных трудов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Содержащий важную, глубокую и всесторон-
нюю информацию о предмете научного исследования, обычно
суммирующий накопленные результаты исследований’.

Ослабленные и часто шутливые употребления в значении
‘большой, в высокой степени’: Последним словом, которое я
вбила в поисковое окошко, был «мост». И тут меня ожидал
капитальный облом. Система обнаружила семьдесят восемь
объектов (Т. Сахарова); То, что водопропускные трубы в го-
роде осматриваются и прочищаются только в случаях их ка-
питального засора, а не регулярно – известно всем (Н. Юрьев-
ский); Дибир одобрительно хмыкнул: «Какой красавчик!» –
Капитальный красавчик! – заявил Мага (А. Ганиева). А далее
делается незаметный, но в действительности капитальный,
переход к гораздо более сильному тезису: «Всякое мнение не
менее ценно, чем любое другое» (А. Зализняк).

Он [В. П. Эфроимсон] создал ряд интереснейших капиталь-
ных трудов, увидевших свет уже после его смерти: «Генетика
гениальности», «Педагогическая генетика», «Генетика этики
и эстетики» и другие (Е. Пчелов). В год Великой победы в
Москве выходит 16-я и последняя научно-техническая работа
ученого и педагога – капитальный учебник «Матрос 1 и 2-го
класса» (270 страниц) тиражом в 10 000 экземпляров (Ал.
Колмогоров). «Яблочники» соберут капитальный том, укра-
сят его таблицами – в дальнейшем в новой Госдуме у фракции
будет серьезная повестка дня (О. Редичкина). В списке его
[В. Я. Курбатова] трудов, наряду с капитальной монографией
«Физико-химические теории и их приложение в практике», –
книги о дворцах и музеях, исторических ценностях и парках
Петербурга и его окрестностей (С. Владимиров, В. Волков).
СИН: фундаментальный, основополагающий, обстоятельный,
глубокий, основательный; АНА: важный; значительный; боль-
шой; солидный, масштабный; детальный; АНТ: поверхност-
ный, мелкий, неглубокий, неосновательный; ДЕР: капиталь-
ность; капитально.
капитальный 3, необиходн.
Капитальные потоки; капитальные расходы.
ЗНАЧЕНИЕ. От капитал 1.1.

1. Суженные терминологические употребления в словосо-
четании капитальные вложения, означающем ‘вложения в
основной капитал предприятия’.
2. Суженные терминологические употребления в словосочета-
ниях типа капитальные траты <затраты, расходы>, означа-
ющем ‘связанные с вложением в основной капитал предприя-
тия’.

Меры валютного контроля должны распространяться
только на краткосрочные капитальные потоки, сроком не бо-
лее 6 или 12 месяцев («Эксперт», 2015). Вырученные средства
компания намерена направить на погашение долгов, капиталь-
ные вложения и выплату дивидендов («Финансовая Россия»,
2002). Несмотря на такой оптимизм, Continental Resources
на всякий случай урезала запланированные на 2015 год ка-
питальные расходы в объеме 600 млн долларов («Эксперт»,
2015). Животноводы и птицеводы получат 970 млн рублей по
статье «Затраты капитального характера» – на строитель-
ство и реконструкцию очистных сооружений («Коммерсантъ-
Власть», 1998).
АНА: финансовый; денежный; инвестиционный. [Ю. А.]

КАПИТА́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
капитан 1.1 ‘командир судна’: капитан «Титаника».

капитан 1.2 ‘руководитель спортивной команды’: капитан «Дина-

мо».

капитан 1.3, перен. необиходн. ‘лицо, влиятельное в какой-л. об-

ласти’: капитаны бизнеса.

капитан 2.1 ‘воинское звание офицера в армии’: пехотный капи-

тан.

капитан 2.2 ‘воинское звание офицера на флоте’: капитан первого

ранга.

капитан 1.1

Капитан «Титаника»; капитан Кук <Немо>.
ЗНАЧЕНИЕ. Капитан А2 ‘Командир экипажа судна А2’.

1. Коннотации – смелость, интерес к неизведанному. Ча-
сто используется в названиях литературных произведений и
наименованиях их героев: Капитаны [стихотворение Н. Гуми-
лева]; Пятнадцатилетний капитан [название романа Ж. Вер-
на]; Два капитана [название романа В. Каверина]; Капитаны
песка [название романа Ж. Амаду]; Приключения капитана
Врунгеля [название юмористической повести А. Некрасова],
капитан Грей (А. Грин), Жил отважный капитан (В. Лебедев-
Кумач), Споем веселей, / Пусть нам подпоет / Седой боевой
капитан (А. Чуркин).
2. Метонимические употребления применительно к экипажу
судна в роли А2: Глава шестая, в которой Кошачий Зуб пред-
лагает мне быть капитаном пиратов (В. Губарев); Бунт на
корабле пресекался капитаном флибустьеров немедленно и
жестоко (И. Павская).
3. Сдвинутые терминологические употребления в сочетании
капитан порта применительно к человеку, по должности от-
вечающему за безопасность судоходства в порту.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: капитан судна.

• разг. КАКОЙ: пиратский капитан.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старый <опытный> капитан, бессмен-
ный капитан; отважный <бравый> капитан; капитан паро-
хода <теплохода, парусника, яхты, танкера, буксира, транс-
атлантического лайнера, подводной лодки, катера стороже-
вой охраны, чайного клипера>; капитан рыбопромыслового
флота <пассажирского флота>; капитан дальнего плавания;
мундир капитана, каюта капитана; по команде капитана;
помощник капитана, старший помощник капитана; назна-
чить капитаном; кругосветное плавание корабля «Суворов»
под командованием капитана Лазарева.

По мнению спасателей, капитан Валерий Авдеев не дол-
жен был выводить в море сухогруз класса «река-море» при
волне в пять баллов (К. Гетманский). Желающие отправиться
в американские колонии должны были заплатить капита-
ну немалые деньги за путешествие (Л. Малков). Мое сердце
заколотилось, к лицу прилила кровь, и, забыв о всякой предо-
сторожности, я подскочил к пиратскому капитану (В. Губа-
рев). Опытный полярный капитан, потомственный помор,
В. И. Воронин, категорично высказывая свое мнение о непри-
годности судна для арктических плаваний, не хотел прини-
мать командование над «Челюскиным» (В. Чуков). Ночью
капитан корабля поймал одного офицера, когда тот пода-
вал фонариком сигналы шедшим параллельно быстроходным
немецким катерам (О. Копытов). Мы капитаны, братья капи-
таны, / Мы в океан дорогу протоптали, / Мы дерзким килем
море пропороли / И пропололи от подводных трав (Н. Матве-
ева).
СИН: разг. кэп; ДЕР: редк. капитанство; капитанша; капи-
танка [форменная фуражка капитана судна]; капитанский
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[капитанский мостик ‘надстройка на палубе корабля, где на-
ходится капитан во время маневров’]; спец. капитан-дирек-
тор [капитан промыслово-перерабатывающего судна].
капитан 1.2

Капитан футбольной <хоккейной> команды; капитан спар-
таковцев.
ЗНАЧЕНИЕ. Капитан А2 ‘Член спортивной команды А2, на-
значенный или выбранный ее лидером’.

1. Метонимические употребления применительно к спортс-
менам команды в роли А2: капитан противников; Отличные
соревнования! – сказал капитан победителей Борис Шишкин
(С. Веткин).
2. Расширенные употребления применительно к командам на
интеллектуальных и других неспортивных соревнованиях: ка-
питан команды в «Что? Где? Когда?», капитан команды
КВН, капитан команды школьников на олимпиаде по матема-
тике.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: капитан «Спартака» <волейбольной команды>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многолетний <старый, легендарный> ка-
питан команды, молодой <новый> капитан команды; капи-
тан сборной России по футболу <по волейболу, по баскетбо-
лу, по хоккею>; капитан чемпионов мира; капитан «Динамо»
<«Крыльев Советов», разг. «Крыльев»>.

Тут и выяснилось, что Рик в гребле – настоящий ас, быв-
ший капитан команды Кембриджа (Д. Рубина). Без капитана
«Манчестер Юнайтед» Ирландия – команда прилежная и
боевая, но весьма заурядная («Известия», 2002). Мама капи-
тана хоккеистов Миши Маслова […] вспоминала, как про-
шлой зимой команда «Текстильщик» выиграла районные со-
ревнования на приз ЦК ВЛКСМ (В. Башарина). Прозвучал
российский гимн, […] капитаны команд обменялись тради-
ционным рукопожатием, и состоялось первое вбрасывание
сезона (Е. Чежегов). Капитанами ведущих команд, например,
до недавних пор могли быть только любители (В. Овчинни-
ков).
АНА: руководитель, начальник, глава, старший; вождь, ли-
дер; разг. шеф, разг. босс, разг. старшой; предводитель,
неодобр. главарь; крестный отец [в мафии]; ист. атаман (раз-
бойников); ДЕР: экс-капитан [экс-капитан сборной Италии].
капитан 1.3, перен. необиходн.
Капитаны бизнеса; капитаны промышленности.
ЗНАЧЕНИЕ. Капитан А2 ‘Лицо, влиятельное в сфере А2 и
продвигающее развитие А2’ [по коннотации интереса к неиз-
веданному].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: капитан российской экономики.

Не удается организовать даже встречу президента с «ка-
питанами» российской экономики (И. Гальперин). Капитаны
бизнеса (или, по крайней мере, некоторая их часть) уверены,
что во всех российских бедах включая коррупцию виновато
государство (А. Чудодеев). Личное благополучие капитанов
реформ – олигархов имеет ключевое значение для всех нас
(С. Доренко). Поэтому капитаны мира при желании всегда
могут найти прогноз, удовлетворяющий политической конъ-
юнктуре и, стало быть, избавляющий от необходимости раз-
мышлять о возможных тяготах будущего (А. Крушанов).
СИН: флагман; АНА: пионер; акула, монстр.
капитан 2.1

Получить звание капитана; дежурный капитан.
ЗНАЧЕНИЕ. Капитан А2 ‘Звание в армии или правоохрани-
тельных органах А2, идущее после звания старшего лейтенан-
та, или лицо, имеющее это звание’.

Звание капитана входит в военную иерархию в сухопут-
ных войсках, в воздушно-космических силах, в военно-ме-
дицинской службе и в других армейских и военизированных
структурах в России и в некоторых других странах.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: капитан полиции <пехоты>.

• обиходн. КАКОЙ: смершевский капитан.
КОНСТРУКЦИИ. В случае, если А2 выражено существитель-
ным в форме РОД, оно обычно следует за ключевым словом:
капитан СМЕРШа. Сочетания со словами гвардия и лейб-
гвардия, в которых А2 предшествует управляющему слову,
воспринимаются как уходящие: На головной БМ ехал коман-
дир дивизиона – гвардии капитан Гелло (И. Максимов). Все
другие подобные сочетания устарели: Вскоре после оставле-
ния Москвы докладывал я князю Кутузову, что артиллерии
капитан Фигнер предлагал доставить сведения о состоянии
французской армии в Москве; князь дал полное соизволение
(А. Попов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пехотный капитан, капитан пехоты, ка-
питан морской пехоты, артиллерийский капитан, капитан
артиллерии, саперный капитан; общевойсковой капитан; ми-
лицейский капитан, капитан милиции <полиции>; капитан
медицинской <интендантской службы>; капитан саперов;
отставной капитан, бывший капитан, капитан запаса; ист.
капитан лейб-гвардии; звание <чин> капитана; мундир капи-
тана; под командованием капитана; по команде капитана;
присвоить кому-л. звание капитана, лишить кого-л. звания
капитана.

Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Ми-
хайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку,
удовлетворенно кивнул (В. Гроссман). Кямал работал в пра-
воохранительных органах, в чине капитана (В. Токарева).
К трем статьям обвинения Н. Лухманову добавили четвер-
тую (58-7 – вредительство), лишили звания капитана и... при-
говорили к немедленному расстрелу с конфискацией личного
имущества (Ал. Колмогоров). Утром познакомиться с нами и
узнать, как устроились, зашел начальник гарнизона капитан
Чернышев (Р. Ахмедов). Более суток вели бой бойцы бата-
льона гвардии капитана Бельгина (С. Борзунов). Там, в Рай-
хенбахе, у меня был роман с врачом Комиссаровой – капитан
медицинской службы, видная женщина двадцати восьми лет,
такая же одинокая, как и я, умная, интеллигентная, воспи-
танная (А. Рыбаков).
АНА: ист. ротмистр [в драгунских полках и в корпусе жан-
дармов в конце XIX и начале XX вв.]; ист. есаул [в казачьих
войсках в те же годы]; ДЕР: капитанство; разг. капитанша;
ист. штабс-капитан; ист. капитан-исправник [начальник по-
лиции в уезде, избиравшийся дворянами из своей среды]; ист.
капитан-командор [воинский чин в русском флоте в некото-
рые периоды в XVII-XVIII в., предшествовавший в иерархии
чину контр-адмирала: Датский мореход Витус Ионассен Бе-
ринг к тому времени уже двадцать лет находился на русской
службе, имел чин капитана-командора, женат был на русской
и звался Иваном Иванычем (А. Алексеев)].
капитан 2.2

Капитан первого ранга; капитан третьего ранга Российского
императорского флота.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Звание в офицерском составе военно-морского
флота, соответствующее званию полковника <подполковни-
ка, майора>, или лицо, имеющее это звание’ [в сочетаниях
капитан первого <второго, третьего> ранга].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отставной капитан первого <второго,
третьего> ранга; звание <чин> капитана первого <второ-



КАПИТАН 80 КАПИТУЛИРОВАТЬ.................................................................................................................................................................

го, третьего> ранга; под командованием капитана первого
<второго, третьего> ранга; выйти в отставку капитаном
первого <второго, третьего> ранга.

Все подлодки были сведены в две бригады (командиры –
Герой Советского Союза капитан 1-го ранга Н. П. Египко и
капитан 2-го ранга А. Е. Орёл) (М. Морозов). Да, вот так
получилось, – продолжал гость, – потом меня в Китай по-
слали. А в Москву перевели капитаном первого ранга, но на
адмиральскую должность (В. Михальский). С заходом солнца
при спокойном море из Севастополя на Одессу вышел фрегат
«Везул» под командованием капитана 2 ранга И. И. Стожев-
ского (С. Аксентьев). С занимаемых должностей были сняты
начальник штаба бригады капитан 2-го ранга Николай Жиба-
рев […], заместитель командира бригады капитан 2-го ранга
Юрий Тарабукин и помощник командира дивизиона капитан-
лейтенант Василий Горобец (И. Ларичев). Теперь, тридцать
с лишним лет спустя, я иногда размышляю о том, как по-
вернулась бы моя жизнь, не случись тогда в купе празднич-
ного капитана третьего ранга со спиртом, сэкономленным
его морячками на протирке приборов (А. Кабаков). Виктор
Константинович Шишин, тогдашний старпом на «Крузен-
штерне» в звании капитана третьего ранга, был одним из
первых моих морских наставников (А. Городницкий).
ДЕР: капитан-лейтенант [воинское звание в офицерском со-
ставе Военно-морского флота России, соответствующее зва-
нию капитана в Сухопутных войсках]; кавторанг [капитан
второго ранга].
◊ нов. капитан Очевидность ‘человек, который говорит всем
известные вещи’: Кстати: тут нет электричек! Только при-
городные поезда. (Капитан Очевидность поясняет: в Иваново
нет электрифицированных путей) («Волга», 2010); Чтобы
не изобретать велосипед и не выступать в роли «капитана
Очевидности», который озвучивает банальные вещи, собери-
те всю информацию, относящуюся к вашим предложениям
(«Труд-7», 2009); Тут, не пренебрегая ролью Капитана Оче-
видности, приходится сказать: какой же все-таки позор, что
нам все еще требуются такие напоминания о том, что лю-
дей в нашей стране убивали ни за что («Новая газета», 2017).
[Ю. А.]

КАПИТУЛИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ и СОВ.
капитулировать 1.1

Восьмого мая 1945 года Германия капитулировала; Вермахт
капитулировал в Реймсе; Японцы капитулируют.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капитулировал перед А2 в А3 ‘В ходе войны
А3 между странами А1 и А2 страна А1 признала себя побеж-
денной и прекратила военные действия’.

Метонимические употребления применительно к укреплен-
ному пункту, военному объекту или части территории воюю-
щей стороны в роли А1: Сначала капитулировала крепость
Кастелламаре, потом два замка – Кастель д’Уово и Кастель
Нуово (Е. Тарле); Селемикские казармы капитулировали, но
большинство гарнизона бежало вглубь страны («Новое вре-
мя», 1909); Столица капитулировала, а регент, оказывается,
то ли погиб в бою, то ли покончил с собой (С. Ястребов); Вес-
ной 1712 года русские войска под командованием Меншикова
приступили к Штеттину […], капитулировавшему в сентяб-
ре того же года (О. Усенко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Япония капитулировала второго сентября 1945 го-

да.
А2 • перед ТВОР: (Франция) капитулировала перед Гитлером.
А3 • в ПР: капитулировать во Второй мировой войне.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Безоговорочно капитулировать, офици-
ально капитулировать; полностью <окончательно> капиту-
лировать; сразу <немедленно, поспешно> капитулировать,
слишком рано капитулировать; бесславно <позорно> капиту-
лировать; капитулировать в безнадежном положении; капи-
тулировать на условиях победителя <на основе Потсдамской
декларации>; капитулировать на западном фронте; заста-
вить кого-л. капитулировать; Противник капитулировал, Гар-
низон капитулировал, Армия капитулировала, Войска (Японии)
капитулировали.

Когда началась гитлеровская агрессия в Европе, Бельгия и
некоторые другие страны хоть как-то сопротивлялись. Да-
ния же мгновенно капитулировала (М. Гареев). Иссякал поток
писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония. Вой-
на на земле остановилась (В. Астафьев). Ночью из Заволжья
люди увидели, как небо над Сталинградом осветилось разно-
цветными огнями. Немецкая армия капитулировала (В. Гросс-
ман). Через три месяца война перестала быть странной,
еще через полтора месяца Франция капитулировала перед
Гитлером (А. Храмчихин). Аргентина вынуждена была капи-
тулировать в краткосрочной […], но ожесточенной войне с
Великобританией за владение Фолклендскими (Мальвинскими)
островами (Б. Явелов). Позже, на банкете, Барнес поднял
тост за армию, которая не капитулировала в положении, в
котором капитулировала бы всякая другая армия (Б. Слуц-
кий).
СИН: сдаться, сложить оружие, выбросить белый флаг, при-
знать свое поражение; АНА: прекратить сопротивление, от-
казаться от дальнейшей борьбы; сдать свои позиции, отсту-
пить; АНТ: победить, разбить, разгромить, одолеть, одер-
жать верх, нанести поражение; ДЕР: капитуляция.
капитулировать 1.2, журн.
В первой партии с Фишером Смыслов капитулировал на 23-м
ходу; Крамник в староиндийской защите капитулировал на
сороковом ходу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капитулирует в А3 ‘Участник А1 спортив-
ной игры А3 или фазы А3 спортивной игры, понимая, что он
оказался слабее своего соперника А2, отказывается от продол-
жения игры и, возможно, в установленной форме признает
себя побежденным’.

1. Метонимические употребления применительно к шах-
матным фигурам в роли А1: Фигурки на экране оживают:
кони рвутся вперед, […] ладьи выбираются на фланги, ферзи
бороздят просторы доски, слоны атакуют, а короли неминуе-
мо попадаются в ловушки и капитулируют (Е. Мостовщиков).
2. Ослабленные употребления применительно к неудаче ко-
манды или спортсмена А1 в одной фазе или одном эпизоде
игры: капитулировать в первом тайме <в третьем перио-
де>; Швед решается на бросок, едва войдя в зону соперника,
и Волков капитулирует («Советский спорт», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • перед ТВОР: капитулировать перед чемпионом мира.
А3 • в ПР: капитулировать в последней партии <во втором

сете>.
Ближе к финишу россиян заставили капитулировать на-

стойчивые венгры под предводительством Петера Леко и
Юдит Полгар («Известия», 2002). Канадцы, которые не скры-
вают, что приехали в Швецию повторить олимпийский успех,
заставили латышей капитулировать («Известия», 2002). Дво-
юродный брат Анны Курниковой Евгений Королев капитули-
ровал перед победителем «Ролан Гарроса-2004» Гастоном
Гаудио («Комсомольская правда», 2006).
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СИН: сдаться, сложить оружие, признать свое поражение,
поздравить противника с победой; АНА: проиграть, усту-
пить кому-л., разг.-сниж. продуть; спасовать; АНТ: победить,
разбить, разгромить, одержать верх; ДЕР: капитуляция.
капитулировать 2, перен.
Капитулировать в борьбе за голоса избирателей; капитули-
ровать перед трудностями; капитулировать перед наступа-
ющей болезнью; Власть капитулирует перед лицом экономи-
ческих вызовов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 капитулировал перед А2 в А3 ‘Лицо А1, ощу-
щая недостаток ресурсов для сопротивления А3 лицу или яв-
лению А2, прекратило сопротивление, что часто оценивается
как проявление слабости со стороны А1’.

1. Метонимические употребления применительно к боль-
шому сообществу людей в роли А1: Главный вывод доклада
«Диагностика российской коррупции» прост: Россия капиту-
лировала перед коррупцией (Г. Ильичев и др.).
2. Образные употребления применительно к области деятель-
ности в роли А1: Год прошел под знаком если не конца света,
то уж по крайней мере «конца кино». […] Кино – в глобальном
смысле – окончательно капитулировало перед реальностью
(Е. Гусятинский).
3. Образные употребления применительно к природным явле-
ниям в роли А1: На заводских трубах трепыхаются рваные
простыни тумана. Ночь капитулирует (Г. Башкуев); Зима
капитулировала, назад хода нет (Е. Завершнева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Руководство фирмы капитулировало.
А2 • перед ТВОР: капитулировать перед фронтом националь-

ного освобождения.
А3 • в ПР: капитулировать в этом противостоянии.

А2 может быть выражено синтаксическим зависимым от
А3: капитулировать в противостоянии [А3] с природой [А2].
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в абсолютивной кон-
струкции: Родись у нас мальчик, я бы капитулировал (С. До-
влатов); Ссорились один раз. Он первый позвонил: «Капитули-
рую». Я никогда не звонила ему сама (А. Терехов); Мамаша
капитулировала и пошла за ключами (А. Азольский); Кирок
мы с собой не принесли, лопаты мерзлую землю брали пло-
хо, и Кротов, сбив в брезентовых рукавицах руки, к вечеру
капитулировал (В. Шаров).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сразу <немедленно, поспешно> капиту-
лировать, слишком рано <заранее> капитулировать; поли-
тически <морально> капитулировать; капитулировать без
борьбы, капитулировать на унизительных условиях; капи-
тулировать в экономической <политической> сфере; капи-
тулировать перед крайностями регионализма; капитулиро-
вать перед тоталитаризмом <перед коммунизмом, перед фа-
шизмом>; капитулировать перед исламом <перед христи-
анством>; капитулировать перед фактами <перед реально-
стью>; капитулировать в споре <в полемике>; Она капиту-
лировала перед мужем и вернулась к нему.

То, что правительство капитулировало перед популизмом
Думы, – это не ошибка, это преступление (А. Будберг). Я по-
нял, что дела моих оппонентов плохи. Вскоре «регулирующие
органы» капитулировали. – Соберите собрание с кворумом, –
сообщили они, – как оно решит, так и будет (В. Войнович).
В день исследования я твердо настроился на благополучный
исход – я не собирался капитулировать перед продолжателя-
ми дела Вышинского и Берии (А. Собчак). Это был историче-
ский компромисс, благодаря которому английская аристокра-
тия не капитулировала перед новым классовым соперником –
буржуазией, а удержала за собой положение законодателя

нравов правящей элиты (В. Овчинников). Воевать против
законов природы – глупо. А капитулировать перед законом
природы – стыдно (А. и Б. Стругацкие). Они презирают вся-
кого, кто не готов капитулировать перед их очарованием
(О. Маховская).
СИН: сдаваться, отступать (перед трудностями), пасовать,
опускать руки; АНА: уступить; сленг слиться; КОНВ: ока-
заться сильнее [Он капитулировал перед наступающей бо-
лезнью – Наступающая болезнь оказалась сильнее его]; АНТ:
бороться (с трудностями), преодолевать (трудности), со-
противляться (трудностям); ДЕР: капитуляция; капитулянт-
ский. [Ю. А.]

КАПИТУЛЯ́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
капитуляция 1

Условия капитуляции; капитуляция окруженной группировки
войск.
ЗНАЧЕНИЕ. От капитулировать 1.1: А1 капитулировал перед
А2 в А3.

1. Метонимические употребления применительно к укреп-
ленному пункту или части территории воюющей стороны в
роли А1: Кронстедт сделал свой выбор. После капитуляции
крепости он и окружавшие его шведские офицеры перешли
на службу к российскому императору (К. Иванов).
2. Образные употребления применительно к соперничеству
или соревнованию держав или организованных групп людей
в мирных областях: Эти слова можно считать полной и без-
оговорочной капитуляцией России в «звездных войнах», гото-
виться к которым Москва начала еще 40 лет назад (И. Сафро-
нов).
3. Образные употребления применительно к природным явле-
ниям в роли А1: В два часа десять минут началась безогово-
рочная капитуляция ночи (М. Анчаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капитуляция Германии.

• ПРИТЯЖ: ваша капитуляция.
• КАКАЯ: немецкая капитуляция.

А2 • перед ТВОР: капитуляция перед армией северян.
А3 • в ПР: капитуляция во Второй мировой войне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. До <после> капитуляции; немедленная
<безоговорочная, полная> капитуляция, официальная <фак-
тическая> капитуляция; капитуляция противника; известие
о капитуляции; акт <протокол> о капитуляции, подробно-
сти <детали> капитуляции; вынуждать кого-л. к капитуля-
ции; принимать капитуляцию, подписывать акт капитуляции,
разг. подписывать капитуляцию; устар. сдаваться на капиту-
ляцию.

Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Герма-
нии, смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк
(Д. Гранин). После капитуляции Шестой армии, в феврале
же, нашими был взят Ростов (Э. Лимонов). После капиту-
ляции Японии во Второй мировой войне сахалинские корейцы
оказались предоставлены сами себе (Ю. Никитина). 5 мая
капитулировала немецкая группировка в Голландии, в ночь с 8
на 9 мая в Карлсхорсте была подписана безоговорочная капи-
туляция Германии (А. Храмчихин). После переговоров немцы
согласились подписать полную и безоговорочную капитуля-
цию (Е. Съянова). По другой [версии], Масхадова застрелил
свой же брат бандит, когда в подвале возникли разногласия
по поводу капитуляции перед русскими (Г. Садулаев).
СИН: сдача на милость победителя; АНА: сдача в плен;
КОНВ: победа [капитуляция южан перед северянами – по-
беда северян над южанами]; АНТ: победа.
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капитуляция 2, перен.
Полная капитуляция; моральная капитуляция; идейная <соци-
альная> капитуляция; капитуляция перед реальностью.
ЗНАЧЕНИЕ. От капитулировать 2: А1 капитулировал перед
А2 в А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капитуляция аристократии.

• ПРИТЯЖ: наша капитуляция.
А2 • перед ТВОР: капитуляция перед нацизмом.

В нынешней украинской действительности этот прагма-
тизм будет позиционироваться как предательство и капи-
туляция перед «москалями» (Г. Мирзаян). Солженицын явно
не жаловал либералов как в России, так и на Западе, полагая
что следование либеральным идеям – это путь самоослабле-
ния и капитуляции перед коммунизмом (Р. Медведев). Замена
настырного форварда стала знаком окончательной капиту-
ляции «Динамо» (А. Левых). Это письмо руководители FIS,
очевидно, восприняли как сигнал о капитуляции – отзыве иска
из гражданского суда (А. Митьков). В общенародном государ-
стве Хрущева был упразднен последний очаг демократии – на
выборах внутри самой партии. Уступка Хрущева равносильна
капитуляции перед партаппаратом (Г. Попов, Н. Аджубей).
[Ю. А.]

КАПКА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
капкан 1

Ставить капканы на зайцев <волков>; Капкан захлопнулся;
Лиса попалась в капкан.
ЗНАЧЕНИЕ. Капкан для А1 ‘Приспособление для ловли диких
животных А1’.

1. Обычно капкан состоит из пластины и двух железных
дуг с пружиной, скрепленных так, что когда А1 наступает на
пластину, дуги захлопываются, захватывая часть тела А1, и
А1 не может от них освободиться. Во многих странах исполь-
зование капканов запрещено законом.
2. Образные употребления применительно к природным объ-
ектам, которые очень затрудняют или делают невозможным
перемещение человека: капкан зарослей; Они [сапожищи] чав-
кали и чмокали во всех регистрах, от протяжного всхлипа,
когда создается вакуум, до легкого хлопка в момент освобож-
дения сапога из капкана грязи (А. Азольский); Попавшие в
морской капкан экскурсанты цепочкой лепились вдоль горы
(В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: капкан для лис.

• на ВИН: капкан на белок.
• КАКОЙ: волчий <медвежий> капкан.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Охотничий капкан; железный <стальной>
капкан; хитрый капкан; капкан браконьеров; капкан на медве-
дей <рысей, росомах, волков, лисиц, куниц, соболей, горноста-
ев, колонков>; открывать капканы; ставить <расставлять>
капкан; замаскировать капкан; ловить капканом; истреблять
капканами; поймать в капкан; попасть(ся) <угодить> в кап-
кан, оказаться в капкане [см. тж 2]; быть <находиться> в
капкане [см. тж 2]; сидеть в капкане; рвануться из капкана;
выбраться <вырваться> из капкана [см. тж 2].

Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в
них не мог попасться: они ущемляли, но не удерживали, и с
ними можно было уйти (Ф. Сологуб). Но охотился он только
на зверя, да еще на зайцев, на которых даже ставил капканы,
потому что от души ненавидел этих вредителей молодых
лесных насаждений (А. Куприн). Раньше всего необходимо
было заставить лису не ходить туда, где она привыкла пить

воду и охотиться за птицей и где – Мэн это знал – она могла
попасть в капкан другого охотника, который тоже следил за
ней (М. Горький). С пуделем случилось настоящее несчастье.
Его передняя лапа попала в капкан! (Е. Каретникова). Дедуш-
ка Иван лежал […] без сознания с капканом, замкнувшимся
у него на руке – это был как бы металлический браслет с
острыми крючьями внутри (Л. Петрушевская).
СИН: ловушка; АНА: мышеловка, крысоловка; западня, заса-
да; сети, силки; ДЕР: капканный.
капкан 2, перен.
Попасть в долговой капкан.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – капкан для А1 ‘Ситуация А2, из-за которой
человек А1 оказывается в очень плохом положении, так как
неправильно представлял себе эту ситуацию – как бы кап-
кан 1’.

Сдвинутые употребления применительно к положению в
шахматной игре, приводящему к неизбежной потере фигуры,
часто в кавычках: Черный ферзь в «капкане»; Ладья попала в
«капкан».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: капкан для вкладчиков.
А2 • РОД: капкан (банковского) кредита.

• КАКОЙ: ипотечный капкан.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капкан иллюзий <противоречий, страха>;
заманить <загнать> в капкан; попасть в капкан, оказаться
в капкане; быть в капкане; выбраться из капкана.

Я никуда не уеду, пока он не выжмет меня до капли. Ведь
я в капкане. И все движения, которые я делаю будто бы неза-
висимо, на самом деле движения существа, находящегося
в капкане (Ю. Трифонов). В этом как будто естественном
начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестан-
та на целый день – и капкан для духа его, вот что обидно
(А. Солженицын). Политолог О. А. Арин, подытоживая наши
возможности конкурировать с ведущими мировыми держава-
ми, категорично заявляет: «Россия, попавшая в стратегиче-
ский капкан в 1991 году, так из него и не вышла ...» («Знание –
сила», 2011). Да, много людей нуждается в защите, много
безвинных жертв и тех, кто попал в капкан безвыходных
обстоятельств... (Т. Тронина). Время – это капкан, в кото-
рый попадает и автор, и зритель. Сегодня из этого капкана
никому выбраться не удается (А. Сокуров).
СИН: ловушка, мышеловка, западня; АНА: засада. [Е. С.,
И. Л.]

КА́ПЛЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ка́пель.
капля 1.1

Капли дождя; капли чернил на листе; выступившие на лбу
капли пота.
ЗНАЧЕНИЕ. Капля А1 ‘Маленькая частица жидкости А1, при-
нявшая округлую форму’.

1. Капля как естественный квант жидкости способна сохра-
нять форму. Чем меньше капля, тем ближе ее форма к сфери-
ческой. С увеличением размера влияние силы поверхностного
натяжения слабеет, и капли разрушаются.
2. Образные употребления применительно к объектам, похо-
жим по форме на каплю: Будут попадаться дозревающие на
корню полоски кукурузы, бахчи, огороды с разбросанными кап-
лями стручков перца и помидоров, яблоневые сады по склонам
речек и всюду, куда ни кинешь взгляд, ярко-зеленые виноград-
ники, даже сейчас, когда осень (В. Орлов); Белые узенькие
погоны со сверкающей эмблемой – змейкой меж двумя полос-
ками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек – укра-
шали это милое создание (В. Астафьев); Невысокий кустик
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с каплями красных ягод, напоминающих бруснику, оказался
толокнянкой, известным лекарственным растением (О. Ше-
стова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капля росы <крови, пота>.

• КАКАЯ: дождевая капля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большие <крупные, громадные> капли;
мелкие <мельчайшие, крошечные> капли; тяжелые капли; на-
брякшие капли; частые капли; редкие капли; прозрачная капля;
блестящие капли; холодные капли; первые <последние> кап-
ли (дождя); капля росы <дождя, воды, влаги, жидкости>;
капли слез <крови, пота, слюны, мочи>; капля масла <уксуса,
настойки, вина, молока, сока>; капля меда; капля йода <рту-
ти, бальзама, эликсира, спирта>; капля клея <воска, дегтя>;
капля горючего; капля лаванды; капля яда; капля за каплей
[см. тж ◊]; ни капли воды [совсем нет]; наливать по капле; вы-
давливать по капле; смахивать <стряхивать> капли; выте-
реть <промокнуть> капли; стекать каплями; Капли падают;
Капли бьются (о скалы); Капли шуршат; Капли повисают;
Капли собираются; Капли просачиваются; Капли дрожат
(на стекле); Капли сползают <струятся> (по стеклу); Капли
срываются (с листьев); Капли разбиваются.

Пот выступал у него на лбу крупными, блестящими капля-
ми (П. Нилин). Капля за каплей, медленно, но верно вода дела-
ла свою работу – в камне образовалось чашевидное, правиль-
ной круглой формы, углубление – чаша («Юный натуралист»,
1940). Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку,
мороз исчез, и поток из ледника сбежал по сосульке, стал
падать золотыми каплями вниз, и это везде на крышах, и до
вечера всюду в городе падали вниз золотые капли (М. При-
швин). Капля начинавшего накрапывать дождя уважительно
ползла по седине добродетельной сухощекой фрау (Е. Евту-
шенко). Из-под нахлобученных шапок, поверх замотанных
тряпками лиц обреченно смотрели в бирюзовое колымское
небо заиндевелые глаза с замерзающими каплями слез на рес-
ницах... (Г. Жженов). Парафиновое озерцо вокруг огненного
фитиля вышло из берегов, потекло каплями по гладким бокам
огарка (М. Елизаров).
СИН: капелька; АНА: брызги; ДЕР: капель; каплевидный, кап-
леобразный; спец. капельное (орошение); капать.
капли 1.2, только в форме МН.
Капли против малокровия; витамин в каплях; накапать се-
бе 10 капель валерьянки; пить капли курсами; принимать по
20-25 капель.
ЗНАЧЕНИЕ. Капли для А2 ‘Жидкое лекарство, отмеряемое по
каплям 1, изготовленное из вещества А1 и предназначенное
для того, чтобы принимать его внутрь или вводить с помощью
специального приспособления в орган А2 с целью излечить
заболевание А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: валериановые <спиртовые, анисовые> капли.
А2 • в ВИН: капли в нос.

• для РОД: капли для глаз.
• КАКИЕ: глазные <ушные> капли.

А3 • от РОД: капли от насморка <аллергии>.
• КАКИЕ: противовирусные капли.

В состав названий некоторых капель входят имена собствен-
ные: капли Зеленина, капли Иноземцева, гофманские капли [по
имени ученого, придумавшего лекарство].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Взрослые <детские> капли; сосудосужи-
вающие капли; успокоительные капли; отсчитывать капли;
налить капли; выпить капли; прописать <выписать> капли;
заказать капли; купить капли.

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, ото-
шел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в
ступке (А. П. Чехов). От Якова Кирилловича пахло так же,
как в детстве, – душно и сладко, тягуче и волнующе – пах-
ло каплями, которые Федюнька любил до смерти и которые
назывались, как он узнал позже, диковинно: «Капли датского
короля» (В. Липатов). Но цветки валерианы не пахнут знаме-
нитыми валериановыми каплями, ими пахнет само растение,
и особенно корни и корневища («Химия и жизнь», 1969). В ап-
теке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотвор-
ное (Ю. Трифонов). Я предлагаю изготовить лекарство из
лунного света, – сказала Фея Ночных Фиалок, – для этого на-
до собрать лунный свет в чашечку, поставить его в холодное
место, чтобы он загустел, а потом принимать по две капли
три раза в день (Т. Рик).
СИН: капельки; АНА: эликсир; бальзам; микстура; спрей.
капля 2, МН нет; перен. разг.
В этих сигаретах нет ни капли никотина; Он ни капли не
думает о других; Сын ни капли на него не похож; Имей хоть
каплю уважения к старшим.
ЗНАЧЕНИЕ. Капля А1 ‘Маленькое количество вещества А1
или малая степень свойства или состояния А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капля смысла <благоразумия>.
КОНСТРУКЦИИ. Чаще употребляется в отрицательных, во-
просительных и условных предложениях и в предложениях
со значением сомнения: У нее нет ни капли терпения; часто
с усилительной частицей хоть: Если у тебя есть хоть капля
сомнения, откажись; Разве в этом есть хоть капля здравого
смысла?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ни капли водки <алкоголя, спиртного, мас-
ла>; ни капли стыда <сочувствия, жалости, сострадания,
воображения, правды, добра>; ни капли честолюбия <злобы,
фальши>; ни капли не повредить <не удивиться, не обидеть-
ся, не измениться, не стесняться, не любить>; В нем нет ни
капли немецкой крови.

Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я
перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть
каплю любви... (Ф. М. Достоевский). Очевидно, до сих пор у
меня не было ни капли здравого смысла (А. П. Чехов). Гавар-
саки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов
хоть каплю сочувствия (К. Паустовский). Теперь у Гурова ни
капли сомнения в причастности Запашного к убийствам не
осталось (Н. Леонов). Я мечтаю, чтобы на планете не оста-
лось ни капли нефти, человечество платит за нее слишком
дорого (С. Спивакова). Напрасно я пытался нащупать вы-
ключатель и напрасно мучил усталые глаза – здесь не было
электричества и не было ни капли света (А. Пайкес).
СИН: капелька; АНА: чуть-чуть, немного, мало; разг. чуточ-
ку, малость; АНТ: много, немало.
◊ капля за каплей <капля по капле> ‘постепенно’: Я не мог
сомкнуть глаз во всю ночь; тоска невыразимая капля за кап-
лей вливалась мне в душу (Д. В. Григорович); Медленно, капля
по капле, зернышко по зернышку собирал он [дядя Федор] при-
даное в зеленый сундук и жил постоянно впроголодь (А. Сера-
фимович); А1 и А2 – (похожи) как две капли воды ‘Объект
А1 очень похож на объект А2’: Женщины брюсовских стихов
похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что
он ни одной не любил, не отличил, не узнал (В. Ходасевич); как
в капле воды ‘отчетливо’: В такие часы в своей собственной
жизни видится общая жизнь человека, как в капле воды весь
океан (М. Пришвин); разг. (все) до (последней) капли ‘все без
остатка’ [обычно о чем-нибудь жидком]: Только виноторгов-
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цам не было чем торговать: вино было выпито до капли, а
нового запаса еще не успели подвезти (А. Ладинский); книжн.
до последней капли крови ‘не жалея сил и жизни’: Госпо-
да, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого,
нашего обожаемого монарха, за которого каждый из нас
готов пролить свою кровь до последней капли крови! (А. Куп-
рин); А1 – капля в море ‘Количество имеющихся в наличии
объектов А1 ничтожно мало по сравнению с недостающим ко-
личеством таких объектов’: Ведь пятьсот ребят – это лишь
одна капля в море нечитающих (М. Горький); капли в рот
не брать ‘совсем не пить спиртного’: Мужик, сказывают,
по всему хороший, смирный, работящий, вина капли в рот не
берет (П. И. Мельников-Печерский); стать <оказаться> для
кого-л. последней каплей ‘Плохое событие, которое последо-
вало за рядом других плохих событий, стало причиной того,
что кто-л. не мог больше терпеть плохую ситуацию, которая
возникла в результате этих событий, и принял серьезное ре-
шение, меняющее его жизнь’: Любая мелочь может стать
последней каплей; Последняя капля в терпении народа; Мой
второй арест оказался той самой последней каплей, для ко-
торой уж не нашлось места в чаше (Е. Гинзбург); Капля
<вода> камень точит <долбит> см. КА́МЕНЬ. [Е. С.]

КАПРИ́З, СУЩ; МУЖСК; -а.
каприз 1.1 ‘желание немедленно получить что-л’: Он обожал дочь

и готов был выполнить любой ее каприз.

каприз 1.2, перен. необиходн. ‘неожиданное изменение погодных

условий, как бы под влиянием каприза 1.1’: капризы погоды.

каприз 1.3, перен. ‘необъяснимое явление, возникшее как бы вслед-

ствие каприза 1.1’: Альбиносы – каприз природы.

каприз 2.1 ‘выражение недовольства’: Сиделка терпеливо сносила

все капризы больной.

каприз 2.2, перен. ‘неожиданный сбой’: капризы техники.

каприз 1.1

Минутный каприз; каприз богатого клиента; Это просто
каприз; Он обожал дочь и готов был выполнить любой ее
каприз.
ЗНАЧЕНИЕ. Каприз А1 ‘Высказанное человеком А1 настойчи-
вое желание получить какой-л. объект или совершить какое-л.
действие, появившееся у человека А1 внезапно и обычно со-
храняющееся недолго, которое говорящий считает не поддаю-
щимся разумному объяснению’.

1. Коннотации – фантазия, легкость и изысканность: вальс-
каприз, танцевальный коллектив «Каприз», шляпа «Каприз»,
пирожное «Каприз».
2. Метонимические употребления, обычно в роли сказуемого,
применительно к самому действию, которое А1 хочет совер-
шить или уже совершил под влиянием этого желания, или к
объекту, который А1 хочет получить или уже получил: По-
ездка на два дня в Париж – это очередной каприз жены; Но
ведь звонок Сталина не был случайностью, не был прихотью,
капризом (В. Гроссман); Крестик [висевший на шее Наумова]
отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импро-
визацией (В. Шаламов); Она считала Кирино замужество
«идиотским капризом», ей и в голову не приходило, что дочь
попросту спасается от нее бегством (И. Безладнова).
3. Часто употребляется в сочетании с прилагательным или
существительным в форме РОД, указывающими на группу
людей, которым свойственно иметь такие желания: женский
каприз, каприз беременной женщины.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каприз жены.

• ПРИТЯЖ: твой каприз.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мимолетный <случайный> каприз; оче-
редной каприз; странный <глупый, идиотский, нелепый> ка-
приз; невинный каприз; старческий <девичий, детский> ка-
приз; любовный каприз; по чьему-л. капризу; выполнять <ис-
полнять, удовлетворять> капризы; потакать капризам; под-
чиняться капризам; позволить себе каприз; считать (это)
капризом; Это не каприз; Такой у меня каприз; Я имею право
на маленький каприз.

Молодой человек, купи мне вина... А я тебе почитаю стихи.
Тебе одному... Таков мой каприз (И. Рассадников). А тут она
платок увидела – и хочет, что ты будешь делать, платок!
[…] Ты глянь на нее, разве она будет по Москве ходить в плат-
ке? Но женский каприз – святое дело! (А. Берсенева). Ну а где
же чай? Я так хочу чая! Спросила с непосредственностью
девочки, которая знает, что имеет право на маленький ка-
приз (А. Приставкин). По какому-то, только ему понятному,
капризу он года два вел особый, почти «диетический» образ
жизни. Похудел, постройнел (А. Мишарин). Ей вздумалось по-
ехать кататься. Она никогда ничего не объясняла, и я только
покорно подчинялся всем ее капризам, ничего не спрашивая и
ничему не удивляясь (М. Шишкин).
СИН: прихоть, блажь; АНА: причуда; фантазия; заскок; бзик;
сумасбродство, самодурство.
каприз 1.2, преим. в форме МН; перен. необиходн.
Капризы погоды <природы>; капризы лондонского климата;
Старому моряку были знакомы все капризы моря.
ЗНАЧЕНИЕ. Каприз А1 ‘Неожиданное изменение состояния
природного объекта А1 или самой природы, которое трудно
предсказать, как бы возникшее под влиянием каприза 1.1 объ-
екта А1’ [также о самой природе].

Сдвинутые употребления с названиями высших сил в роли
А1 для указания на событие, ставшее результатом случайного
стечения обстоятельств, которое невозможно было предсказать,
как бы возникшее под влиянием каприза 1 высшей силы А1:
каприз судьбы <фортуны>; Выходя против Плеве, он [терро-
рист Сазанов] был уверен, что если уцелеет от собственной
бомбы, то кончит жизнь на виселице. Но каприз судьбы снова
спас ему жизнь (В. Чернов); Я теперь не сумею даже припом-
нить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на
целую зиму в этот маленький северный русский городишко
(А. Куприн); [Гринева спас] заячий тулупчик, c’est la vie: не си-
ла, не доблесть, не хитрость – каприз фортуны (С. Бочаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капризы климата [А1 обычно погода, климат или

природа].
Московский климат известен своими капризами. Через два

дня был прекрасный, как бы летний, теплый день (М. Бул-
гаков). Несмотря на капризы погоды, художники искали и
находили свои сюжеты, выходили работать и в дождь, и в
ветер («Весть» (Калуга), 2002). Июль на Украине был дожд-
ливым, август тоже не балует погожими днями: то дождик,
то гроза. Но опытным хлеборобам не впервые преодолевать
капризы природы («Огонек», 1956). Голод был непредсказуем
(капризы природы) и неукротим (С. Еремеева). Командир все
время находился в ходовой рубке, […] всецело предоставив
управлять кораблем штурману, пожилому самоуверенному
человеку, знавшему все капризы моря (А. Новиков-Прибой).
Плотовщики действуют уверенно и слаженно, давно знают
все капризы течения (Н. Грибачев).
АНА: сюрприз; фокус; неожиданность; перепад.
каприз 1.3, преим. в форме ЕД; перен. необиходн.
Очередной <новый, последний> каприз моды – блузки с от-
верстиями на плечах; Альбиносы – каприз природы; Необъяс-
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нимый каприз памяти: почему мелочи подчас запоминаются
лучше, чем важные события?
ЗНАЧЕНИЕ. Каприз А1 ‘Необычное явление в сфере А1, ме-
ханизм возникновения которого трудно объяснить и которое
существует недолго, как бы возникшее под влиянием капри-
за 1.1 А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каприз моды.

Юбки стали до того коротки, что у некоторых дам ви-
ден целиком весь высокий башмак со шнуровкой. […] Дамы, у
которых ноги не напоминают ноги Венеры Милосской, страш-
но злятся на этот фривольный каприз моды («Раннее утро»,
1915). Камни с желтоватой окраской, чайные, напротив, про-
игрывают в цене, уступают бесцветным. Почему? Не знаю.
Возможно, специфика рынка или затянувшийся каприз моды
(Е. Парнов). Капризы оптики: глядя в окуляр хоть кинокаме-
ры, хоть бинокля, […] запросто можно принять за человека
не только борцовую куклу, но и деревянную чушку (А. Измай-
лов). В апреле 1977 года вдруг затрещал по швам жилой дом
на Хорошевском шоссе. […] Стены разъехались, как на за-
стежках-молниях, от натуги полопались стекла. […] Предсе-
датель Мосгорисполкома […] решил поинтересоваться, что
за каприз природы приключился («Столица», 1997). Сказочной
красоты торосы крепостной стеной окаймляли льдину. […]
Как жаль, что этот чудный каприз природы недолговечен,
что первые же подвижки льда превратят крепостную сте-
ну с башнями и бойницами в груду бесформенных обломков
(В. Санин).
АНА: прихоть, причуда, казус, курьез; писк (моды), крик (мо-
ды).
каприз 2.1, только в форме МН.
Сиделка терпеливо сносила все капризы больной; Мне надоели
твои вечные капризы.
ЗНАЧЕНИЕ. Капризы А1 ‘Поведение человека А1, которое со-
стоит в том, что он обычно или многократно в течение неболь-
шого отрезка времени выражает свое недовольство по незна-
чительным поводам, без серьезной причины отказываясь от
того, что ему предлагают, или требуя чего-то, что невозмож-
но или почти невозможно получить; говорящий считает, что
недовольство и требования А1 ничем не мотивированы’ [по
аналогии о животных].

Часто употребляется в сочетании с прилагательным или
существительным в форме РОД, указывающими на группу
людей, для которых свойственно такое поведение: старческие
капризы; детские капризы; Не обижайся на ее придирки –
это просто капризы беременной женщины.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капризы ребенка.

• ПРИТЯЖ: твои капризы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесконечные <вечные> капризы; обычные
капризы; глупые <дурацкие> капризы; капризы больного; ка-
призы по мелочам; (съесть кашу) без всяких капризов; изво-
дить капризами; устать от капризов; терпеть <выносить>
капризы, не обращать внимания на капризы; Начинаются
капризы.

Савва выдернул его на неплановую съемку за пятнадцать
минут до выезда. Тот согласился без колебаний и капризов
(М. Баконина). Алик капризничал, не желая есть суп, Стас
подчеркнуто не замечал его капризов: или ешь, что дают, или
оставайся голодным (М. Дяченко, С. Дяченко). Если я наконец
действительно уставала – я засыпала безо всяких капризов,
в чем была и где стояла (Т. Соломатина). В обаянии ей было
не отказать, оттого и прощалась истеричность, капризы

по мелочам (Д. Симонова). Котик, хочешь попить? Мама по-
ставила перед Марсиком блюдечко с водой. Он отвернулся. –
Начинаются капризы, – вздохнула мама (М. Аромштам).
АНА: ворчание, брюзжание, нытье; ДЕР: разг. капризуля; ка-
призный; капризничать.
каприз 2.2, преим. в форме МН; перен.
Капризы техники; капризы женского организма <пищеваре-
ния>.
ЗНАЧЕНИЕ. Капризы А1 ‘Неожиданное и обычно временное
нарушение функционирования устройства А1 или ухудшение
состояния живого организма или отдельного органа А1, ко-
торое происходит, с точки зрения говорящего, без видимой
причины – как бы капризы 2.1 А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: капризы аппаратуры.

Судачат журналисты всего мира об одном и том же. О ви-
дах на политический урожай, о перестановках внутри теле-
студий, о поведении великих мира сего во время интервью и о
капризах техники (М. Баконина).
АНА: сбой, неполадки; разг. глюк. [Т. К.]

КАПРИ́ЗНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -зен, -зна, СРАВН -ее.
капризный 1.1

Капризная красавица; капризный пациент.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно демонстрировать
другим людям свое недовольство по незначительным поводам,
без серьезной причины отказываясь от того, что ему предлага-
ют, или выдвигая чрезмерные требования, которые говорящий
считает немотивированными’ [по аналогии о животных].

1. Ослабленные употребления применительно к маленьким
детям, которые плачут без видимого повода: Двухмесячный
малыш заболел, стал беспокойным и капризным; Нас было
двое, и вдруг появился еще один человек – капризный, шумный,
требующий заботы (С. Довлатов).
2. Сдвинутые употребления применительно к состоянию че-
ловека: Она сегодня капризная.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капризный ребенок <мальчишка>; каприз-
ная девица <красавица, дамочка>; капризная клиентка; ка-
призный гений; капризная звезда <актриса, знаменитость>;
капризная кошка; капризный и избалованный, капризный и
требовательный, глупый и капризный, вредный и капризный.

Одна она знала, как велика его скованность, его рабская
покорность перед властью. Поэтому он и был дома таким
капризным, бонзой, привык, чтобы Машенька чистила ему
ботинки, обвевала его платочком в жару (В. Гроссман). Кот
был капризный. […] Не ел ничего, кроме сырой рыбы (И. Гре-
кова). У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов
старше восьмидесяти, все богатые и капризные (Л. Улиц-
кая). А что же ты хотел, капризный мальчишка? Ты думал,
в больнице тебя будут кормить шоколадками и ананасами?
(М. Тырин). Я, знаешь, не люблю таких, как ты. Капризных.
[…] Если уж пришел работать, то не выбираешь, а идешь,
куда скажут (К. Букша). Чем люди глупей, тем они делаются
капризней и требовательней (В. Пелевин).
СИН: привередливый, разборчивый; АНА: избалованный; тре-
бовательный.
капризный 1.2

Капризный голос <тон>; капризный изгиб губ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характерен для капризного 1.1
человека или благодаря которому можно понять, что человек
капризный 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Капризная интонация, капризные нотки
(в голосе); капризный крик, капризный плач; капризное лицо,
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капризное выражение лица; капризный рот, капризные губы,
капризный изгиб рта; капризный характер.

И тут снова детский капризный крик: «Ма-ааам...» (В. Ма-
канин). Вялым, капризным голосом он произнес: – Куда же ты
девался? (С. Довлатов). Омерзительное ощущение, как буд-
то решил завести собаку или кошку и придирчиво выбираешь
породу: у этой капризный характер, эта слишком крупная
(А. Маринина). Вы что же – и не накажете его? – в голосе
Лены появились капризные нотки (М. Аромштам). Я не могу,
как раньше, – закричал он с неожиданной детской каприз-
ной интонацией и показался мне большим пятидесятилет-
нем ребенком (Т. Соломатина). Капризные красивые губы и
слегка выпуклые глаза делали его похожим на провинциаль-
ного актера, привыкшего играть героев-любовников (Е. Су-
хов).
АНА: истеричный.
капризный 2, перен.
Капризная московская погода; капризный лондонский климат;
любимец капризной фортуны; капризная судьба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который постоянно меняется и измене-
ния которого трудно предсказать’ [обычно применительно к
погоде и судьбе].

Казалось, что самая погода наша северная, капризная по-
года щадила это сборище милых людей, ибо я положительно
не помню, чтобы 1-го июля когда-либо шел дождь (А. Бенуа).
Отношения к Левке Шулепникову в те годы – тут был пик его
судьбы, такой затейливой и капризной – могли выражать-
ся только в двух формах: рабски ему служить или злобно
завидовать (Ю. Трифонов). Ну а если погода пасмурная, ис-
следования волей-неволей приходится прекращать. И ждать,
пока капризная погода сменит гнев на милость («Химия и
жизнь», 1966).
СИН: изменчивый, переменчивый, непостоянный.
капризный 3, перен. необиходн.
Люстра Чижевского – капризный прибор: для работы ей тре-
буется сухое помещение и полное отсутствие сквозняков;
Азалия – очень капризное растение; Утконос – на редкость
капризное животное, его крайне редко можно встретить в
зоопарках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, использование или содержание которо-
го требует соблюдения особых условий, иначе он переста-
ет нормально функционировать или его состояние ухудшает-
ся’ [обычно о растениях или животных, а также приборах и
устройствах].

Расширенные употребления применительно к организму
или к внутренним органам: У нее очень капризный организм:
чуть что – возникают проблемы со здоровьем; Поджелудоч-
ная железа – капризный орган, она не терпит жирного и
жареного.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне <необычайно, достаточно> ка-
призный; капризное устройство <приспособление>, каприз-
ное растение <животное>; Алкотестер – весьма капризный
прибор: чтобы показания были достоверными, при измерении
надо строго следовать инструкции.

Вот розы – это непрочный и капризный товар, […] день
простоят да осыпаются (Ю. Домбровский). На протяжении
многих лет дачный сезон начинался с трудного открывания
зажатой порогом и притолокой входной двери, […] выпивания
чаю и многодневного обкапывания и выравнивания капризного
бетона (А. Снегирев). Один из самых больших недостатков
первых «Т-34» – слабая и капризная четырехскоростная ко-
робка. Зубцы при переключении часто крошились, отмечались
разрывы картера коробки (И. Бояшов).

АНА: хрупкий, нежный; деликатный; тонкий; АНТ: непри-
хотливый, непритязательный. [Т. К.]

КАПУ́СТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН редк.
капуста 1

Капуста со своего огорода; урожай капусты; На протяже-
нии всего периода вегетации капуста требует повышенной
влажности почвы и воздуха; Существует поверье, что детей
находят в капусте; Купи капусту – кочана два-три.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травянистое растение с крупными беловато-зе-
леноватыми листьями, образующими шар размером с голову
человека, который специально выращивают для употребления
в пищу’.

1. Формы МН используется только применительно к раз-
ным сортам: Есть такие разновидности […] капуст: курчавая
и гофрированная («Аргументы и факты», 2007).
2. Ботаническое название капусты – капуста огородная.
3. Капусту употребляют в пищу в сыром (салат из капусты),
квашеном, вареном или тушеном виде: Я давно умею гото-
вить такие блюда, как щи из свежей капусты, картошку,
мясной суп, гречневую кашу, и, конечно, – ежедневную варе-
ную свеклу (Л. Чуковская); В столовой пединститута пахло
тушеной капустой. Он [Михаил Яковлевич] сильно проголодал-
ся и взял себе два вторых: капусту с сосисками и котлету с
гречневой кашей (И. Муравьева); У нас на флоте специальное
штормовое меню было. Рассольники, солянки, щи из квашеной
капусты, ржаные сухари, баранки, сушки... Побольше солено-
копченых продуктов... (Ф. Горенштейн). Блюда из капусты:
голубцы [капустные листья, в которые завернут рис с мясным
фаршем], ленивые голубцы [кусочки капустных листьев, пере-
мешанные с рисом и мясным фаршем].
4. Коннотации – многослойность: Ольга Вячеславовна […]
одевалась, как капуста, напяливая на себя неисчислимое коли-
чество кофт (Б. Левин).
5. Шар, образуемый листьями капусты, называется кочан или
обиходн. вилок: Хорош был исправник […]: кулак у него с ко-
чан капусты (А. Н. Толстой); За островом с неухоженным,
полуодичавшим виноградом виднелись гряды с вилками капу-
сты и оранжевыми, туго налитыми тыквами (В. Астафьев).
Твердый толстый стебель внутри капустного кочана называет-
ся кочерыжкой: Хомякам дали по корочке хлеба и капустную
кочерыжку – одну на двоих (И. Пивоварова).
6. Расширенные употребления в ботаническом языке приме-
нительно к роду растений семейства капустные (крестоцвет-
ные).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кочанная капуста; белокочанная <крас-
нокочанная> капуста; кормовая капуста; свежая капуста;
молодая <старая> капуста; ранняя <поздняя> капуста; гни-
лая капуста; подмороженная капуста; тушеная <вареная,
отварная> капуста; квашеная <кислая, соленая> капуста;
семена капусты; рассада капусты; мешок капусты; зимние
сорта капусты; урожай капусты; кочерыжка от капусты;
капуста на гарнир, капуста по-корейски; пирог <пирожок>
с капустой; салат с капустой; суп из капусты; щи со све-
жей капустой; посадить капусту, выращивать капусту, по-
ливать капусту, срубить капусту; резать <рубить, крошить,
шинковать> капусту; квасить <солить> капусту; Капуста
поспеет к концу сентября.

В больших глиняных горшках Амвросий варил щи. Он клал
в них капусту – свежую или квашеную, иногда свеклу или ди-
корастущий щавель (Е. Водолазкин). Гороховейцы жили кар-
тошкой и, объясняя тайну деторождения, ссылались не на
капусту, где пищал принесенный аистом младенец, а на кар-
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тофельную ботву (А. Азольский). Я купила овощей. Кассир,
пересчитав покупки – свекла, морковка, капуста, картош-
ка, петрушка, лук, чеснок, – озарился пониманием и спросил
строго, но доброжелательно: – Задумали сделать боршт?
(Т. Толстая). Подоконник единственного окошка, в котором
выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянны-
ми ящичками с рассадой капусты (Ф. Абрамов). Сохранились
воспоминания, когда крестьянки, сажая капусту, одевались в
рваную одежду и плотно убирали свои волосы. Это делалось
в надежде, что капуста уродится хорошей – на ней будет
много листьев (В. Мезенцев, К. Абильханов). Кстати, в рус-
ской загадке про капусту: «Уродилась я на славу – голова бела,
кудрява, а кто очень любит щи – там меня всегда ищи» – ее
сравнивают с головой («Наука и жизнь», 2008).
ДЕР: капустка; капустница [бабочка]; капустянка [насеко-
мое-вредитель]; капустный.
капуста 2

В замороженной цветной капусте витамина С больше, чем
в свежей; Калорийность капусты брокколи составляет ~34
ккал/100 грамм.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Растение семейства капустные’ [в сочетании с
определением].

Разновидности капусты 2 обычно имеют названия: брок-
коли, романеско, кольраби, цветная капуста, брюссельская
капуста, савойская капуста, пекинская капуста. Многие ви-
ды капусты употребляются в пищу: гарнир из цветной капу-
сты; В Великобритании к праздничному столу также пода-
ют брюссельскую капусту, пудинг и жареную со специями
морковь (lenta.ru, 2013). Существуют декоративные виды ка-
пусты: Сорт декоративной капусты Эстафета очень хорош
для оформления бордюров и цветочных композиций в составе
клумб («Аргументы и факты», 2004).

Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой,
прогрохотала саженными колесами и скрылась за поворотом
(А. Н. Толстой). Наконец мы очутились […] среди проволочных
контейнеров с брюссельской капустой (В. Аксенов). Брюссель-
скую капусту отваривают, жарят, тушат, маринуют. Едят
на первое и на второе. («Здоровье», 1997). Кроме намачи-
вания, некоторые семена подвергаются еще проращиванию
[…] Такое проращивание делается всегда у семян всех капуст:
кочанных, цветной и брюссельской (П. Каменоградский). Од-
нажды осталась у меня рассада настурции, и я подсадила
ее к брюссельской капусте. Стебли капусты тянулись вверх,
а настурция тут же вскарабкивалась на них («Биржа плюс
свой дом», 2002). Когда у цветной капусты начинают завя-
зываться головки, ее подкармливают селитрой («Вечерняя
Москва», 2002).
капуста 3, МН неупотр.; сленг.
Срубить <нарубить> капусты; У него сейчас проблемы с
капустой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Деньги’ [по признаку цвета и формы, часто о
долларах США].

Раньше слово «капуста», например, мог употребить толь-
ко фарцовщик (С. Довлатов). Много поначалу не заработаешь,
поэтому этот вариант не подходит тем, кто хочет срубить
капусты сразу и быстро (А. Удалов). Вдруг ты криминаль-
ный авторитет, и тебя разыскивает Интерпол, а? Тогда за
твою голову наверняка вознаграждение полагается. Я тебя
сдам – и срублю капусты, понял? (О. Гладов). С этого надо
«капусту» иметь, а я чего понимаю в этом деле? («Огонек»,
2015).
СИН: деньги, сленг зелень, сленг бабки, сленг бабло, сленг.
бабосы, сленг башли, сленг. лаве, разг.-сниж. шиши.

◊ заячья капуста народное название некоторых дикорасту-
щих растений: Заячья капуста ночью распустила цветки –
утром пойдет дождь («Труд-7», 2006); морская капуста ‘вид
морских водорослей, используемых в качестве еды’: В Китае
насчитывается более 300 блюд, приготовляемых из морской
капусты или с ее добавлением («Наука и жизнь», 2009); изру-
бить <рубить> в капусту ‘разрубить на множество кусков’
[часто гиперболически]: Эх, Остап, Остап!.. – кричал Тарас,
пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных
... (Н. В. Гоголь); Он бросился на стул, как на живую тварь.
Вмиг стул был изрублен в капусту (И. Ильф, Е. Петров). [Е. Б.,
Е. С.]

КА́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; книжн.
Жестокая кара; Кара последовала немедленно; Всех участни-
ков демонстрации ждет суровая кара.
ЗНАЧЕНИЕ. Кара А1 для А2 за А3 ‘Очень строгое наказание
А4, которое назначается лицом А1 человеку А2 за действие
А3, которое является очень плохим или оценивается лицом
А1 как очень плохое, с целью восстановления справедливости
или для устрашения людей’.

1. Сдвинутые употребления с названиями высших сил в
роли А1: Сразу за оглашением приговора сверкнула молния и
раздался гром, а дождя не было. Просто какая-то кара, кара
Господня (В. Катанян).
2. Ослабленные употребления применительно к предусмот-
ренным законами наказаниям за правонарушения: Уголовная
кара вводится за финансовые нарушения в крупных размерах
(«Красноярский рабочий», 2003); Кара 5 лет заключения, 1–2
года исправительных работ или 140–180 часов обязатель-
ных работ (М. Луканин); Во всех развитых странах введены
специальные кары для тех, кто раздает взятки за границей
(А. Лившиц).
3. Ослабленные иронические употребления применительно к
наказаниям за действия, которые говорящий не считает очень
плохими: За списывание во время контрольной работы дво-
ечникам грозит кара; Мужчина не верит женским словам,
он убежден, что сказанное женщиной – это просто эмоци-
ональная вспышка, что поплакав и покричав, женщина и не
вспомнит, какие обвинения предъявляла и какими карами гро-
зила («Комсомольская правда», 2011).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кара Фемиды <небес>.

• ПРИТЯЖ: божья кара.
• КАКАЯ: небесная кара.

А2 • ДАТ: кара нам <человечеству>.
• для РОД: (Это была словно) кара для нас <для грешни-

ков>.
А3 • за ВИН: кара за грехи <за тяжкое преступление>.
А4 • редк. ТВОР: кара лишением гражданства <смертью>.

А4 чаще выражается не при самом существительном кара:
Правда, кара не замедлила последовать: в Европу хлынули
полчища крыс, принесли чуму, жертвами которой стали два-
дцать шесть миллионов человек – целые города стояли пу-
стые с распахнутыми воротами, трупы валялись по всем до-
рогам (А. Яблоков); Москву накрыла кара небесная – грозовой
ливень снес мосты, а реки выходили из берегов (А. Петров).
КОНСТРУКЦИИ. Прилагательное, относящиеся к слову ка-
ра, часто ставится после этого существительного: Засыпал
он в сладкой надежде, что стерву эту Мишину когда-нибудь
настигнет кара земная (А. Азольский); Он грозил всеми ка-
рами небесными, обещал испепелить их с Ваней, стереть в
порошок (Т. Тронина); В своих размышлениях Чикаго считал,
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что его руками была осуществлена кара Господня (А. Ростов-
ский); В число смертных грехов эти поступки не входили,
значит, нечего терзаться, дело житейское, не подлежащее
каре Божьей (Ю. Нагибин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшная <лютая> кара, (относитель-
но) мягкая кара; справедливая <заслуженная, несправедливая,
незаслуженная> кара; неизбежная кара; земная <загробная>
кара, церковная <царская> кара; кара богов <фараона>; кара
за богохульство <за вероотступничество, за прегрешения,
за убийство, за разбой, за злодейство, за шпионаж, за пре-
дательство, за содеянное, за вольнодумство>; страх кары,
ужас перед карой; бояться кары; ждать кары; заслужить
кару; грозить какой-л. карой, быть чреватым карой; призы-
вать <навлекать> кару; считать что-л. карой, принимать
что-л. за кару; понести кару; Кара обрушилась на кого-л.;
Кара настигла кого-л. через год.

Команде тайной службы было под страхом тяжкой кары
запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или
отвечать на какие-либо его вопросы (М. Булгаков). Подняв-
ший меч на наш союз / Достоин будет худшей кары, / И я за
жизнь его тогда / Не дам и самой ломаной гитары (Б. Окуд-
жава). Великий замысел творца включал и кару за потуги уйти
от предрешенной высшей волей судьбы (Ю. Нагибин). А если
я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня
постигнет суровая кара ...], всеобщая ненависть и презрение
(С. Алексиевич). Но кара уже есть, суд вершится – у нас с
Саломеей нет детей (С. Есин).
СИН: наказание, бич Божий; АНА: месть, око за око; казнь;
КОНВ: расплата. [Е. Б.]

КАРАВА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
караван 1

Длинный караван; отстать от каравана; Собака лает – ка-
раван идет (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. Караван А1 ‘Совокупность вьючных животных
А1, которые идут друг за другом на небольшом расстоянии по
пустыне или в степи и перевозят грузы А4 из места А3 по на-
правлению к месту А2, а также люди, которые перемещаются
с этими животными’ [обычно о верблюдах].

1. Расширенные употребления применительно к невьюч-
ным животным, которые перемещаются друг за другом и пере-
возят людей и грузы, в роли А1: Выезжали из тайги с огром-
ными караванами оленей якуты и тунгусы, по вольному про-
стору реки со всех сторон скользили лодки: надо торопиться
окрестным селам и улусам – через три дня ярмарка двинется
дальше, за сотни верст (В. Шишков).
2. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам, в которые впряжены животные, в роли А1:
Отдохнув, он отправился с попутным караваном эскимосских
упряжек на юг к датским поселениям (В. Корякин); Впрягли
коней – и санный караван снова двинулся заснеженной поймой
реки (А. Пашкевич); Дети то и дело вспоминают о караванах
подвод на кладбище (К. Фараджев). В гостиницу заезжали пу-
тешествующие господа со свитою вооруженных слуг, купцы
с целыми караванами возов (М. Морозов).
3. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам, перемещающимся друг за другом, выполняя
общую задачу, в роли А1: караван военных кораблей, речной
караван, потянулся караван грузовиков; Опиум появился в XIII
веке в Италии, пришел с торговыми морскими караванами с
Востока («Знание – сила», 2014); От злой тоски не матерись,
/ Сегодня ты без спирта пьян, / На материк, на материк /
Идет последний караван (А. Городницкий); Он стремился

успеть ко вступительным экзаменам в Музыкальную Акаде-
мию в столице […] и поэтому решился лететь не на пасса-
жирском лайнере, а с грузовым караваном (А. Иванов).
4. Расширенные употребления применительно к перемещаю-
щейся группе людей, которые идут друг за другом, в роли А1:
Караван невольников; Незадолго до этого городок посетил
караван бродяг («Знание – сила», 2006); Там была труба, из
скалы торчала, и к ней летом к вечеру шли просто карава-
ны окрестных граждан с бидонами и флягами (Э. Лимонов);
Караваны русских богомольцев, следовавших из Иерусалима
на Иордан, пользовались радушным гостеприимством (архи-
мандрит Августин (Никитин)).
5. Образные употребления применительно к статичным объек-
там, расположенным друг за другом, в роли А1: Или, может
быть, это караван гор, прокладывающий себе путь через
бескрайнюю пустыню океана? (В. Овчинников); Она надела
пляжные очки и оглядела караваны шезлонгов (И. Грошек);
Только на пороге я на минуту замер: длинный, как железная
дорога, стол покрыт белой скатертью, по ней караваном
движутся фарфоровые ладьи со снедью (И. Бахтина).
6. Образные употребления применительно к объектам, кото-
рые как бы перемещаются друг за другом: Караван воспо-
минаний; журнал «Караван историй», И все же настоящее
детство сразу покатило на задворки – долгий поезд, сты-
лый караван заурядных событий, которыми я не дорожил
(М. Елизаров); Неожиданно оказывается, что это всего лишь
предвестье целого каравана поздравлений (В. Спектр); Тру-
долюбивые маленькие предлоги волокли за собой бесконечные
караваны падежей (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: караван (навьюченных) лошадей <судов, машин>.

• КАКОЙ: верблюжий караван (с пряностями).
А2 • в ВИН: караван в Китай.
А3 • из РОД: караван из Китая.
А4 • с ТВОР: караван с пряностями.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР ЕД употребляется в функ-
ции обстоятельства со значением ‘друг за другом’: идти ка-
раваном; Коробки выносили караваном, кабинет пустел, я
подобрал со стола оловянного лыжника в зеленом маскхалате
и сжал в кулаке (А. Терехов); За несколько минут пассажиры
освободили состав и двинулись вдоль платформы нестройным
караваном (А. Моторов); Работа оказалась весьма удачной,
кольцо произвело фурор среди знакомых заказчицы, и к Ле-
нечке караваном потянулись звезды театра, кино и эстрады,
художники и поэты, композиторы и скульпторы (А. Марини-
на).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <гигантский, внушительный,
небольшой> караван, длинный караван; неторопливый кара-
ван; богатый караван; торговый <коммерческий, переселенче-
ский> караван; древний караван; встречный караван; попут-
ный караван; царский <правительственный> караван; букси-
ровочный караван; чайный <опиумный> караван; бедуинский
караван, испанский <самаркандский, афганский> караван;
ханский <купеческий> караван, мой <твой, собственный>
караван; автомобильный караван; караван ослов <мулов>;
караван кочевников <паломников>, караван хана <богатого
купца>; караван шлюпок <сухогрузов, катеров>; начальник
каравана, погонщик каравана; журн. караван смерти [пере-
возящий наркотики]; караван из пяти <тридцати> верблю-
дов, караван из пяти барж <из двадцати автобусов, из де-
сяти джипов>; караван с грузами <с товарами, с шелком,
с самоцветами, с золотом, с солью>; караван из Азии <из
Ирана>, караван с Ближнего Востока; караван в Ташкент
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<в Дербент>; составить <снарядить, сформировать> ка-
раван, составить (баржи) в караван; отправить караван;
тянуть (за собой) караван плотов; остановить караван; гра-
бить караван, напасть на караван, расстрелять караван; со-
провождать караван (с грузами); охранять караван (с гру-
зами); отправиться <идти, прибыть> с караваном, плыть
с караваном <в составе каравана>; замыкать караван; от-
стать от каравана; Караваны бороздят пустыню; Караван
двинулся <отправился> в путь; Караван выступил в пусты-
ню; Караван медленно продвигается вперед; Караван прошел
мимо; Караван устал; Караван прибыл; Караван доставил
товары; Куда идет караван?

Мой караван шагал через пустыню, / Мой караван шагал
через пустыню, / Первый верблюд о чем-то с грустью думал,
/ И остальные вторили ему (Н. Матвеева). Упоминалось, что,
когда этот лама с проводником достигли уже границы свя-
щенной долины, они заметили совсем близко целый караван
яков, груженных солью (Н. Рерих). Я не остановил караван
на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег
Катуни (И. Ефремов). Да и ветер, не оставлявший их кара-
ван ни на минуту, тоже менялся: то бил в лицо, то лукаво
заглядывал сбоку, то дышал в затылок (Л. Улицкая). Здесь на
пути с озера Танганьика на остров Занзибар останавливались
караваны торговцев рабами, эбеновым деревом и слоновой
костью («Наука и жизнь», 2006). Показалась баржа. Она шла
вниз по течению. Она шла очень медленно, таща за собой
бесконечный караван плотов, груженных лесом (Ф. Искан-
дер).
СИН: вереница, череда, колонна; АНА: стадо, стая, рой; эше-
лон; цепочка, вереница; ДЕР: караванщик; караванный; кара-
ван-сарай.
караван 2

Караван перелетных птиц; Птичий караван потянулся к югу.
ЗНАЧЕНИЕ. Караван А1 ‘Совокупность птиц А1, которые
летят в определенном порядке друг за другом на небольшом
расстоянии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: караван уток.

• КАКОЙ: гусиный караван.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <гигантский, внушительный,
небольшой, маленький> караван; длинный <вытянутый, рас-
тянувшийся> караван; осенний <весенний> караван; груст-
ный караван (улетающих птиц); любоваться караваном
(птиц); Караван птиц снялся с места; Караван птиц улетел;
Караван птиц прилетел.

Гусей крикливых караван / Тянулся к югу (А. С. Пушкин).
Рисовать было так же хорошо, просто и естественно, как
[…] любоваться синей Окой, солнцем в ряби ее широких вод,
весенними караванами журавлей и гусей (А. Ким). Ветер был,
однако, северный, озеро лежало черное и свирепое. Прилетел
целый караван лебедей (М. Пришвин).
СИН: вереница, череда; АНА: клин. [Е. Б.]

КАРА́КУЛИ, СУЩ; ЖЕНСК; ИМ ЕД -ля редк., РОД ЕД -и
редк.; РОД МН кара́кулей и уходящ. кара́куль.
Писать каракулями; Разве можно разобраться в этих кара-
кулях?. Пишешь каракули, как курица лапой!
ЗНАЧЕНИЕ. Каракули А1 ‘Знаки, написанные человеком А1
так, как пишет человек, который плохо умеет писать, или текст,
написанный такими знаками’.

Сдвинутые употребления применительно к неумелым или
непонятным рисункам: Красин чертил карандашиком какие-
то забавные каракули и внимательно слушал сидящего напро-

тив словоохотливого господина в строгом английском костю-
ме (В. Аксенов); На листке – каракули с изображением лесов
и тропок (В. Маканин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каракули ребенка.

• ПРИТЯЖ: мои каракули.
• КАКИЕ: детские каракули.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бессмысленные каракули; чужие караку-
ли; собственные каракули; ужасные <жуткие, чудовищные,
страшные> каракули; невразумительные <неразборчивые,
непонятные, невозможные> каракули; мелкие каракули; круп-
ные <большие> каракули; карандашные каракули; нотные
каракули; выводить <чертить> каракули; нацарапать кара-
кули; рисовать каракули; разбирать <читать, расшифровы-
вать> каракули.

Жму Вашу руку (моя забинтована, чем и объясняются
каракули) (М. Лозинский). Надеюсь вскоре стать работо-
способным в полной мере и начать двигать книжку. Прости-
те меня за каракули, – плохо вижу. Крепко жму Вашу руку
(П. Сухотин). [Пугачев] с напряжением выводил на бумаге
робкие каракули: палочки, хвостики, кружки (В. Шишков).
Сама Нюра, хоть и грамотная, с трудом разбирала теткины
каракули (Ю. Трифонов). Пятов оторвался от писания, пе-
рекрестился испачканными в чернилах пальцами, откинулся
на спинку стула, покрутил головой, любуясь на свои каракули
(М. Шишкин). Одинцов опустил взгляд на каракули японца. –
Ничего не понимаю, – пробормотал он (А. Геласимов).
АНА: закорючки, иероглифы [о неразборчивом письме]; каля-
ки-маляки; сленг кракозябры [нечитаемые значки при несов-
падении кодировок на компьютере]. [Е. С., К. К.]

КАРАНДА́Ш, СУЩ; МУЖСК; карандаша́.
карандаш 1

Набросок простым карандашом; Возьми карандаш и бумагу;
Карта была размечена цветными карандашами; Надпиши
пока карандашом, потом обведешь ручкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент для письма, рисования или черче-
ния в виде тонкой палочки из твердого расходуемого матери-
ала в оболочке из дерева или – реже – из другого материала,
обработанной так, что с одной стороны выступает острый кон-
чик, оставляющий линию на бумаге и другой поверхности,
если проводить им по ней’.

1. Простой карандаш состоит из грифеля, сделанного из
графита, и деревянной оправы и оставляет на бумаге линии
серого цвета, которые легко стереть с помощью ластика <ре-
зинки>. Грифель цветных карандашей обычно состоит из гли-
ны и красителей разных цветов. В механических <цанговых>
карандашах грифель удерживается зажимом и выдвигается
нажатием кнопки. Существует множество типов карандашей,
различающихся видом красящего материала: восковой каран-
даш, угольный карандаш, итальянский карандаш [содержа-
щий сажу], химический <копировальный> карандаш [содер-
жащий несмываемый краситель фиолетового цвета] и др.
2. Метонимические употребления применительно к следам,
оставляемым карандашом: Особенно трудно с карандашны-
ми рукописями. Карандаш со временем осыпается («Химия и
жизнь», 1967).
3. Метонимические употребления применительно к технике
изображения: У тебя очень мягкий <точный> карандаш; Эта
работа близка ранним пейзажам в карандаше и по манере, и
по тематике (Советская графика); По соседству черно-белый
портрет в карандаше Паши Снурницына («Советский спорт»,
2012).
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4. Образные употребления применительно к тонким вытяну-
тым объектам: юбка-карандаш [узкая и достаточно длинная
юбка, облегающая бедра]; В километре от дороги громоз-
дились стеклянные карандаши-небоскребы делового центра
(А. Кабаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Характеристики карандаша в целом: большой <маленький>
карандаш; толстый <тонкий> карандаш; длинный <корот-
кий> карандаш; карандаш с ластиком <с резинкой>; грифель
карандаша, стержень карандаша, кончик карандаша, острие
карандаша; огрызок карандаша; коробка карандашей; стакан
с карандашами; что-л. толщиной с карандаш; вооружиться
карандашом; писать <рисовать, чертить, отмечать, под-
черкивать> карандашом; вести <водить> карандашом по
листу; вывести (что-л.) карандашом; мусолить карандаш;
постучать карандашом по графину, призывая к тишине; с ка-
рандашом в руках <в зубах, за ухом>; не отрывая карандаша
от бумаги.
Характеристики грифеля: красный <черный, синий, зеленый>
карандаш; мягкий карандаш, твердый карандаш; (остро) за-
точенный карандаш; эскиз <рисунок> карандашом; точилка
для карандашей; поточить карандаш, уходящ. очинить каран-
даш; исписать весь карандаш; Карандаш то и дело ломается.

Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскраши-
вать в учебнике латинские местоимения (Л. Кассиль). Жир-
ный редакторский карандаш подчеркнул в рукописи книги «Ка-
тер связи» невинные лирические строчки (Е. Евтушенко). Же-
на ушла на кухню, а мы уселись за стол, и Халецкий придвинул
к себе стопку бумаги и толстый цанговый карандаш с мяг-
ким жирным грифелем (А. и Г. Вайнеры). Тут открылась
дверь и молча вошла молодая женщина с большим блокнотом
и горстью отточенных карандашей в кулачке (В. Дудинцев).
Купите ей цветные карандаши, пусть рисует (Д. Рубина).
Популярностью у офисных воришек пользуются карандаши,
скрепки и блокноты – канцелярские принадлежности присва-
ивают 58 % опрошенных работников («Комсомольская прав-
да», 2011).
СИН: карандашик; АНА: грифель; ручка; перо; фломастер;
маркер; кисть; кисточка; мелок; уголек; пастель; ист. сти-
ло(с), ист. писало; ДЕР: автокарандаш [механический каран-
даш]; карандашница; карандашный.
карандаш 2

Клеящий карандаш; сварочный карандаш; карандаш для губ;
карандаш для удаления пятен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой предмет, по форме напоминающий
карандаш 1 и обычно содержащий вещество А1, используе-
мый для цели А2 человеком, который, держа его в руке, нано-
сит А1 на поверхность объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: ментоловый карандаш.

• c ТВОР: карандаш с ментолом.
А2 • для РОД: карандаш для макияжа.

• от РОД: карандаш от насморка.
• КАКОЙ: косметический карандаш.

А3 • для РОД: карандаш для век.
А2 и А3 обычно не выражаются совместно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контурный карандаш; маскирующий ка-
рандаш; лекарственный карандаш; карандаш для глаз <для
бровей>; карандаш для маникюра <для ногтей>; карандаш
для ингаляций; карандаш для чистки утюга; карандаш для
удаления царапин с автомобиля; карандаш для затирки швов;
карандаш для отбеливания зубов; карандаш для проверки де-
нег; карандаш от тараканов.

Чтобы оттенить глаза, придать им выразительность,
яркость, наносим на веки тени, уголки глаз обводим каранда-
шом, ресницы красим тушью («Крестьянка», 1987). До наших
дней дошла мода египетских красавиц – удлинять глаза с по-
мощью темной линии вдоль века по направлению к виску. Егип-
тянки использовали для этого ядовито-зеленый карандаш из
растертого малахита (С. Рязанцев). Ты карандаш мне для
век принесла? – строго шевеля синими губами, спросила она
вошедшую дочь (М. Палей). Надбровные дуги – выломлены
страдальческим, как у трагического мима, углом и казались
мазками гримировального карандаша (А. Азольский). Лидия
пошла в гостиную и в коробке с канцелярской дребеденью
разыскала клеящий карандаш (О. Некрасова). Инсектициды
применяют в виде растворов, эмульсий, суспензий, порошков,
специальных карандашей, аэрозолей («Химия и жизнь», 1967).
АНА: разг. подводка; тени; мелок; ДЕР: автокарандаш [ка-
рандаш для автомобилей].
◊ брать кого-л. на карандаш а) советск. ‘записывать или за-
поминать слова человека или другую информацию о нем, не
соответствующую официальной идеологии, чтобы включить
его в список неблагонадежных’ [обычно о репрессивных ор-
ганах]: Поэтому, что бы тут ни ляпнул активист, – это,
как говорят в СССР, будет «взято на карандаш» (И. Солоне-
вич); Куда мы, туда и шпики. Что-то записывали в книжеч-
ки, и Володя научил меня выражению: «взять на карандаш»:
«Смотри, Элечка, они взяли тебя на карандаш!» (Э. Триоле);
б) нов. журн. ‘записывать информацию о человеке, чтобы впо-
следствии использовать ее’: Кому-то помогли решить свой
вопрос тут же, благо начальники рядом, кого-то «взяли на ка-
рандаш» и обязательно помогут в будущем («Труд-7», 2000);
Кого-нибудь взяли на карандаш? Или все перспективные юни-
оры у вас давно учтены? («Советский спорт», 2009); попасть
на карандаш (к) кому-л. а) советск. ‘оказаться в поле зрения
репрессивных органов’: То, что у пятерых женок из девяти,
попавших на карандаш уполномоченного, были малые ребя-
та, об этом Анфиса уж не заикалась (Ф. Абрамов); б) нов.
журн. ‘оказаться в поле зрения человека, чей интерес важен
для субъекта’: Попасть к ним на карандаш – большая удача.
Свой счастливый билет довольно часто вытягивают и де-
вушки из России («Комсомольская правда», 2014); [Лыжник]
моментально прибавил в результатах и попал на карандаш к
тренерам юношеских сборных России («Труд-7», 2010). [Б. И.]

КАРАНТИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
карантин 1

Выдержать карантин после скарлатины; В отделении пато-
логии карантин; Я сижу на карантине; Детский сад закрыт
на карантин.
ЗНАЧЕНИЕ. Карантин по А2 ‘Официальная предписанная
органами власти изоляция человека А1, заболевшего инфекци-
онной болезнью А2 или контактировавшего с таким больным,
в течение временного периода А3, с целью предотвращения
распространения А2’.

1. Раньше карантин при многих инфекционных болезнях
длился 40 дней (от итал. quaranta – сорок).
2. Метонимические употребления применительно к учрежде-
нию, городу или судну в роли А1: школа на карантине;
В Москве объявили карантин; На Сахалине ждут холеру и
держат суда в карантине («Знание – сила», 2010). Примени-
тельно к городам в роли А1 обычно указывает на комплекс ка-
рантинных мер – например, запрет на въезд и выезд из города,
запрет на проведение публичных мероприятий, закрытие для
посещения торговых центров или других мест массового скоп-
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ления людей, а также другие подобные меры, направленные
на усиление изоляции между людьми с целью предотвратить
распространение инфекции.
3. Сдвинутые употребления применительно к товарам в роли
А1, ввоз или вывоз которых по эпидемиологическим причи-
нам временно запрещен государством: карантин на мясо (сви-
нины); В аэропорту услышал Николай про какой-то карантин
на фрукты и овощи (А. Арканов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой карантин (длился две недели).

• КАКОЙ: школьный <московский> карантин.
А2 • канц. по ДАТ: карантин по кори <ветрянке, гриппу>.

• КАКОЙ: тифозный <коклюшный> карантин.
А3 • КАКОЙ: трехнедельный карантин.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгий <жесткий> карантин; домаш-
ний карантин; длинный карантин; месячный <недельный>
карантин; добровольный карантин; карантин на 20 дней; ка-
рантин на дому; введение карантина; срок <период> каран-
тина; до <после> карантина; во время карантина; на время
карантина; закрыт по карантину; объявить карантин; вве-
сти <установить, наложить> карантин; поставить <по-
садить> на карантин; закрыть на карантин; попасть под
карантин; уйти на карантин; соблюдать карантин (после
вакцинации); быть <находиться> на карантине; продлить
карантин; отменить карантин; Карантин начинается; Ка-
рантин длится (до месяца <года>); Карантин снимается;
Карантин закончился <прошел>.

Затем нас провезли по хорошо спланированной и ухожен-
ной территории Центра, показали нам Центр управления по-
летами, тренажеры, скафандры, помещение для карантина
космонавтов, возвращавшихся с Луны (К. Феоктистов). По-
следний шок общемирового масштаба случился осенью 1994
года. Очаг чумной эпидемии был обнаружен в индийском го-
роде Сурат. […] Воздушное сообщение с Индией прекратили
страны Персидского залива, Бангладеш, Шри-Ланка, Ливан,
Малайзия, Пакистан, карантин ввели Австралия, Германия,
Италия, Канада, Китай, Франция («Совершенно секретно»,
2003). Эпидемия стала прекрасным поводом для введения ка-
рантина и правительственного запрета на проведение мас-
совых мероприятий – митингов в поддержку кандидатов на
пост президента («Однако», 2010).
СИН: изоляция, самоизоляция; ДЕР: карантинный.
карантин 2.1, спец. уходящ.
Все прилетевшие попали в карантин; Кончился срок пребыва-
ния в карантине.
ЗНАЧЕНИЕ. Карантин для А1 ‘Место, где находится человек
А1, заболевший инфекционной болезнью А2 или контактиро-
вавший с таким больным, с целью предотвращения распро-
странения А2’ [по аналогии – о животных и растениях в роли
А1].

1. Метонимические употребления применительно к людям,
находящимся в изоляции в медицинском учреждении: Утром
карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерически-
ми криками – все пухлые мешки новобранцев были порезаны,
содержимое их ополовинено, где и до крошки вынуто (В. Аста-
фьев).
2. Сдвинутые употребления применительно к специальному
хранилищу в компьютере, куда помещаются файлы, предполо-
жительно поврежденные вирусом: вернуть утраченные фай-
лы из карантина; Антивирус поместил файлы в карантин.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: карантин для офицеров.
А2 • КАКОЙ: тифозный карантин.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Открывать карантины; отправить <по-
местить> в карантин; проходить карантин; проводить (вре-
мя) в карантине; держать в карантине; содержать в каран-
тине; находиться <быть, лежать> в карантине; выйти из
карантина.

Он [Капитан Иваныч] действительно был вдруг и вдов,
и лишен своего почетного звания, и отправлен в особый ка-
рантин для дворян, не желавших оставаться под караулом в
зачумленном доме (Е. А. Салиас). Кроме того, обнаружилось,
что в Псковской губернии холера, и открывают карантины,
что должно было очень затруднить ему [А. С. Пушкину]
возвращение в Москву (М. Гершензон). Яшкин прошелся по
карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на на-
рах новобранцев (В. Астафьев). Врачи жаловались Орлову на
несознательность горожан, предпочитавших умирать дома,
но не ложиться в госпиталь, а те, кто был в контакте с
больными, отказывались идти в «карантины» («Наука в Рос-
сии», 2003). Утром прилетела, поместила растения в каран-
тин, вечером вновь отправилась в какую-нибудь Полинезию
(Д. Донцова).
СИН: санитарный пункт; АНА: медпункт; больница; госпи-
таль; стационар; уходящ. лечебница; диспансер; спец. лаза-
рет; ДЕР: карантинный.
карантин 2.2

Пройти проверку и санобработку в карантине.
ЗНАЧЕНИЕ. Карантин для А1 ‘Место, где проверяют челове-
ка А1 на наличие у него заболеваний и проводится санитарная
обработка самого А1 и его личных вещей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: карантин для новобранцев.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы,
Клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб
полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное
расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли,
чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, за-
тем оформлены и распределены были по ротам (В. Астафьев).
Задержка была лишь в Чите, где все едущие дальше проходи-
ли обязательный карантин – санобработку, баню, пропарку
белья (Р. Ахмедов).
СИН: санитарный пункт. [Е. С.]

КАРА́СЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я́.
Карась легко разводится в прудах; В озерах водилась масса
карасей. Уживутся ли в одном пруду караси, лещи и окуни?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Речная или озерная рыба размером с ладонь,
с округлым туловищем и иногда с красноватыми плавника-
ми’.

1. Карась относится к семейству карповых. Караси обитают
в болотистых и низменных озерах и реках. Обыкновенный,
или золотой карась, распространен от Средней Европы до
бассейна Лены. Серебряный карась обитает в бассейне Тихо-
го океана, в реках Сибири и в низовьях рек Аральского моря,
искусственно расселен в водоемах Европы и Сибири. Из се-
ребряного карася в Китае искусственно выведена золотая
рыбка.
2. Для обозначения карасей как рода рыбы или совокупности
может употребляться форма ЕД: В этом пруду хорошо клюет
карась.
3. Образные употребления применительно к матросу первого
года службы: Чайниками курсантов называют потому, что
они еще не приняли присягу. Потом будут называть «духами»,
а через полгода, когда все они придут служить на корабли,
называть их станут «карасями» (О. Селедцов); Хашему я на-
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писал два письма, где рассказывал не о своих флотских бедах
<...>, но о том, кто такой «борзый карась» и как его учили
спать на «цырлах» ... (А. Иличевский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Озерный <речной> карась; пучеглазый
карась; мелкий карась; жирный карась; запеченный (в фоль-
ге) карась; живой карась; килограммовый карась; плоский
карась; килограмм карасей; пара <десяток> карасей; разведе-
ние карася; ловля карася; карась в сметане <кляре>; карась
в духовке с хрустящей корочкой; пруд с карасями; уха <суп>
из карася; котлеты из карася; консервы из карася; пирог с
карасями; разводить карасей; запустить карасей (в пруд);
ловить карася <карасей>; выловить карасей; засолить икру
карася; чистить <разделывать> карася; приготовить кара-
ся; угощать карасями; подавать карасей; Караси водятся
<обитают> (в пруду); Караси прижились; Караси плавают
<плещутся, играют>; Караси разбежались; Карась клюет;
Карась попался (на крючок); Караси вывелись.

Карась – рыба смирная и к идеализму склонная: недаром
его монахи любят (М. Е. Салтыков-Щедрин). Приходит домой
отец с грибами, а дьячок хлебает уху из карасей (Ф. М. Решет-
ников). Через десять минут приятели сидели в апартамен-
тах мирового и завтракали жареными карасями (А. П. Че-
хов). А сам все время думал, как завтра, в праздник, попадья
нажарит ему карасей в сметане и с каким аппетитом он бу-
дет их кушать (А. Новиков-Прибой). В отличие от верховок,
озерные караси обитают на некоторой глубине и более сдер-
жанны при подкормке («Сад своими руками», 2003). Впереди,
километров пятнадцать отсюда, большое озеро Эворон. Оно
кишит килограммовыми карасями. Сладкие караси, ты еще
попробуешь их (Р. Ахмедов).
СИН: разг. карасик; АНА: карп, судак, окунь, ерш, плотва,
пескарь; ДЕР: карасиный.
◊ разг. шутл. <из> порося в карася ‘из плохого в хорошее’:
Ярославцы народ промышленный, который вам и порося об-
ратит в карася, и на воде не утонет, и в огне не сгорит, на
обухе рожь смолотит, шилом патоку заварит (В. Толбин);
На то и щука (в реке <в озере, в море>), чтобы карась не
дремал (пословица) см. ЩУ́КА. [Е. С.]

КАРА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; СОВ покара́ть; книжн.
Карать предателей; карать детей за грехи отцов; карающая
Немезида; За воровство хлеба карали на месте; Бог покарает
тебя за это!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 карает А2 за А3 ‘Лицо А1, зная, что человек
А2, над которым А1 имеет власть, сделал или делает очень
плохое А3, очень строго наказывает А2 посредством А4 с
целью восстановления справедливости или для устрашения
людей’.

1. Метонимические употребления применительно к юри-
дическим документам в роли А1: Дело шло о законе XIV века,
который карал лиц, заглядывающих с улицы в чужие окна
(Ю. Домбровский); Градоначальником издано обязательное
постановление, карающее штрафом в 500 р. и арестом на 3
месяца восхваление преступного деяния, а также личности
преступника («Новое время», 1911); Шариат жестко и без-
апелляционно карает такие грехи, как коррупция, воровство,
убийство (С. Долмов).
2. Сдвинутые употребления применительно к высшим силам
в роли А1: Мы вряд ли можем сейчас вполне ощутить тот
ужас, что испытывали, например, древние греки или хетты
перед своими богами-громовержцами, готовыми покарать
любого преступника стрелой молнии – небесным огнем («Зна-
ние – сила», 2006).

3. В форме СТРАД НАСТ используется в различных юриди-
ческих формулировках: Причинение среднего или тяжкого
вреда здоровью карается лишением свободы сроком до двух
лет; Ложь под присягой [в США] карается тюремным заклю-
чением (С. Лопатников).
4. Образные употребления применительно к тому, что вос-
принимается как инструмент наказания, часто в форме ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ: карающий меч, карающая длань <десница>;
Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек
может выйти невредимым из самых опасных приключений
(Ф. Искандер).
5. Образные употребления применительно к стихийным при-
родным явлениям в роли А1: Налетела буря, пронеслась, ка-
рая, взвешивая, встряхивая – стала тихнуть (Б. Зайцев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бог покарал (грешников).
А2 • ВИН: карать грешников.
А3 • за ВИН: карать за грехи.
А4 • ТВОР: карать смертью.

• ДЕЕПР: покарать, заточив в монастырь.
• ПРЕДЛ: (Ее) покарали: заточили в монастырь.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жестоко <сурово, тяжко, страшно, бес-
пощадно, безжалостно> покарать; заслуженно <справедли-
во, неизбежно>, незаслуженно <несправедливо> покарать;
немедленно <вскоре> покарать; показательно покарать; ка-
рать прилюдно; покарать лично; карать убийцу <провинив-
шегося, отступника, нечестивца, злодея, бунтовщиков, обид-
чика, душегуба>, карать народ <врагов>, карать самого се-
бя; покарать за грехи <за предательство, за зло, за горды-
ню, за жестокость, за неблагодарность>; карать тюрьмой
<карцером, арестом, лишением свободы, каторгой, ссылкой,
штрафом, смертной казнью, изгнанием>, карать болезнью
<эпидемией, голодом, землетрясением>; карать по всей стро-
гости закона; приказать покарать; Тиран <деспот, король,
правитель> карает, Бог <Господь, Отец небесный, Аллах,
Небо, Провидение> карает, Небеса <духи предков> покара-
ют; Судьба карает; Суд карает; Карать или миловать?

Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за
который его уже один раз покарали отсечением руки (В. Ка-
таев). Государство искало и карало беглецов. До Петра I рас-
кольникам полагались кнут, острог и каторга, и в ответ рас-
кольники устраивали чудовищные массовые самосожжения
(А. Иванов (А. Маврин)). Король Иоанн, вынужденный под-
писать Великую хартию вольностей, решил взять свое слово
обратно, набрал армию наемников и пошел карать восстав-
ших баронов (А. Иванова). Многие районы Варшавы были пре-
вращены карающим налетом авиации в развалины, в подобие
каменоломни (В. Кожевников). И в душе его теплилась надеж-
да, что Всевышний, покарав его так жестоко, все же явит к
нему милость от безграничных своих щедрот (В. Левашов).
ДЕР: кара; каратель; карательный. [Е. Б.]

КАРАУ́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
караул 1.1

Караул из трех родов войск; почетный караул на Красной
площади; смена караула.
ЗНАЧЕНИЕ. Караул А1 ‘Группа военных, принадлежащих к
роду войска А2, посменно охраняющая других людей или
важный объект А1’.

Расширенные употребления применительно к группе лю-
дей, которые стоят рядом с ценным объектом, как бы охра-
няя его, с целью оказания почестей: В наступившей внезапно
тишине сменился траурный караул у гроба (Л. Корнешов);
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У нас каждый читатель – хозяин библиотеки. Хотите быть
«боевой дружиной порядка»? Будете охранять порядок в чи-
тальне, нести караул у книжной выставки (Л. Кассиль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (стрелецкий) караул Красного крыльца.

• КАКОЙ: дворцовый <кремлевский, императорский> ка-
раул.

А2 • РОД: караул гвардии <Московского полка>.
• из РОД: караул из стрелков <солдат>.
• КАКОЙ: конногвардейский караул.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гарнизонный караул; дневной <ночной>
караул; дежурный караул; усиленный караул; смена <развод>
караула <караулов>; состав караула; начальник караула; вы-
ставить караул; расставить караулы; приставить караул;
нарядить караул; сходиться в карауле; сменить караул; уси-
лить караулы; проверять караулы; снимать караулы; Кара-
ул состоит (из батальона); Караул охраняет; Караул несет
службу; Караул устал [историческая фраза, сказанная мат-
росом Железняком при разгоне Учредительного собрания 6
января 1918 года].

Мартемьянов ждал казни. У дверей его камеры день и
ночь стоял военный караул. Один из солдат этого караула
оказался своим человеком, революционно настроенным – из
Тобольского полка, и он помог Сольцу и остальным наладить
связь с волей (Ю. Трифонов). Памятник Великой Бузы возвы-
шался среди площади, покрытой холстом, около него стоял
караул из представителей высшей военной власти (А. Пан-
телеев, Г. Белых). Смекнув, он [Поляков] обратился к пред-
ставителю наших пленных и приказал ему выделить караул
из самых надежных людей, по крайней мере, человек двена-
дцать – охранять нас ночью (И. Дьяконов). Состав караула
20 человек: начальник караула – офицер в звании не ниже
старшего лейтенанта (Корабельный устав Военно-Морского
Флота Российской Федерации, 2001). В это время на пирсе
раздались мерные клацающие удары кованых сапог – караул
заступал на смену (В. Михальский).
СИН: стража, охрана; АНА: пост; патруль; дозор; конвой;
часовой; вахтер; ДЕР: караулить; караульный; спец. карауль-
ня; прост. караулка.
караул 1.2

Ночами по очереди нести караул.
ЗНАЧЕНИЕ. Караул в А1 ‘Выполнение обязанностей по
охране важного объекта А1 в составе караула 1.1’.

Устаревшие метонимические употребления применительно
к помещению, в котором отдыхают караульные: Уже в воин-
ственном наряде / Гусарской саблею махнул – / В крещенской
утренней прохладе / Красиво мерзнет на параде, / А греться
едет в караул (А. С. Пушкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ГДЕ: (нести) караул в Кремле <в Манеже, при дворце, у

Мавзолея>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ночной караул; нести караул, отбывать
караул, держать караул; стоять в <на> карауле; быть в
карауле; заступать в караул; ходить в караулы; взять <за-
брать> кого-л. под караул [приставить караул 1.1, который
должен охранять человека А1, чтобы А1 не убежал].

Я посоветовал им подождать, пока японцы не начнут оби-
жать их, отнимать ямс, орехи, обижать женщин, и тогда
наброситься на них сразу, связать и посадить в хижину под
караул (В. Обручев). Отец вспоминал, как курсанты училища
стояли в карауле Зимнего дворца, охраняя покой Николая II и
его семьи (О. Трояновский). Если это было зимой, то нам вы-
давали тулуп, валенки, и мы с винтовкой уходили в караул на

два часа (Ю. Сенкевич). Войско стояло навытяжку, вознеся
носы, точно на карауле (Б. Хазанов). Теперь личный состав,
заступающий в караул по охране объектов полигона, прохо-
дит более качественную подготовку («Военный вестник Юга
России», 2003). Пионеры становились в почетный караул, и
собравшиеся хором пели «Интернационал» (Г. Андреевский).
СИН: охрана, устар. стража,; АНА: пост; дозор; вахта; ДЕР:
караулить; караульный; спец. караульня; прост. караулка.
караул 2.1, в функции МЕЖДОМ.
Воры! Караул!; Почему «караул» не кричите?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крик о помощи в случае опасности’.

Караул!!! – завопил Дырка с такой силой, что, казалось,
стены не выдержат такого страшного крика и рухнут
(В. Постников). Горим!.. Караул!.. Пожар!.. Орали так, что
капитан не мог не проснуться (Б. Васильев). Его жена, Мария
Львовна, / вбежала с криком: Караул! / и, через пол минуты
ровно, / Хирурга в череп ранил стул (Д. Хармс). А взяли Михаи-
ла в армию – и хоть караул кричи, каждый день жалобы: там
у ребятишек хлеб отнял, там у старухи деньги выкрал, там
амбар обчистил... (Ф. Абрамов); Да, бывает – сиюминутное
так цепко схватит за горло своей костлявой рукой, что хоть
караул кричи, о вечном и подумать некогда (В. Слипенчук).
АНА: Спасите!; Помогите!; На помощь!
караул 2.2, ПРЕДИК; разг.
С деньгами у нас настоящий <полный> караул; Не прическа,
а караул какой-то; Что было вчера вечером – просто караул!;
У нас столько игрушек – караул!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – караул ‘Говорящий оценивает А1 отрица-
тельно и испытывает по отношению к А1 сильные эмоции’.

Мне так ни разу раньше восьми не удалось уйти. Просто
караул! (Д. Донцова). У меня полный караул, – бросил Генна-
дий загадочно. – Садись в машину, расскажу (А. Маринина).
Конечно, меня после первого тайма заменили. Так позорно
мне было – вообще караул! («Советский спорт», 2010).
СИН: жуть, ужас, кошмар.
◊ воен. взять <сделать> на караул ‘отдать честь, приведя
ружье в специальное положение’: Тем временем Дзержин по-
дошел к автоматчикам, один при виде его взял на караул, а
другой открыл дверь. [Е. С.]

КАРДИНА́Л, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Кардинал Ришелье; Кардиналы составляют коллегию карди-
налов; Кардиналы носят красную шапочку и мантию; Полный
список кардиналов можно найти в ежегодно выходящей в
Риме «La Gerarchia Cattolica e la Famiglia Pontificia».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сан, предшествующий сану Папы в иерархии
духовных лиц у католиков, или человек, имеющий этот сан’.

Метонимические употребления применительно к глубо-
кому красному или пурпурному оттенку [по цвету облаче-
ний кардинала]: Камзолы, более светлые на снимке, действи-
тельно, оказались красными, цвета «кардинал», а картузы на
охотниках из черного бархата (Д. Шашурин). Используется в
качестве терминов для обозначения животных и растений по
их окраске: гладиолус Кардинал; виноград Кардинал; птица
кардинал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кардиналы-дьяконы <священники, еписко-
пы>; сан кардинала; стать кардиналом; возвести в кардина-
лы.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лест-
ницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед
красной каретой кардинала (К. Паустовский). Я думал о Вест-
фальском мире с не меньшим нетерпением, чем Ришелье, но с
той разницей, что мне были известны его последствия, кото-
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рых французский кардинал, как, впрочем, любой его современ-
ник, предвидеть не мог (Г. Газданов). Кольцо римского папы
и кольца кардиналов, которые им вручают при вступлении в
этот сан, украшены аметистами («Химия и жизнь», 1965).
Теперь при нынешнем папе поляки тоже иногда попадают
в кардиналы – чаще, чем раньше (И. Мейендорф). Кардинал
Ришелье организовал строительство флота, оказывал боль-
шую поддержку заморским торговым компаниям («Наука и
жизнь», 2007). К маркизе дель Борго реликварий перешел из
княжеского семейства Барберини, в роду которого были кар-
диналы и Папа Римский Урбано VIII (1623–1644) («Наука и
религия», 2007).
АНА: ист. прелат; патриарх; архиепископ; епископ; аббат;
ДЕР: кардинальский.
◊ серый кардинал ‘человек, негласно оказывающий очень
большое влияние на принятие важных решений’: Долгое вре-
мя Сурков считался одним из самых влиятельных россий-
ских чиновников, его называли «серым кардиналом Кремля»
(newsru.com, 2020). [Е. С., И. Л.]

КАРДИО́ЛОГ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Выполнять предписания кардиолога; Всероссийское общество
кардиологов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Врач, лечащий заболевания сердца’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Известный кардиолог; российские <немец-
кие> кардиологи; ветеринарный кардиолог; кардиолог-арит-
молог; кардиолог-реаниматолог; кардиолог-хирург; консульта-
ция кардиолога; под наблюдением врачей-кардиологов; обра-
титься к кардиологу; записаться (на прием) к кардиологу.

В весенние каникулы бывало свыше 300 человек на 6-7
врачей-кардиологов. Почти всем нужно ЭКГ, ФКГ, рентген
(Н. Амосов). Никто не виноват, – сказал врач-кардиолог, –
сердце (М. Трауб). Кардиологи установили, что с болельщи-
ками, когда они наблюдают спортивные соревнования, ча-
сто происходят сердечные приступы («Техника – молодежи»,
1974). Но когда описанная выше клиническая картина вам
знакома, вы уже побывали на консультации у кардиолога и
тактика лечения определена, до прихода врача примите на-
значенные препараты («Здоровье», 1991). Финские кардио-
логи совместно с технологами сконструировали миниатюр-
ный датчик, регистрирующий специфические шумы – пред-
вестники сердечной аритмии («Знание – сила», 2003). Врачи-
кардиологи широко используют в практике так называемый
холтеровский мониторинг – непрерывную регистрацию ЭКГ
и других параметров работы организма в течение по крайней
мере суток («Наука и жизнь», 2009).
СИН: разг. сердечник; АНА: врач; доктор; ДЕР: кардиология;
кардиологический. [Е. С.]

КАРЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; ист.
Карета подана!; В сказке о Золушке ровно в полночь карета
превратилась в тыкву.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старинное закрытое транспортное средство на
четырех колесах, приводимое в движение лошадьми, предна-
значенное для перемещения с большим удобством и часто с
роскошью от одного до четырех человек’.

1. Виды карет: ист. берлин и ист. берлина [двухместная ка-
рета], ист. брум [маленькая двухместная карета], ист. рыдван
[большая дорожная карета], ист. ландо [четырехместный эки-
паж с откидным верхом]. Карета для дальних путешествий, в
которой можно было лежать, называлась ист. дормез.
2. Для перевозки большого количества людей использовались
многоместные экипажи: ист. омнибус [конный экипаж для пе-

ревозки пассажиров], ист. дилижанс [карета для перевозки
пассажиров и багажа]. Дилижансами также назывались поч-
товые кареты.
3. Лошадьми, запряженными в карету, управлял кучер; сзади
на запятках кареты мог находиться каретный лакей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорожные кареты; городская <загород-
ная> карета; золотая <позолоченная, серебряная> карета;
великолепная <роскошная> карета; сказочная карета; боль-
шая <маленькая> карета; двухместная <четырехместная>
карета; старинная карета; скрипучая карета; арестантская
карета; публичная карета; карета без козел; дверцы каре-
ты; ступеньки кареты; стук кареты; на козлах кареты; на
запятках кареты; вызывать карету; нанимать карету; пода-
вать карету; запрягать в карету (лошадей); ездить в карете;
спать в карете; сажать в карету; садиться в карету; вы-
ходить из кареты; образн. В карете прошлого – никуда не
уедешь... (М. Горький) [не стоит держаться за прошлое].

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! / Бегу, не оглянусь,
пойду искать по свету, / Где оскорбленному есть чувству уго-
лок!.. / Карету мне, карету! (А. С. Грибоедов). Эта большая
дедовская карета, запряженная шестью чалыми тощими кля-
чами, остановилась у дверей модной лавки (К. Н. Батюшков).
Встав из-за стола, Перехватов велел закладывать карету,
чтобы ехать по визитам (А. Ф. Писемский). У него всего
состояния и было, только: золоченая двухместная карета и
пара пего-чалых лошадей, а тетушка так же, как и матушка,
получила в приданое 1000 душ (Д. Д. Благово). То к тому, то
к другому подъезду подъезжали кареты: лакеи соскакивали
со своего места, принимали от господ визитные карточки,
подавали швейцарам и ехали дальше (И. А. Гончаров). И из му-
зея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции –
обломки кареты Александра Второго (А. Солженицын).
АНА: ист. экипаж, ист. коляска; ДЕР: каретный.
◊ карета скорой помощи ‘машина с медицинским оборудо-
ванием, предназначенная для перевозки больного в больницу
и оказания неотложной медицинской помощи’: За Шилейкой
приехала карета скорой помощи, санитары увезли его в боль-
ницу (В. Недошивин). [Е. С., К. К.]

КА́РИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
У одной сестры глаза карие, а у другой – голубые; В кого у
него карие глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. То же что коричневый 1 [о глазах].

1. Сдвинутые употребления применительно к волосам: На-
последок мама быстро красила перед зеркалом губы, сильно
напрягая подбородок и изумленно вскидывая круглые карие
брови (М. Степнова); Другая женщина могла бы родить ему
[…] собственного ребенка, может быть, мальчика, который
бы унаследовал не эти чужие, карие волосы, а его, Павла Алек-
сеевича, светловолосость (Л. Улицкая); В кабинете у него
сидел человек, с которым предстояло работать: плотный,
мощный и коротконогий, с карим детским чубчиком (О. Слав-
никова).
2. Метонимические употребления применительно к взгляду:
Если пауза уж очень затягивалась, карий задумчивый взгляд
Динары делался совсем тягучим и сладким, и Печигин увязал
в нем, как муха в меду (Е. Чижов); Порой сквозь захмелевший
монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговор-
щицкий взгляд, адресованный мне (А. Вознесенский).
3. Словосочетание карие глазки могло использоваться для обо-
значения сорта воблы или супа из воблы: Именно то обсто-
ятельство, что […] на столике перед ним красовалась все-
го лишь нищая кружка пива да нарезанная ломтиками воб-
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ла общедоступного сорта карие глазки, показалось Николке
вдвойне подозрительным притворством (Л. Леонов); Вечером
[…] чай в котелке, еще – вяленая вобла. Ее называли «карие
глазки», считалась самой скудной пищей (Н. Амосов); В зеле-
ной водице плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со
зрачками, потому и назывался супок «карие глазки» (Д. Гра-
нин).

Телефон / взбесился шалый, / в ухо / грохнул обухом: / карие
глазища / сжала / голода / опухоль (В. Маяковский). Фрида
посмотрела-посмотрела на Сашу, и вдруг ее ласковые карие
очи засверкали прямо-таки грозно (Л. Чуковская). Глаза этого
человека были разного цвета – один карий, точнее густого и
глубокого янтарного оттенка, другой зеленый, как морская
вода в полдень (Н. Александрова). Леля была крупной яркой
женщиной из казачек: карие сочные глаза, соболиная бровь,
высокие скулы, мощные бедра, литые ноги (Ю. Нагибин). Го-
лубые глаза Николеньки безмятежны; карие зрачки Мишеля
беспокойно прыгают (Б. Садовской).
СИН: коричневый, каштановый, шоколадный; АНА: бурый;
гнедой, каурый; ДЕР: светло-карий, темно-карий, ярко-карий,
золотисто-карий. [Е. Б.]

КАРИКАТУ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
карикатура 1

Карикатуры на злобу дня; Эта карикатура вызвала скандал;
Чем не тема для карикатуры?; Статья иллюстрирована ка-
рикатурами XIX века.
ЗНАЧЕНИЕ. Карикатура А1 на А2 ‘Рисунок человека А1, в
котором он сознательно создает комический эффект, преуве-
личивая характерные черты человека или ситуации А2’.

Крупнейшим мастером политической карикатуры XIX века
был французский художник О. Домье. В послевоенные годы
стали широко известны карикатуристы Ж. Эффель, Л. Мит-
тельбер, Х. Бидструп. В 20–30-х гг. XX века в СССР появились
многочисленные сатирические журналы, в которых печата-
лись И. А. Малютин, Н. Э. Радлов, К. П. Ротов, Кукрыниксы,
А. М. Каневский. В настоящее время широко используется
новая форма карикатуры – сленг фотожаба [разновидность
фотомонтажа].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: (альбом) его карикатур.

• РОД: карикатуры Кукрыниксов <Бориса Ефимова>.
А2 • на ВИН: карикатура на Гитлера.

• КАКАЯ: политическая карикатура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смешная карикатура; социальная <быто-
вая> карикатура; меткая карикатура; злая <колкая, злобная>
карикатура; дружеская карикатура; карикатура на самого
себя; карикатура на тему войны <семьи>; альбом карикатур;
мастер политической карикатуры; выставка отечественной
карикатуры; искусство карикатуры; открытки с карикату-
рами; рисовать карикатуры; изобразить на карикатуре; опуб-
ликовать карикатуру; ответить карикатурой; обижаться
на карикатуры; Карикатура появилась в газетах <в журнале
«Крокодил»>.

На заборах еще висели советские плакаты с карикатурами
на Гитлера, но в одном месте они были заклеены немецкими
(А. Кузнецов). Гринько, сидя за своим наклонным чертеж-
ным столом, длинноносый, с падающими на шею волосами,
напоминал карикатуру на Гоголя (К. Паустовский). Облазив
редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый,
общительный и обаятельный, он [брат] стал очень прилич-
но зарабатывать, […] давал темы для карикатур, делал под
ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы,

наведывался в «Гудок» (В. Катаев). В школе я наловчился рисо-
вать карикатуры на учителей: просто – одной-двумя линия-
ми (Д. Лихачев). Внешне де Голль походил на многочисленные
карикатуры на него, которые публиковались в прессе (О. Гри-
невский). И вообще, на Западе, к примеру, считается, что
вершина популярности человека – это карикатура на него в
журнале «Time» (Э. Рязанов).
СИН: шарж; АНА: пародия; гротеск; необиходн. пастиш; са-
тира; эпиграмма; ДЕР: карикатурист, устар. карикатурщик;
устар. карикатурить.
карикатура 2, перен.
Карикатура на человеческие чувства и ценности; Статья –
карикатура на научную работу.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – карикатура на А1 ‘Объект А2, который, по
мнению говорящего, будучи похожим на объект А1, не обла-
дает его существенными свойствами и потому оценивается
как очень плохой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Сын – карикатура отца.

• на ВИН: карикатура на коммунизм.
Но наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мельк-

нет и нет (А. С. Пушкин). Ведь весь и всякий социализм – это
какая-то карикатура на Евангелие (А. Солженицын). Рыжева-
тый, с усиками, он [дядя Сережа] казался плохой карикатурой
на моего папу (И. Дьяконов). Летние, вынесенные на улицу
кафе выглядели карикатурой на европейские: сок, кофе, ли-
монад приносились на столики в одинаковых цилиндрических
жестяных банках (А. Найман). Думал в эти дни о творчестве
Набокова […] В каком-то смысле все его творчество – карика-
тура на русскую литературу (Гоголь, Достоевский, Толстой,
Чехов) (А. Шмеман).
СИН: пародия; АНА: гротеск; преувеличение. [Е. С.]

КА́РКАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ.
каркать 1, СОВ каркнуть.
На крыше громко каркали вороны; Ворон каркнул и улетел;
Примета: ворона каркает не переставая – к плохой погоде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 каркает ‘Птица А1 издает резкие, хриплые,
отрывистые звуки, похожие по звучанию на кар-кар’ [обычно
о воро́нах].

1. Коннотации – что-то плохое.
2. Расширенные употребления применительно к резким, хрип-
лым, отрывисто звучащим человеческим голосам и к анало-
гичным звукам, исходящим от радио, проигрывателей и т. д.:
Я […] прошел на бывшую кухню, где […] кружили, каркали
и поклевывали друг друга четыре музейные старухи (А. Те-
рехов); В углу комнаты, на чемоданах (позже на тумбочке)
находился приемник и постоянно каркал, играл, вещал и пел
(Э. Лимонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Воронье каркает.

На улице висела морось в сером воздухе, в пустом поселке
каркали вороны (А. Дмитриев). [Афанасий Иванович] отвлек-
ся, увидев телеграфный столб, на столбе железное ведро, а из
ведра торчащую голову вороны, готовой каркнуть (Б. Вахтин).
Павлин метет хвостом и оглушительно каркает (А. Иличев-
ский). Ты не каркай, черный ворон / Над моею да головой
(Русская народная песня). Каркайте, черные вороны, / Мы-
тые белыми вьюгами: / По полю старые бороны / Ходят за
острыми плугами (В. Брюсов). И подумал безжалостный во-
рог, / Что народ мой ингушский зачах, / И столетьями будет
лишь ворон / Каркать здесь в предзакатных лучах («Жизнь
национальностей», 2003).



КАРКАТЬ 96 КАРЛИК.................................................................................................................................................................

СИН: нар.-поэт. или рег. граять; АНА: куковать, клекотать,
гоготать, чирикать, заливаться, звенеть; ДЕР: карканье;
раскаркаться.
каркать 2, СОВ накаркать; перен. разг. неодобр.
Вечно он каркает; Не каркай!; Смотри, не накаркай!; Соседи
каркали – не будет вам счастья.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 каркает ‘Человек А1 считает, что произойдет
плохое событие А2 и говорит об этом; говорящий считает,
что не нужно говорить об этом и что из-за этого А2 может
произойти’.

Форма СОВ накаркать означает ‘сказать о плохом собы-
тии А2 и тем самым стать его причиной’: Полощи горло u
много не ешь. Обожрешься – получишь еще пневмонию. […]
Две полных недели он провалялся: пневмония, накаркал ста-
рый болтун (Ю. Карабчиевский). Здесь отражается скрытое в
языке представление о магической силе слова.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: накаркать (себе) беду [только с формой СОВ].

• что ПРЕДЛ: Каркала, что я не выйду замуж; (Он) на-
каркал, что ее дочка заболеет.

• «ПРЕДЛ»: (Перед экзаменом) каркал: «Не сдашь» [толь-
ко с формой НЕСОВ].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Накаркать на свою голову; Только не надо
каркать; Перестань каркать; Не хочу каркать, но это вам
аукнется.

Уйдет, ой, уйдет, сука! – Не каркай! Колюня начал подма-
тывать леску (А. Варламов). Ничего не удастся им найти. –
Костя, не каркай. Может, и удастся (Ю. Азаров). Ты еще
противно так каркал: не выживет, не выживет (В. Валеева).
Вот если он тебя поймает, тогда тебе точно никакие стра-
ховки не помогут. – Хватить каркать, ты, дура! – В голосе
Лаптя послышался суеверный страх (А. Мельник). Тетя Рая
думала об этом все время и накаркала, накликала, призвала
беду (М. Трауб).
СИН: напророчить, накликать; АНА: предсказывать; зага-
дывать; ДЕР: карканье. [М. Г.]

КА́РКНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; см. КА́РКАТЬ.

КА́РЛИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
карлик 1

Сказка В. Гауфа «Карлик Нос»; придворный карлик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, рост которого существенно ниже сред-
него, с нарушенными пропорциями тела’.

1. У карликов непропорциональное телосложение: боль-
шие голова, туловище и короткие конечности, в отличие от
лилипутов, у которых пропорциональное телосложение. Рост
лилипута составляет 40–90 см. Рост мужчин карликов не
превышает 130 сантиметров, рост женщин – 120 сантимет-
ров.
2. В современном языке слово карлик применительно к людям
очень маленького роста воспринимается как оскорбительное;
предпочтительное наименование – маленькие люди.
3. Лицо женского пола называется карлица.
4. Коннотации – злость: ср. злой <злобный> карлик; Они [бра-
тья-великаны] были огромны, а на их свирепых лицах поче-
му-то посверкивали маленькие, хитрые глазки злых карликов
(Ф. Искандер); В толпе на стоянке находился Валерий Зи-
лов, злой карлик. Он стал распространять слухи, что я избил
пьяного, беспомощного Шурпина (Ю. Нагибин).
5. Расширенные употребления применительно к человеку
невысокого роста: пренебр. Сумароков, которого Шишков

произвел в гении, был карлик и завистник (Ю. Тынянов); По
сравнению с итальянцем он казался почти карликом: карликом
жилистым, подвижным, энергичным (В. Месяц).

Между столов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин
ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой голо-
вой (Н. Гумилев). Когда императрица Мария-Тереза услышала
игру Моцарта, она сначала не поверила, что он – ребенок, и
решила, что он карлик, а его выдают за ребенка (В. Баевский).
В устланном коврами зале не было никого, кроме нескольких
человек в дальнем конце, выглядевших крошечными, как кар-
лики (Е. Чижов). Вероятно, остров был заселен гоминидами
более миллиона лет назад, и, значит, у эволюции была «целая
вечность» в запасе, чтобы превратить рослых первобытных
людей, оказавшихся на малодоступном острове, в карликов
(«Знание – сила», 2013). Убит анархистом, вернувшимся из
Америки (куда он эмигрировал), итальянский король-карлик
[Король Умберто I] («Знание – сила», 2014).
СИН: устар. карла, устар. карло; АНА: лилипут; детск. ко-
ротыш; коротышка; крошка; детск. крохотуля; нар.-поэт.
невеличка; малыш; пренебр. недомерок; пренебр. недоросток;
разг. пренебр. пигалица; пигмей; человечек; дюймовочка; маль-
чик с пальчик; АНТ: гигант, великан, исполин, колосс; ДЕР:
карликовый.
карлик 2.1

Ужасный карлик; Карлики не переносят солнечного света.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сказочное существо маленького роста, который
умеет колдовать и может делать зло людям’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злой <злобный> карлик; добрый карлик;
безобразный карлик; легенды <предания> о карликах; Карлики
хранят сокровища.

Я думал, что он [И. Кио] это делает для того, чтобы при-
дать аттракциону экзотическую окраску: маленькие чело-
вечки бегают и хлопочут, как бы перенося зрителей в сказку,
где великаны и карлики творят чудеса (Ю. Никулин). Новое
утро прыщет в окно; кактусы блещут, трепещет занавес-
ка; захлопнулись ворота ночного царства; драконы, грибы и
страшные карлики снова провалились под землю, жизнь тор-
жествует (Т. Толстая). Если в Испании положить под куст
коробочку для булавок и посмотреть в нее в полночь, там,
скорее всего, будут сидеть мамуры, крошечные рогатые кар-
лики в красном («Знание – сила», 2010). Справиться со всеми
делами ему помогали коргоруши, а препятствовали злыдни,
карлики, жившие за печью (В. Епифанцев).
АНА: гном; гоблин; тролль; орк; эльф; фея; АНТ: великан;
ДЕР: карликовый.
карлик 2.2, перен. книжн.
За глаза его называли карликом, рвущимся к власти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Злой человек, напоминающий своим поведени-
ем карлика 2.1’.

Его называют царем Федором Ивановичем, – нет! Он –
царь карликовых людей, царь моральных карликов (М. Горь-
кий). Ты осквернил себя, свою страну, все страны, / Что сто-
нут под твоей уродливой пятой, / Ты карлик, ты Кощей, ты
грязью, кровью пьяный, / Ты должен быть убит, ты стал
для всех бедой (К. Бальмонт). Ведь Гитлер-то карлик, и во-
круг него карлики, а умирать он пошлет настоящих людей,
молодежь! Цвет нации! Прекрасных парней! И это будет
смертельная схватка! (Ю. Домбровский).
АНА: пигмей.
карлик 3, ОДУШ и НЕОДУШ; перен.
Японские березы-карлики; Солнце – желтый карлик; В саду
росла сосна-карлик; На таком ветренном участке из всех де-
ревьев можно высаживать только карликов <карлики>.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, размеры которого намного меньше раз-
меров других объектов того же класса’ [о небесных телах,
растениях, странах и предприятиях].

Образные употребления в сочетании с прилагательным
политический применительно к странам: Конечно, в 80-е го-
ды ФРГ уже не была политическим карликом, но не могла
и использовать свой политический потенциал в той мере, в
какой это соответствовало бы ее экономическому потенци-
алу (М. Горбачев); Европейским политическим карликам, не
сумевшим качественно и своевременно решить ни одной из
запланированных на восточном направлении задач, теперь
приходится как-то выкручиваться, чтобы выйти из крайне
затруднительного положения («Эксперт», 2014).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: завод-карлик; партия-карлик; Мальта – страна-карлик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. спец. Белый <желтый, красный, коричне-
вый> карлик [о звездах]; звезда-карлик; дерево-карлик; Белый
карлик взорвался.

Остальные деревья – сосна, береза, ольха – под влиянием су-
ровых условий превратились здесь в карликов, распластались,
ища приют на неласковой земле («Химия и жизнь», 1968).
Народу было человек 30 всего – рабочих и служащих, даже
при той малой механизации все шло вручную, завод был кар-
лик (В. Шаламов). Алма-Ата – отец совсем иных яблок. […]
Есть среди них и низкорослые карлики, изогнутые по ветру и
изгибу круч, есть и высокие, стройные, ветвистые деревья
(Ю. Домбровский). Один раз они видели маленького тигра –
не тигренка, а карлика-тигра (А. Иличевский). Выращивание
низкорослых растений-карликов со штамбовым стеблем не
составляет особых трудностей, так как они неприхотливы
к условиям окружающей среды («Наука и жизнь», 2009). С ис-
токов Млечного Пути звездный ветер доносит до меня юный
аромат сверхновых, пряную тяжесть красных гигантов и
голубоватые брызги белых карликов... (Т. Соломатина).
ДЕР: карликовый. [Е. С.]

КАРМА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
карман 1.1 ‘деталь одежды’: карман брюк.

карман 1.2 ‘вместилище в предмете’: карман сумки; карман в пе-

реднем сиденье.

карман 2, перен. ‘денежные ресурсы’: платить из своего кармана.

карман 3.1, (спец.) ‘ниша’: боковые карманы сцены.

карман 3.2, спец. или разг. ‘расширение дороги’: парковочный кар-

ман.

карман 3.3, спец. ‘естественное углубление’: карманы в горной

породе.

карман 1.1

Карман штанов <пальто>; Он нашел пропавшие ключи в соб-
ственном кармане.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман А1 ‘Часть предмета одежды А1 в виде
плоского вместилища из ткани или подобного материала, раз-
мером примерно с ладонь, обычно предназначенная для того,
чтобы помещать туда небольшие предметы А2’.

Коннотации – легкий доступ, см. ◊.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карман брюк <рубашки>.

• КАКОЙ: жилетный карман.
А2 • РОД: карман для ручки.

• КАКОЙ: часовой карман.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задний <передний> карман; левый <пра-
вый> карман; верхний <нижний> карман; боковой карман;
нагрудный карман; внутренний карман; потайной карман; на-
кладные карманы; прорезной карман; пустой <полный> кар-

ман, набитый карман; дырявый <рваный> карман; декоратив-
ный <фальшивый> карман; карман на молнии <на липучке>;
спец. карман с листочкой [с особым оформлением разреза];
карман на поясе, карман на рукаве; шорты <юбка> с карма-
нами; пришить карман; положить <спрятать, разг. сунуть>
что-л. в карман, разг. распихать <рассовать> что-л. по кар-
манам; достать <вынуть> что-л. из кармана, расстегнуть
<застегнуть> карман; вывернуть карманы; рыться в кар-
манах; шарить <лазить> по карманам; залезть <полезть>
в карман (за чем-л.); оттягивать карман; зашить карманы;
сунуть руку в карман; держать руки в карманах; Карманы от-
топыривались; Что-л. выглядывает <торчит> из кармана;
Из кармана вытащили <стащили> кошелек.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и зады-
мил (М. Булгаков). Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь?
И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик (А. Гайдар).
Наметили формат книги: небольшой – для удобства ноше-
ния в кармане (В. Вишневский). Каштанов было больше, чем
можно было съесть на ходу, поэтому я решил сначала набить
карманы, а есть их потом, когда выйду из рощи (Ф. Искан-
дер). Карман моего пиджака был надорван. (С. Довлатов).
Оперативник поднялся и вышел в коридор, на ходу доставая
из кармана мобильник (А. Маринина).
СИН: кармашек, карманчик; ДЕР: карманный; прикарманить.
карман 1.2

Карман рюкзака; сумка с большими карманами; тканевые кар-
маны на кровати; карман в <на> водительской двери.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман А1 ‘Часть объекта А1 в виде вместили-
ща, похожая на карман 1.1, предназначенная для того, чтобы
помещать туда предметы А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карман сумки.

• в ПР: карман в спинке сиденья.
• на ПР: карман на обратной стороне сиденья.

А2 • для РОД: карман для телефона.
Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах, со множе-

ством накладных карманов, застежек и ремней катил за хо-
зяевами послушно и легко (Д. Рубина). В сувенирном магазине
на границе я покупаю красивую военную сумку с карманами
и бутылку северокорейского алкоголя («Русский репортер»,
2013). Карман на аппарате дает возможность фотографу
вложить в него памятку о фотопленке, которой в данный
момент заряжен аппарат (Руководство по эксплуатации фо-
тоаппарата). Трейси перелистала страницы папки и воткнула
их в пластиковый карман под дверью дежурного терапевта
(«Сибирские огни», 2012). Подвесные карманы […] предназна-
чены для хранения мелких вещей и игрушек. Крепление сделано
таким образом, что расстегнется, если ребенок попытается
забраться наверх, используя карманы как веревочную лестни-
цу («Русский репортер», 2012).
СИН: кармашек, карманчик; АНА: отделение; клапан [верх-
ний клапан рюкзака]; ДЕР: карманный.
карман 2, перен.
Запускать руку в чужой карман; Львиная доля доходов оседа-
ет в карманах чиновников.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман А1 ‘Денежные ресурсы, принадлежащие
лицу А1 – как бы карман 1.1, в котором лежат деньги А1’.

1. В ряде словосочетаний форма МН синонимична форме
ЕД: набивать карман = набивать карманы, вытрясти <вы-
тряхнуть> денежки из кармана <из карманов>.
2. Суженные употребления применительно к присвоению чу-
жих денег в сочетаниях типа положить себе в карман: Поль-
зуясь той же схемой, она уже с покупателей подставной



КАРМАН 98 КАРМАН.................................................................................................................................................................

квартиры взяла 470 тысяч, которые и положила себе в кар-
ман («Комсомольская правда», 2008).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карманы налогоплательщиков.

• КАКОЙ: народный карман.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Толстый <тугой, полный> карман, тощий
<пустой> карман; польза <выгода> для кармана, ущерб для
кармана; платить из своего кармана; отразиться на кармане;
бить <ударить> по карману.

Карманы полопались от взяток, а бедных только мазнут
по губам салом – и все (В. Лихоносов). Милиционеру выгоднее
положить эти деньги в карман – зарплата убогая, престижа
никакого («За рулем», 2004). Если я в чем и нарушил закон,
то только в том, что, не будучи банком, из своего кармана
наперед отдал деньги тем, кто обещал работать («Русский
репортер», 2014). Финансовые потоки, минуя общественный
карман города, устремляются наверх, а оттуда возвраща-
ются тоненьким ручейком с государственным чиновником у
крана («Знание – сила», 2008). Из моего кармана вынули мои
сбережения, меня не спрашивая. Это демократия? («Жизнь
национальностей», 2000).
СИН: кошелек.
карман 3.1, (спец.).
Карманы по бокам зала; Световой карман – помещение с есте-
ственным освещением, примыкающее к коридору.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман А1 ‘Часть пространства А1 у его края,
воспринимающаяся как отдельное пространство небольшого
размера по сравнению с размером А1, предназначенное для
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карман сцены.
А2 • для РОД: карман для хранения декораций.

Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть
нет никакой возможности по следующим причинам: первое –
тесно, второе – темно, а в-третьих, в зале не слышно ни
одного звука (М. Булгаков). Интерьер сделан таким обра-
зом, что у него есть уютные «карманы»: для столовой, для
телевизионного кинотеатра, место для барной стойки, для
кухни и кабинета («Мир & Дом. City», 2004). Специальны-
ми приемами сужается поверхностная часть реки, зато в
берегах появляются «карманы» – ниши для укрытия форели
(«Рыболов», 1990).
СИН: углубление, ниша.
карман 3.2, спец. или разг.
Автобусный карман; заездной карман; заехать в карман.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман для А1 ‘Небольшая часть дороги, выхо-
дящая за пределы ее основной части, предназначенная для
транспорта А1 или для действия А1, связанного с остановкой
или движением транспорта’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: карманы для общественного транспорта.

• КАКОЙ: парковочный карман.
В Крыму на дороге Симферополь – Алушта уже давно су-

ществуют так называемые «карманы» для улавливания авто-
мобилей с отказавшими тормозами («Техника – молодежи»,
1974). Строители даже не удосужились сделать их [дороги]
двухполосными, а просто оставили «карманы» для разъезда
(«Автопилот», 2002). Такие серьезные заведения, как банки
и рестораны, строят около своих офисов и зданий заездные
парковочные карманы («Богатей» (Саратов), 2003). На выбран-
ных мэрией маршрутах заранее установили знаки автобусных
остановок и расчистили подъездные карманы («Комсомоль-
ская правда», 2011). За ТТК [Третьим транспортным коль-

цом] есть свободные места (жилые дома, много карманов
для парковки), после ТТК – все заставлено, другая плотность
застройки (Интернет-форум).
СИН: расширение; АНА: дублер.
карман 3.3, спец.
Карман ледника; береговой карман; десневой карман; карманы
брюшины <толстой кишки>.
ЗНАЧЕНИЕ. Карман А1 ‘Полость в объекте А1, возникшая
под действием естественных процессов и воспринимающаяся
как отдельное пространство’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карман раны.

• в ПР: карман в горной породе.
Выветривание создало бесчисленные карманы, впадины и

целые ниши разной величины (В. Обручев). На него [песок]
должны были опуститься сани и ящики. – Если не попали в
«карманы», углубления в песке или на плиты ракушечника, –
вставляет Выпых («Техника – молодежи», 1989). Подготовка
кармана для имплантата только под местным анестетиком
может быть весьма неприятной процедурой для пациентки
(И. Годяцкий).
АНА: углубление; камера; полость; мешок; ниша.
◊ А1 в кармане у А2 ‘Говорящий уверен, что благоприятная
для человека А2 ситуация А1 наступит’: Тебе надо выучить
«текст слов», надеть круглые очки, улыбнуться, и все! Успех
в кармане (М. Козаков); А1 не по карману А2 ‘Объект А1
недоступен лицу А2, поскольку его стоимость слишком вы-
сока для А2’: Для простого человека из Казани или Нижнего
проблема не в том, что ему не по карману билет, – ему не по
карману Москва («Эксперт», 2014); фига <уходящ. кукиш> в
кармане ‘протест против чего-л., из страха или осторожности
не высказываемый публично или непосредственно наделенно-
му властью лицу, вызывающему этот протест’: Жили с фигой в
кармане. Сидели на кухнях, ругали советскую власть и трави-
ли анекдоты (С. Алексиевич); Мы проклинаем порок только
за глаза, а это похоже на кукиш в кармане (А. П. Чехов);
без гроша в кармане см. ГРОШ; жечь карман ‘вызывать
очень сильное желание использовать по назначению’ [обычно
о деньгах или реже о других предметах, лежащих в кармане]:
Особой жажды не было – просто я уже не мог терпеть жа-
ра, исходящего от зеленой бумажки: проклятая трешница
жгла карман (А. Волос); Маленькое письмецо жгло карман
Александрова до тех пор, пока в столовой, за чашкой чая с
калачом, он его не распечатал (А. Куприн); очистить кар-
ман ‘ограбить’: Даже трамваи на этом участке – их: кого
хотят, отметелят, очистят карманы, а то и спихнут на
ходу (А. Найман); сленг взять на карман ‘взять взятку’: Всего
[в Китае] за 2010 год […] казнены 11 крупных чиновников, в
среднем каждый взял на карман $1,4 млн («Комсомольская
правда», 2012); за словом <за ответом> в карман не лезть
‘уметь быстро реагировать на слова собеседника’: Она резка,
за словом в карман не лезет, говорит то, что думает, сразу
и в очень нелицеприятных выражениях (А. Эфрос); На слово
они ответят вам целым потоком насмешек и колкостей, за
ответом в карман не лезут (Б. Зубавин); считать деньги
в чужом кармане см. ДЕ́НЬГИ; Держи карман (шире) ‘Не
жди от указанного лица благоприятного для тебя изменения
ситуации’: Так тебе и позволили печатать – держи карман!
(М. Е. Салтыков-Щедрин); Так я за тебя и пошла замуж, дер-
жи карман шире! (М. Шолохов); Ветер у кого-л. в карманах
см. ВЕ́ТЕР; В кармане вошь на аркане у кого-л. см. ВОШЬ;
(Запас) карман не тянет ‘Дополнительные материальные
ресурсы, не нужные в данный момент, окажутся полезными
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позже’: Или болтик хороший... Карман не тянет, а может
пригодиться (А. Мусатов); В магазинах народ размеренно на-
бирает в тележки консервы, воду. Запас карман не тянет
(«Комсомольская правда», 2013). [Б. И.]

КАРМА́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР и СРАВН нет.
карманный 1, необиходн. от карман 1.1: карманная застежка.

карманный 2.1 ‘предназначенный для ношения в кармане’: кар-

манные часы.

карманный 2.2, перен. ‘зависимый’: карманный парламент.

карманный 3 ‘предназначенный для мелких нужд’: карманные

деньги; карманные расходы.

карманный 4 ‘связанный с кражей из кармана’: карманный вор;

карманная кража.

карманный 1, необиходн.
Карманный клапан; карманный замок; карманная застежка;
карманная пуговица.
ЗНАЧЕНИЕ. От карман 1.1.

Коннотации – контроль над предметами, находящимися
в кармане; легкий доступ.

Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил
оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху
бумаги и подал их царевичу (Д. Мережковский). Я боялся, что
они провалятся в какую-нибудь карманную дырку и упадут
навсегда за подкладку, поэтому лихорадочно и часто щупал
край своей куртки. (Б. Минаев). Пристрачиваем карманную
полосу к основному полотну по средним вертикальным лини-
ям, разделяющим карманы («Работница», 1989).
карманный 2.1

Карманные часы; карманный фонарик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для ношения в кармане или
такого размера, который дает возможность носить в кармане’.

Метонимические употребления с параметрическими суще-
ствительными в сочетаниях типа карманный формат <раз-
мер>, карманный вариант.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карманное зеркальце; карманный компас;
карманный словарь <атлас, справочник, путеводитель>; кар-
манный календарь; карманные шахматы; карманный кальку-
лятор; карманная приставка.

У меня был маленький карманный пистолет; я завел его,
когда еще был ребенком (Ф. М. Достоевский). На коленях у
него карманное евангелие в красном захватанном переплете
(И. Вольнов). Милиционеры светили себе карманными фона-
риками и держали пистолеты наготове (В. Панова). Это был
маленький, почти карманный альбом для фотографий (С. До-
влатов). И кто может гарантировать, что завтра у какого-
то террориста не окажется в руках «карманный вариант»
атомной бомбы? (А. Сахаров). Этот класс приборов очень
метко назвали Personal Digital Assistant (PDA), что в переводе
означает «персональный цифровой помощник». В России они
известны как карманные персональные компьютеры (КПК)
(«Наука и жизнь», 2006).
СИН: маленький, небольшой; АНА: наручный; настольный;
портативный; складной.
карманный 2.2, перен.
Карманный парламент; карманное правительство; карман-
ные СМИ.
ЗНАЧЕНИЕ. Карманный А1 лица А2 ‘Такой А1, который в
соответствии со своим статусом должен действовать самосто-
ятельно, а действует по указаниям лица А2 – как бы находится
в кармане у А2’.

У этих людей были свои карманные банки (Г. Садулаев). Мы
помним, как карманный зам. генпрокурора сослужил своему

патрону добрую службу, помахав перед телекамерами доку-
ментами о валютных счетах («Общая газета», 1995). Еще в
1991 году Ельцин сказал Коржакову: «Мне нужно собственное,
карманное КГБ» (А. Собчак). Они планомерно переводили сред-
ства, выделяемые предприятию, на счета «карманных» фирм
(РБК Daily, 2009). Сюда же относятся и свобода печати, и
монополизация органов массовой информации, «карманная юс-
тиция» и тому подобное («Неприкосновенный запас», 2003).
АНА: марионеточный; ручной; зависимый; подчиненный;
АНТ: самостоятельный; независимый.
карманный 3

Карманные расходы; карманные деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с выполнением ежедневных не жиз-
ненно важных потребностей или предназначенный для этого’
[о расходах и деньгах].

Употребляется в функции существительного МНОЖ при-
менительно к карманным деньгам: Но папаша ответил: «за-
молчи!» и пригрозил не выдать карманных (М. Шагинян).

Меж тем от родителей полагался Александру Кара на кар-
манные расходы один рубль в месяц (В. Ходасевич). Она, не
жадный вовсе человек, считает, что вредно давать ребенку
пятнадцати лет деньги на карманные расходы (Э. Лимонов).
Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги накануне вы-
ходного дня в довольно торжественной обстановке (А. Ма-
каренко). В месяц мне полагалось 10 рублей карманных денег.
Сюда входили трамвай, почтовые марки, кино, церковь и все
другое (Е. Гагарин). Чтобы тратить за рубежом эту мизер-
ную карманную валюту на покупку одежды или техники, все
мы шли на чудовищные ухищрения (М. Захаров).
АНА: мелкий.
карманный 4

Карманный вор <воришка>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ворует деньги и ценные предме-
ты из карманов’.

Метонимические употребления с существительными, опи-
сывающими деятельность вора: карманная кража; карманное
воровство.

Затем Спирька удостоился видеть королеву карманных
воров – Соньку Золотую Ручку (А. Свирский). В тот же день
было задержано еще два карманных вора в храме Христа
Спасителя («Московский листок», 1903). Пользуясь таким
наплывом пассажиров, карманных дел мастера «заработали»
интенсивнее («Одесский листок», 1912). Мелкие карманные
мазурики чередовались здесь с крупными рыцарями осенних
ночей (В. Курицын). На карманных воров он [Ленька] всегда
смотрел свысока и с пренебрежением, считая, по-видимому,
что украсть чемодан или взломать на рынке ларек – посту-
пок более благородный и возвышенный, чем карманная кража.
(Г. Белых, А. Пантелеев).
ДЕР: карманник. [Б. И.]

КАРНАВА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
карнавал 1

Римский карнавал; Венецианский карнавал; сцены уличного
карнавала; На карнавал в Рио-де-Жанейро съезжаются тури-
сты со всего мира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Праздник, который распространен в католиче-
ских странах и состоит в народных гуляньях, маскарадах и
представлениях’.

Карнавал празднуется перед Великим постом и соответ-
ствует восточнославянской Масленице. Появился в средние
века, сохранил многие черты обычаев, идущих от языческих
праздников.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Средневековый карнавал; международный
карнавал; знаменитый карнавал; традиционный карнавал;
ежегодный карнавал [см. тж 2]; праздничный карнавал; кра-
сочный карнавал; городской <уличный> карнавал; шумный
<веселый> карнавал; двухнедельный <трехнедельный> карна-
вал; период карнавала; разгар карнавала; участник карнавала
[см. тж 2]; королева карнавала; открытие карнавала; подго-
товка к карнавалу; устраивать карнавал; посетить карнавал;
принять участие в карнавале.

Теперь в Париже самое шумное время – карнавал: балы
за балами, спектакли великолепные. В последний день карна-
вала было такое множество народа, какого я никогда еще
не видывал (Н. В. Гоголь). Характерность здешнего [в Риме]
празднования карнавала обусловлена климатом и древностью
обычая (П. И. Чайковский). Карнавал – это зрелище без рам-
пы и без разделения на исполнителей и зрителей (М. Бахтин).
Неаполитанец по рождению, он [А. Страделла] был пригла-
шен Венецианской республикой для написания оперы по случаю
предстоящего карнавала («Наука и религия», 2010). Ожив-
ленная компания, не успевшая за ночь растратить силы, воз-
вращалась, надо полагать, с костюмированного бала, какие в
период карнавала устраивают для избранных персон дирек-
ции знаменитых палаццо и дорогих ресторанов (Д. Рубина).
АНА: маскарад; фестиваль; праздник; парад; шествие; ДЕР:
карнавальный.
карнавал 2

Карнавал в детском саду; новогодний карнавал.
ЗНАЧЕНИЕ. Карнавал для А1 ‘Праздник с танцами и играми,
посвященный событию А2, на который участники А1 прихо-
дят в специальных тематических костюмах’.

Образные употребления применительно к ярким сменяю-
щимся образам, событиям: карнавал образов <мыслей>; кар-
навал жизни; Как-то Алексей Максимович сказал, обводя пал-
кой вокруг: – Любуйтесь, запоминайте: тут природа – кар-
навал. Здесь все играет и поет – и море, и горы, и скалы...
(Ф. Гладков); Она жила в карнавале влюбленностей и разры-
вов (Г. Померанц).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: детский карнавал.

• для РОД: карнавал для школьников.
А2 • КАКОЙ: Рождественский карнавал.

• по случаю РОД: карнавал по случаю Нового года.
• в честь РОД: карнавал в честь 1000-летия Бреста.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ежегодный карнавал [см. тж 1]; школьный
карнавал; зимний карнавал; участник карнавала [см. тж 1];
устроить <организовать> карнавал.

Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по по-
воду ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она
хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бе-
гущей по волнам» (А. Грин). Участники елочных карнавалов
[…] рядились в самые невообразимые сатирические костю-
мы: Антанты, Колчака, Деникина, кулака, нэпмана («Наука и
жизнь», 2008). Та фотография со школьного карнавала: деся-
тый класс, конкурс на лучший костюм, первый приз – Рита
Кордовина, «испанка» (Д. Рубина). Настоящие туркмены жи-
ли в сельской местности. Когда они приезжали в город, в
своих ярких халатах, с головами, обмотанными тряпками, на
ишаках, то выглядели так, как будто сбежали с карнавала
или съемок кинофильма по мотивам восточных сказок (Г. Са-
дулаев). Скоро там сделается совершенно тихо и пресно, а
мои записи отнесутся к эпохе правления Анны Иоанновны,
Бирона, карл и страшил, с фейерверками, карнавалами и ледя-
ными дворцами («Сибирские огни», 2012). Квебек встретил

их шумным празднеством – каждый год в январе в городе
проводится очень популярный в мире зимний карнавал («Ланд-
шафтный дизайн», 2002).
АНА: маскарад; фестиваль; праздник; ДЕР: карнавальный.
[Е. С.]

КАРНИ́З, СУЩ; МУЖСК; -а.
карниз 1

Лепной <резной> карниз; белокаменный карниз; карниз дома
<башни>.
ЗНАЧЕНИЕ. Карниз А1 ‘Горизонтальный выступ, композици-
онно завершающий сверху стену здания А1 и защищающий
ее от дождя’.

1. Сдвинутые употребления применительно к нижней ча-
сти ската крыши, которая выступает над стеной: кровельные
карнизы; Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных
работ.
2. Сдвинутые употребления применительно к горизонтальным
выступам над окнами, дверями и между разными этажами:
наддверный каменный карниз; дверной <оконный> карниз;
небольшой карниз над проемом окна на фасаде; Две кариа-
тиды, глядя из-под локтей скругленных рук, равнодушные к
холоду, подпирают карниз по обе стороны входа (И. Греко-
ва); Болтун дважды побывал в СССР: курсы при Академии
Фрунзе. Там же едва не вывалился из окна, на спор выпив бу-
тылку водки и пытаясь пройти по карнизу восьмого этажа
(А. Азольский).
3. Сдвинутые употребления применительно к элементам, за-
вершающим стены комнат или части предметов мебели, обыч-
но шкафов: потолочный карниз; Темные стены, с резными кар-
низами черного дуба, были увешаны прекрасными картинами
голландских, испанских и итальянских мастеров (А. Беляев);
Сейчас комната выглядела светлой и просторной; всюду – на
столбцах балдахина, карнизах и дверцах шкафа, на высокой
спинке прокурорского кресла – весело лепетали резные дубо-
вые листья, пересыпанные ядреными желудями (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карниз здания.

Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень сруб-
ленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные ре-
шетки ее окон (А. Солженицын). Здание венчает узкая полоса
карниза пропильной резьбы (А. Селезнева). Я задрал голову:
под карнизом ворковали голуби (Г. Башкуев). Уходи, а то я
вылезу на карниз! (В. Аксенов). Дима Дубинин, будущий ма-
стер спорта по альпинизму, залез по водосточной трубе на
второй этаж, прошел по карнизу до окна за углом (Б. Чаянов).
Ласточки делают гнезда […] не на деревьях, а прикрепляют
куда угодно: к балконам, карнизам (А. Браво).
АНА: архит. пояс, архит. поясок, архит. тяга, архит. фриз;
разг. козырек.
карниз 2

Потолочный <настенный> карниз; карнизы для штор в ван-
ной комнате; повесить карнизы.
ЗНАЧЕНИЕ. Карниз для А1 ‘Прикрепленная к стенам или по-
толку перекладина с расположенными на ней кольцами или
крючками, которые могут перемещаться по перекладине и к
которым крепится занавеска А1’.

Расширенные употребления применительно к иначе устро-
енным приспособлениям для крепления занавесок: карниз из
лески; Если вы хотите крепить карниз к стене из гипсокар-
тона, лучше всего подойдет струнный карниз (А. Мурзина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: карниз для занавесок.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянные <металлические> карнизы;
двухрядный <однорядный> карниз; карнизы с кольцами <с
прищепками, с крючками>; устанавливать <монтировать>
карнизы; вешать гардины <портьеры> на карниз; Карнизы
рухнули <обвалились>.

Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с кар-
низом, отчего солнце хлынуло в затененную комнату (М. Бул-
гаков). Ничего, между тем, не произошло в мире предметном:
не остановились часы, не перегорела лампочка, не упал карниз,
на который вешают занавеску (С. Носов). Ольга как раз пы-
талась повесить обвалившийся карниз (М. Трауб). Один раз
[я] заперлась и стала обрывать занавески так, что карниз с
треском обвалился (М. Шишкин). Если смазать направляю-
щие шторных карнизов графитовой смазкой, ползуны будут
скользить по ним легко и бесшумно («Наука и жизнь», 2009).
карниз 3, перен.
Снежный карниз; карниз на гребне горы; Обрушиваясь, снеж-
ный карниз образует лавину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Горизонтальный выступ естественного проис-
хождения, находящийся вдоль края вытянутого природного
объекта и нависающий над пустотой’.

По низкому левому берегу пересохшей реки они шагали
недолго, а потом спрыгнули с полуметрового карниза и пошли
каменистым руслом (В. Михальский). Мы вырулили с горно-
го серпантина на прямую дорогу к городу, которая шла по
приморскому карнизу (С. Ястребов). Но тут шофер, рискуя
свалиться вместе с нами и машиной с узенького карниза над
тремя километрами крутого склона, […] каким-то чудом
сумел вывести грузовик на нижние петли серпантина (Г. Де-
мидов). Тут узкая дорога, лепясь по карнизу над пропастью,
вступала в короткий и тесный тоннель, пробитый в скале
(С. Григорьев). С опасностью для жизни он [академик Зали-
ханов] лично наблюдал образование и движение лавин, анали-
зировал характер снежных карнизов, особенности их отрыва
(«Жизнь национальностей», 2004).
АНА: козырек; выступ, уступ; обрыв; АНТ: ниша, выемка,
углубление. [М. Г.]

КА́РТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
карта 1.1 ‘чертеж земной поверхности’: географическая карта.

карта 1.2 ‘изображения изменений на чертеже земной поверхно-

сти’: карта военных действий.

карта 2.1 ‘кусочек картона для настольных игр’: игральная карта.

карты 2.2 ‘игра с помощью карт 2.1’: В карты не везет.

карта 2.3 ‘карты 2.1 игрока в определенный момент’: У него хоро-

шие карты.

карта 3.1 ‘документ’: медицинская карта.

карта 3.2, ‘список блюд или напитков в ресторане’: карта вин.

карта 3.3, необиходн. ‘поэтапный план’: дорожная карта.

карта 4.1 ‘пластиковое платежное средство’: платить картой.

карта 4.2 ‘предмет, дающий право на услугу’: дисконтная карта.

карта 4.3, комп. ‘деталь компьютера’: звуковая карта.

карта 1.1

Географическая карта Антарктиды; карта океанских тече-
ний; Всю стену занимала карта мира; Судя по карте, дорог
на острове было две.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Условное изображение земной поверхности или
ее части А1, обычно на бумаге, во много раз пропорциональ-
но уменьшенное по сравнению с размером А1 и содержащее
информацию об А1 в аспекте А2’.

1. Метонимические употребления применительно к местно-
сти, которая изображена на карте: Нация […] безутешно скор-
бела об утрате кусков географической карты, грозилась кому-

то не всегда отчетливому (А. Снегирев); Какой смысл сти-
рать с географической карты прежние границы и отменять
таможенные барьеры? (А. Волков); Они-то [энергетические
взрывы] и тянут клубок последующих событий, приводя к
новому взрыву, порой сметающему с географической карты
целую цивилизацию (П. Алешковский); Он [Милюков] понимал,
насколько нелепы попытки уговорить союзников отказаться
от перекройки карты мира (А. Алексеев).
2. Расширенные употребления применительно к астрономи-
ческим объектам в роли А1: Судя по описанию, издание было
роскошным – оно содержало пять карт звездного неба, более
ста рисунков и две хромолитографии (С. Носов); Он [Полос-
ков] вышел из кают-компании и вернулся через пять минут,
принеся с собой карту Галактики (К. Булычев); С помощью ра-
диотелескопа астрономы намереваются получить радарные
карты Венеры, Марса, Юпитера и других планет солнечной
системы («Техника – молодежи», 1976); В сентябре прошлого
года американские астрономы представили новую карту Лу-
ны, выполненную с невиданной прежде точностью («Знание –
сила», 2011).
3. Сдвинутые употребления применительно к электронным
изображениям земной поверхности и к компьютерным про-
граммам и приложениям на планшетах и телефонах, содер-
жащим изображения земной поверхности, обычно с возмож-
ностью поиска и построения маршрута: карты Гугла, Ян-
декс.Карты; Обзавелись программой iGo (ее порекомендовали
посетители нескольких российских сайтов), скачали карты
Италии, а заодно Москвы и Московской области («Наука и
жизнь», 2008); С недавних пор на территории Кремля на-
вигаторы и спутниковые карты показывают изумленному
пользователю, что тот находится не в центре Москвы, а в
аэропорту Внуково (lenta.ru, 2017).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта России <Российской Федерации>.
А2 • КАКАЯ: физическая <политическая, климатическая,

тектоническая> карта.
• РОД: карта лесов <полезных ископаемых, почв>.

А1 может выражаться синтаксическим зависимым А2: кар-
та укреплений города, карта вокзалов Москвы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современная карта, римская карта тре-
тьего века нашей эры; политико-географическая карта; линг-
вистическая <этнографическая, археологическая> карта, гео-
логическая <геоморфологическая> карта; топографическая
<ландшафтная> карта, лоцманская карта; георадиолокаци-
онная карта; точная <неточная> карта; крупномасштабная
<среднемасштабная, мелкомасштабная> карта, подробная
карта (местности); военная <секретная> карта; контурная
<немая> карта; карта земного шара; карта Европы <Азии>,
карта Северной <Южной> Америки; карта Австралии <Но-
вой Зеландии>; карта Китая <Южной Кореи>, карта Бель-
гии; карта Москвы <Гагаринского района, поселка Абрам-
цево> карта местности; карта дорог, карты дорог нацио-
нального и регионального значения; карта административно-
территориального деления Московской области; карта суши,
карта морского <океанского> дна; карта залежей полезных
ископаемых; карта естественных поверхностных процессов;
карта расположения промышленных объектов; карта в про-
екции Меркатора; фрагмент карты; копия карты; масштаб
карты, карта масштаба 1:10 000; флажок на карте; белые
пятна на карте; расстояние по карте; координаты по кар-
те; делать <создавать, составлять> карту, рисовать <чер-
тить> карту; развернуть карту, разложить карту на столе;
ориентировать карту; изучать карту, сидеть над картой;
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читать карту; определять что-л. по карте; прокладывать
маршрут <курс> по карте, двигаться по карте; нанести
<устар. положить> что-л. на карту.

Короленко (я хорошо это помню) собственноручно начер-
тил географическую карту «голодающих местностей» и от-
дал этой карте немало часов (К. Чуковский). Августейшим
пальцем с желтым пятном никотина у ногтя генералисси-
мус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавший-
ся созданием портативных милицейских радиопередатчиков
(А. Солженицын). Предположение, что любую мыслимую кар-
ту можно правильно раскрасить четырьмя красками, по-
лучило название гипотезы четырех красок (В. Успенский).
Развернуты цветные старинные карты, маршрут прочер-
чен красным пунктиром, все опасности обозначены яркими,
понятными картинками (Т. Толстая). Запад от Востока от-
деляет разность культур, а не условная граница, проведенная
по карте (Д. Лихачев). Как известно, пункты с одинаковой
температурой на картах соединены линиями, называемыми
изотермами (Ю. Карпун).
АНА: план; схема; атлас; глобус; спец. кроки [приблизитель-
ный план местности, сделанный без необходимых измерений];
ДЕР: картографировать.
карта 1.2

Карта передвижений человека по земле; карта военных дей-
ствий <советского наступления>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Изображение изменений явления, процесса или
действия А1 на карте 1.1’.

1. Расширенные терминологические употребления приме-
нительно к схематическим изображениям структуры объектов:
технологическая карта; семантическая карта; Составлены
подробнейшие хромосомные карты мушки дрозофилы, а так-
же одного из важнейших хозяйственных растений – кукурузы
(Д. Гранин). Опции расчетного модуля позволяют задавать и
учитывать различные технологические ограничения, предъ-
являемые ко всей карте раскроя («Информационные техноло-
гии», 2004).
2. Образные употребления: Тем самым нам предлагается свое-
го рода карта магистральных течений политической теории
(В. Куренной).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта минерализации поверхностных вод.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точная <приблизительная, неточная> кар-
та; компьютерная карта погоды; карта продвижения нашей
продукции (на мировом рынке); карта прироста цен на квар-
тиры <на продукты> в процентах; карта просадки земной
коры на территории мегаполиса.

В пивных висели карты военных действий, каждый день
на них передвигали флажки дальше на восток (Д. Гранин).
Карта путешествий Бальмонта не ограничивается Европой.
В 1905 году он исследует Мексику, а в 1912-м – из Англии
отправляется к берегам Африки (Л. Серова). Карта времени
включает несколько «горизонтов» событий: ближний на 3-5
лет вперед, средний на 7–10 и дальний на 15–20 лет («Комсо-
мольская правда», 2013). Для работы используются образцы
ДНК, отпечатки пальцев и зубные карты пассажиров, нахо-
дившихся на борту рухнувшего лайнера («Коммерсант», 2015).
АНА: чертеж; рисунок; схема.
карта 2.1

Игральная карта; Считается, что самые древние игральные
карты пришли к нам из Китая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой прямоугольный тонкий предмет из
картона или пластика, на который нанесены цифры или специ-
альные символы, обозначающие его относительную ценность,

который в совокупности с другими такими предметами оди-
накового размера, с одной стороны выглядящими по-разному,
а с обратной стороны одинаково, используется в некоторых
настольных играх’.

1. Помимо игр, карты часто используются для раскладыва-
ния пасьянсов, для гадания и для демонстрации фокусов.
2. Комплект карт, использующихся в одной игре, называется
колодой. Та сторона карты, на которую не нанесены изображе-
ния, называется рубашкой. В колоде карт обычно есть фигур-
ные карты, на которые нанесены изображения людей (король,
дама, валет) и нефигурные карты разного достоинства, на
которые нанесены очки в разном количестве (двойка, тройка,
четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка,
десятка и туз). Обычно в малой колоде 32 карты (от семе-
рок до тузов), в сокращенной колоде 36 карт (от шестерок до
тузов), в полной колоде 52 карты (от двоек до тузов). Карты
обычно делятся на четыре категории – масти, обозначаемые
цветами и разными символами (черви, бубны, пики, трефы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старшая <младшая карта>; новень-
кие <потрепанные> карты; покерные <бриджевые> карты;
крапленые <меченые> карты; карты нестандартного раз-
мера; карты Таро; карты для фокусов, фокусы с картами;
распечатать колоду карт; гадать на картах; тасовать кар-
ты, снимать колоду карт, сдавать карты.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из иг-
рающих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми,
нерабочими пальцами (В. Шаламов). Вы знаете, я не играю
краплеными картами и всякое шулерство мне органически
противно (Ю. Домбровский). Тут же лежала колода фигур-
ных карт, разложенная «пасьянсом», и большие круглые оч-
ки в черепаховой оправе (Н. Карабчевский). Все они любили
азартные игры, их, как детей, занимали фокусы с картами, и
они завидовали ловкости шулеров (М. Горький). Я ничуть не
погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуе-
мой колоде карт (М. Булгаков).
карты 2.2, только в форме МН.
Играть в карты; Карты – азартная игра; Истории карт
более четырех тысяч лет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игра с несколькими участниками, между кото-
рыми в начале игры случайным образом распределяются кар-
ты 2.1, а затем в процессе игры в соответствии с ее правилами
неоднократно перераспределяются, пока игра не закончится
выигрышем кого-либо из участников’.

Наиболее известные игры в карты: дурак, пьяница, вист,
кинг, покер, бридж, преферанс, очко, фараон.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Застать кого-л. за картами; разг. резать-
ся в карты; играть в карты на деньги <на бутылку воды, на
раздевание, на интерес>; выиграть <проиграть> что-л. в
карты, разг. проиграться в карты.

Коридор покрасили, поставили стол и стулья, стали соби-
раться играть в домино и карты на интерес (А. Слаповский).
Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты (Л. Улиц-
кая). Гастев едва в штаны не наложил, когда резался в карты
под накатом бревен (А. Азольский). Правитель Баварии Мак-
симилиан II был свергнут в 1704 году за то, что он проиграл
государственную казну в карты («Знание – сила», 2003).
АНА: рулетка; кости; нарды; домино; шашки; ДЕР: картеж-
ник [любитель играть в карты]; карточный (долг), ист. кар-
тежный (дом); уходящ. картежничать [играть в карты].
карта 2.3

У него были хорошие <плохие> карты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Карта или карты 2.1 игрока А1, которые у него
есть в определенный момент игры в карты 2.2’.
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1. В словосочетаниях и фразах вида плохая карта, хорошая
карта, Идет плохая <хорошая> карта и других подобных
форма ЕД используется в значении МН: проиграть с хорошей
картой, выиграть с плохой картой; У него была хорошая кар-
та. Все уже спасовали (В. Аксенов); Он поймал свой кураж,
ту необъяснимую решительность, которая в картежной игре
приносит успех даже с плохой картой (А. Савельев).
2. Суженные употребления во фразах вида Карта идет <не
идет> (человеку А1), в которых форма ЕД в значении МН
приобретает значение ‘хорошие карты’: Пока карта идет,
надо торопиться играть, а вдруг сорвешь кон! (С. Есин); Кар-
та ему [Ильичу] не шла. А может быть, почуял он недоброе
(С. Юрьенен).
3. Образные употребления: Началось обострение обстановки
и со стороны КНДР, которая […] решила пойти ва-банк, бро-
сив на стол свою, может быть, даже последнюю «козырную
карту» – угрозу ядерного конфликта (Е. Примаков); Она бы-
ла безукоризненной как жена, как хозяйка, она сломала свою
семейную жизнь ради меня, и я был ее последней картой, на
которую она поставила все, а я все еще не налюбопытни-
чался, не нагулялся, и сплетни истерзали ее (Е. Евтушенко);
Через несколько месяцев совершенно неожиданно произошел
переворот и к власти пришел фюрер, которого все счита-
ли отыгранной картой (Ю. Домбровский); Теперь она име-
ет крупные козыри в руках, чтоб бить любую карту мужа
(В. Шишков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карты партнера.

• ПРИТЯЖ: мои карты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выигрышная карта; козырная <простая>
карта; ходить <идти, пойти> козырной картой; ходить <ид-
ти, пойти> с козырной карты [обычно о первом ходе]; по-
крыть козырной картой; сбрасывать карту; бить <побить,
устар. убить> карту; передергивать карты; заглядывать в чу-
жие карты; играть с открытыми картами [см. тж ◊]; класть
<положить> карты на стол [см. тж ◊], бросить <швырнуть>
карты на стол; положить карты на стол рубашкой вниз; ста-
вить какую-л. сумму на карту, ставить свой дом <свое име-
ние> на карту; ставить все на одну карту [см. тж ◊]; стоять
на карте [На карте стоит полмиллиона рублей]; открывать
карты; спутать <смешать> карты [см. тж ◊]; Ваша карта
бита <устар. убита> [см. тж ◊].

Туз выиграл! – сказал Германн, и открыл свою карту. –
Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский (А. С. Пуш-
кин). Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к
Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты (Л. Андреев).
При плохих картах всегда с козыря ходи! (М. Горький). Ему
позволили отыграться, но опять не повезло, долг увеличился.
Что делать, карта не пошла (М. Зосимкина). Скворцову вез-
ло – карта к нему так и перла (И. Грекова). В одну минуту
дрожащими руками камергер покрыл все карты императора
(Ю. Тынянов).
АНА: прикуп.
карта 3.1

Карта нерезидента; санаторная <курортная> карта; амбу-
латорная карта; миграционная карта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Документ в виде листа бумаги или нескольких
сшитых листов, содержащий информацию о человеке А1 в об-
ласти А2 и обычно предполагающий регулярное дополнение
этой информации’.

Расширенные терминологические употребления приме-
нительно к автомобилям в роли А1: диагностическая кар-
та.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта больного.

• ПРИТЯЖ: моя карта.
А2 • КАКАЯ: медицинская карта.

Федирко приходила ко мне утром того же дня и просила
дать документы – медицинскую карту, полис и свидетель-
ство о рождении Лоры (К. Арский). Получив доставленное с
курьером приглашение в виде амбулаторной карты, я испуга-
лась (О. Кабанова). Доктор постучал по столу самопишущей
ручкой, закрыл медицинскую карту пациентки и посоветовал
не оставлять попыток (А. Снегирев). И что дает ID-карта
нерезидента? – Давайте от обратного: она не дает граждан-
ства, права на безвизовое передвижение в страны Шенгена и
ЕС и куда бы то ни было еще, она не является видом на жи-
тельство («Огонек», 2015). Приписанный к российской невня-
тице и бесконечной «казенной сказке», к прописке, военному
билету, медицинской карте и трудовой книжке, повязанный
безденежьем и расстояниями, хиреет на просторах Отчизны
наш мужик («Культура», 2002). Она мне после всех проверок
сказала историческую фразу: «Очень хорошая карта, но не
от этого ребенка» и предложила сохранить ее как музейный
экспонат, но никому больше никогда не показывать (Наши
дети: Подростки, 2004).
СИН: карточка, книжка; АНА: билет [военный билет]; жур-
нал; паспорт; ведомость.
карта 3.2

Карта вин; Подали карту.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально оформленный список напитков или
блюд А1 в учреждении общественного питания А2, подавае-
мый клиентам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта холодных закусок.

• КАКАЯ: обеденная карта.
А2 • РОД: карта (закусок) кафе «Южное».

Но в этот день вид занятого им столика, […] карта блюд,
полная сахарница и особенно свежие белые булки в плетеных
корзинах, – все это произвело на него одно из самых силь-
ных впечатлений, которые он когда-либо испытывал в жизни
(М. Алданов). В остальном между вагонами-ресторанами –
полное равенство. А уж в винной карте это равенство дове-
дено до совершенства (Д. Смирнова). Филипп появился, когда
Айя с Леоном уже сидели за столом, рассматривая карту
вин (Д. Рубина). Он [Пинегин] сел за столик, неторопливо
потянулся к оливково-синей, добротной, как лауреатский ди-
плом, обеденной карте и, раскрыв ее, углубил взор в раздел
«Холодные закуски» (В. Гроссман). Официант с цепью на жи-
лете положил перед нами карту фирменных блюд, другой,
без цепи, тоже почтительно склонившись, карту вин (В. По-
пов).
СИН: меню; АНА: список; перечень; реестр.
карта 3.3, необиходн.
Дорожная карта примирения <мира>; технологическая кар-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подробный поэтапный план мероприятий в
какой-л. сфере деятельности, составленный официальным ли-
цом А1, который, по мнению А1, будучи осуществленным,
может или должен дать результат А2’ [обычно в составе сло-
восочетания дорожная карта, на письме часто в кавычках].

Дорожные карты часто имеют названия: Первый шаг […],
который заложен в плане мероприятий «дорожной карты»
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддерж-
ка экспорта», – это системное сокращение и упрощение по-
рядка прохождения экспортных процедур (А. Репик).



КАРТА 104 КАРТА.................................................................................................................................................................

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: дорожная карта министерства.

• КАКАЯ: палестино-израильская дорожная карта.
А2 • РОД: дорожная карта урегулирования конфликта.

• по ДАТ: дорожная карта по налаживанию отношений
между двумя странами.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Палестино-израильское урегулирование на
основе дорожной карты; наметить дорожную карту; разра-
ботать <составить> дорожную карту; подписать <утвер-
дить> дорожную карту; реализовать <выполнять> дорож-
ную карту, делать что-л. на основе дорожной карты; Карта
урегулирования будет представлена всем участникам женев-
ских переговоров.

Реальный путь к такому урегулированию указывает одоб-
ренная обеими сторонами конфликта и всем международным
сообществом «дорожная карта» (С. Лавров). Еще в 2008 году
Астана предложила для ОБСЕ «Дорожную карту укрепления
межэтнического и межконфессионального согласия» (С. Мар-
кедонов). Первый шаг, […] который заложен в плане меро-
приятий «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта», – это системное
сокращение и упрощение порядка прохождения экспортных
процедур (А. Репик). Алексей Миллер считает, что уровень
томского оборудования превосходит мировой, и иницииро-
вал продление «дорожной карты» на два года (А. Буланов,
С. Жвачкин). План Минэнерго составлен в виде дорожной
карты, разделенной на пять разделов и включающей в себя 40
мероприятий (И. Имамутдинов, Б. Вайнзихер). В начале авгу-
ста, во время пожаров, я со своими коллегами создал проект
«Карта помощи» (Г. Асмолов).
АНА: план; траектория.
карта 4.1

Пластиковая карта; платить картой; карта Виза <Мастер-
кард>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоский прямоугольный предмет из пластика,
чаще всего стандартного размера 54 × 86 мм, выданный банком
А1 человеку А2, содержащий в цифровом виде информацию о
банковском счете А2 в А1 и дающий А2 возможность оплаты
товаров и услуг, получения наличных денег и других банков-
ских операций, или соответствующий банковский счет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта Райффазенбанка.

• КАКАЯ: сбербанковская карта.
А2 • РОД: карта Иванова.

• ПРИТЯЖ: моя карта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Платежная карта; бесконтактная кар-
та; номер карты; ПИН-код карты; утеря <хищение> карты;
карты основных платежных систем; операции с пластико-
выми картами; перевод денег с карты на карту; выпустить
<эмитировать> карту; выдать кому-л. карту; оформить кар-
ту; получить карту на руки; активировать карту; заблокиро-
вать карту; класть <переводить, вносить> деньги на карту,
пополнять счет на карте, перечислять <переводить> день-
ги с карты на карту; платить <расплачиваться> картой;
получать <снимать> деньги с карты; вставить карту в бан-
комат; указать данные карты; обслуживать покупателей по
пластиковым картам; подделать кредитную карту на чье-л.
имя; Карта недействительна <действительна до октября
2020 года>; Счет на карте растет <сокращается>; Счет
привязан к карте; С карты списались деньги; Карты временно
не принимаются.

Аферисты вносили фальшивые деньги на карту и тут
же обналичивали счет, получая настоящие купюры («Ком-

сомольская правда», 2012). Услуга «Денежные переводы с
карты на карту» позволяет перечислять деньги через бан-
коматы всем держателям карт Visa, выпущенных любым
российским банком (РБК Дейли, 2013). По картам катего-
рии Platinum, Infinite и World Elite международные платеж-
ные системы Visa и MasterCard предоставляют схожий на-
бор сервисов (Н. Старостина). Израильская полиция аресто-
вала на севере страны двух аферистов, подделавших кре-
дитную карту на имя Ясира Арафата («Бизнес-журнал»,
2004).
СИН: карточка, разг. кредитка; АНА: сберегательная книж-
ка, разг. сберкнижка, разг. книжка; ДЕР: карточный.
карта 4.2

Карта на метро; социальная карта москвича; единая карта
петербуржца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоский прямоугольный предмет из пластика,
картона или плотной бумаги, часто размером с карту 4.1, со-
держащий в явном или цифровом виде информацию о праве
А2 или услуге А2, которую лицо А1 может получить, предъ-
явив этот предмет’.

1. Существуют предметы, совмещающие функции кар-

ты 4.1 и карты 4.2: «Сбербанк» планирует выпускать кар-
ты ПРО100 с возможностью оплаты проезда в московском
транспорте по карте «Тройка» («Коммерсант», 2014).
2. Метонимические употребления применительно к органи-
зациям, предоставляющим услуги, в роли А2: карта клуба;
У вас есть карта нашего магазина?
3. Сдвинутые употребления применительно к небольшим
предметам, содержащим информацию в цифровом виде и
помещаемым в компьютер или другое подобное устройство:
карта памяти; SIM-карта (в мобильном телефоне); Несколь-
ко случайных встреч не могли удовлетворить любопытства,
тем более остаться в карте памяти моего фотоаппарата
(«Наука и жизнь», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карта Васи.

• ПРИТЯЖ: твоя карта.
А2 • РОД: карта доступа.

• на ВИН: карта на метро.
• для РОД: карта для оплаты <для проезда>.
• КАКАЯ: скидочная карта.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластиковая карта; магнитная карта;
карта с чипом <с магнитной полосой>; золотая <платино-
вая> карта [карта, гарантирующая услуги повышенного или
самого высокого уровня]; специальная карта; дисконтная кар-
та; накопительная карта; клубная карта; социальная карта;
карта со штрих-кодом; владелец <обладатель> карты; скид-
ка по карте; подставка для карт; держатель для карт; чехол
для карт; предъявить карту; приложить карту к турникету.

Бесконтактная карта для входа в офис отмечает каж-
дый мой приход на работу (Д. Завалишин). В 2014 году каж-
дый россиянин должен был получить универсальную элек-
тронную карту (УЭК) («Огонек», 2015). В документе так-
же предлагается […] ввести в действие «молодежную дис-
контную карту» для приобретения со скидками определен-
ных товаров («Известия», 2003). В обозримом будущем будет
создана единая электронная карта для доступа к государ-
ственным услугам (РИА Новости, 2010). Все новые абоненты
Би Лайн и все абоненты «МегаФона» получают SIM-карты;
абонентам Би Лайн «со стажем» придется приобрести но-
вую карту («Известия», 2002). Компьютер оснащен устрой-
ством чтения карт памяти, поддерживающим стандарты
CF/MD/MMC/SD/SM/MS («Computerworld», 2004).
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карта 4.3, комп.
Сетевая карта; звуковая карта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Элемент компьютера в виде электронного
устройства с функцией А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: звуковая карта.

В стандартной комплектации принтер имеет сетевую
карту Ethernet («Computerworld», 2004). В комплект […] вхо-
дят GPS-переходник, карта беспроводного доступа Wi-Fi,
беспроводная клавиатура, пульт дистанционного управления
и др. («Наука и жизнь», 2007). Другие [музыканты] на нату-
ральных инструментах не играют: им хватает синтезатора,
встроенного в звуковую карту («Столица», 1997).
СИН: плата; ДЕР: видеокарта.
◊ зеленая карта (А1) а) ‘международная система правил, уста-
навливающих размер страховых выплат пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях в стране А1, или карта,
подтверждающая право на такие выплаты’: Международных
водительских прав в Финляндии не требуется, так как она
относится к странам так называемой «зеленой карты», ко-
торая […] оформляется отечественными страховыми компа-
ниями («Туризм и образование», 2001); б) ‘удостоверение лич-
ности, подтверждающее наличие вида на жительство в США
у человека А1, не являющегося гражданином этой страны, со-
здающее для него возможность трудоустройства в США’ [ча-
ще гринкарта]: В Америке мы живем уже десять лет по ра-
бочей «зеленой карте», это дало нам право на получение аме-
риканского гражданства («Советский спорт», 2011); побить
(чью-л.) карту ‘выйти победителем в конфликте с кем-л.’: Он
[император] шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнул-
ся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя
славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма»
(М. Шолохов); поставить А2 на карту ‘в сложной ситуации
рискнуть ценным объектом А2 в попытке добиться своей це-
ли’: поставить свою репутацию на карту; Однако на карту
поставлено слишком многое, а значит попытаться стоит
(М. Давыдова); И, конечно, у всех на языке одно слово «ад-
вокат», и не просто адвокат, а адвокат из адвокатов – на
карту поставлена жизнь отца (А. Рыбаков); делать став-
ку на какую-л. карту ‘в сложной ситуации рассчитывать на
то, что наилучший результат дадут действия, учитывающие
какой-л. фактор’: Речь Посполита, Австро-Венгрия, Герма-
ния – все как один делали ставку именно на национальную
карту, на отрыв от России хотя бы части ее территории
(В. Кузьмина); разыграть какую-л. карту ‘придумать и по-
пытаться реализовать какой-л. масштабный план, ведущий к
достижению амбициозной цели’: Интрига с ультиматумом,
который фактически сделал виновником начала военных дей-
ствий иракского президента, придумана хорошо. Однако были
причины, которые помешали Бушу до конца разыграть эту
карту (Рекламный мир, 2003); выложить карты на стол ‘в
конфликтной политической или иной общественно значимой
ситуации открыто заявить о своей конечной цели’: Вот то-
гда и увидим, выложат ли Россия и Украина карты на стол
(«Новый регион 2», 2010); В Лондоне переговоры начались
с того, что фирма выложила карты на стол (Э. Рязанов);
открыть <раскрыть> (свои) карты ‘в какой-то момент раз-
говора сообщить конечную цель своих действий, хотя до этого
момента у человека могло не быть намерения это сделать’:
Вызывает меня Мищенко и начинает разговор о том о сем, а
карт не открывает (И. Грекова); Получался какой-то замкну-
тый круг: не сказав про разговор, я не мог обосновать своих
подозрений, а сказав – сразу раскрывал свои карты (В. Бело-

усова); спутать <смешать> чьи-л. карты ‘сделать что-то,
что не позволяет чьим-л. оппонентам реализовать их планы’:
Пятничное выступление в Совете Безопасности министра
иностранных дел Франции Доминика де Вильпена спутало
карты американским дипломатам (Е. Артемов); Психическая
атака […] на наших с вами оппонентов. Мы им очень свое-
временно смешали карты. Вы разве не видели, как они завол-
новались, когда я вас предложил? (С. Носов); играть с от-
крытыми картами ‘в ситуации взаимодействия с другими
людьми, интересы которых могут не совпадать с интересами
субъекта, действовать, не скрывая своих намерений’: Ты иг-
раешь с открытыми картами, это высокая игра – я знаю, –
но она так же сбивает с толку, как шулерство (Ю. Нагибин)
[см. тж 2.1]; как карта ляжет ‘как получится в результате
развития самой ситуации, без вмешательства чьей-то воли’:
А «наш» человек, нечесаный и неопрятный, приходил к Вике
в мастерскую ближе к полуночи, с бутылкой водки, […] и
оставался ночевать – с Козой или с Таней, как карта ляжет
(Л. Улицкая); Что-л. стоит на карте ‘Нечто исключитель-
но ценное в текущей ситуации подвергается риску исчезнуть
или быть уничтоженным’: В теперешнее время, когда будущ-
ность целой страны стоит на карте и каждый день сиро-
теет и обращается в нищенство множество семейств, со-
вестно погружаться по горло в свои частные мелкие делишки
(П. И. Чайковский); (И) карты в руки кому-л., Все карты в
руки кому-л. ‘В текущей ситуации кто-л. в силу своих свойств
или занимаемого им положения имеет серьезное преимуще-
ство перед другими ее участниками и может действовать так,
как он считает нужным’: Казалось бы, все карты в руки –
сдавай в аренду, развивай сельское хозяйство! (Н. Кузьмина);
Решение принимать не мне, а комитету по этике, в котором
собраны компетентные и независимые люди. Им и карты
в руки (С. Егоров, С. Фурсенко); Чья-л. карта бита ‘Пре-
имущество или хорошее положение, которое было у кого-л.
в текущей ситуации, в результате его собственных действий
или естественного развития самой ситуации утрачено’: Они
[мусаватисты] могли пойти на такой отчаянный шаг [взрыв
бакинских нефтяных промыслов], видя, что их карта бита
(А. Микоян); Новый полномерный коммунизм – единственный
оставшийся для правоверного коммуниста путь. Отойти от
него, делать то, что делает правый уклон – это значит при-
знать, что коммунистическая карта бита (Б. Бахметьев).
[Ю. А.]

КАРТА́ВИТЬ, ГЛАГ; -влю, -вит; НЕСОВ; СОВ нет.
До 13 лет он сильно картавил; Как перестать картавить?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 картавит ‘Человек А1 имеет дефект речи,
при котором он плохо произносит звуки [р] и [р’] или заменяет
их на другой звук’.

1. При правильном произношении звуков [р] и [р’] мягкое
небо поднимается, закрывая проход в нос, задняя часть языка
сдвигается назад, а кончик языка подтягивается к верхним
зубам и под напором воздуха начинает вибрировать.
2. Звук [р] может заменяться на [л] или [л’], а также на [в],
[г], [д], [й] или [ы]. На письме картавость часто передают при
помощи написания буквы г или л на месте р: Он […] резко вы-
кинул вперед ладонь с оттопыренным вверх большим пальцем.
Зал смолк и замер. И тогда он сказал, не то чтобы картавя,
но слегка грассируя, как Вертинский: – Товагищи! Габочая и
кгестьянская геволюция, о необходимости котогой все вгемя
говогили большевики, совегшилась! Да здгавствует всемигная
социалистическая геволюция! (А. Рекемчук); Вера картавила.
Как тебя зовут? Велочка (А. Снегирев).
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3. В современной медицинской литературе нарушение произ-
ношения [р] и [р’] называют ротацизмом или параротациз-
мом. В первом случае речь идет о полном отсутствии звуков
или искажении произношения, во втором – о замене [р] и [р’]
другими звуками.
4. Расширенные употребления применительно к произноше-
нию звука [р] в соответствии с фонетикой французского или
немецкого языков, а также применительно к имитации такого
произношения: Она подала мне руку и извинилась, сказав, что
ей не всегда легко говорить по-русски. Она картавила и во
время разговора действительно все сбивалась на французский
язык (Г. Газданов); Немцы жутко картавили, произносили сло-
ва не так, как преподаватели на курсах иностранных языков
(В. Гроссман).
5. Имитация такого произношения может являться частью осо-
бого кокетливого поведения: А другая Анна […] во веки веков
не будет делать из старого платья новое, мыть в бензине
перчатки, […] и так же, как мать, щурить глаза, карта-
вить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в
восторг, глядеть печально и загадочно (М. Палей).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <отчаянно, мучительно, слегка,
немного, чуть> картавить; нарочно картавить; смешно <за-
бавно, мило, прелестно, обаятельно> картавить; начать <пе-
рестать> картавить.

Он был невелик ростом, сухощав, картавил, а сказать
правду – не выговаривал половину букв русского алфавита
(В. Михальский). Мы стыдимся идти рядом с нашим провин-
циальным родственником – у него местечковые манеры, он
картавит и растягивает слова (В. Соловьев). Проходя мимо
Смольного, я сказал, картавя и подражая голосу Ленина, ко-
торый мне приходилось слышать на пластинках Апрелевского
завода: – Большевики должны смотгеть в когень и не могут
себе позволить газмениваться на втогостепенное (Б. Левин).
Подпоручик старательно грассировал, но иногда забывался
и говорил вполне правильно, поскольку картавил только для
шика (Б. Васильев).
СИН: грассировать; АНА: шепелявить; ДЕР: картавость;
картавый. [Е. Б.]

КАРТИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
картина 1 ‘произведение живописи’: картина художника.

картина 2.1, спец. или уходящ. ‘фильм’: картина в кинотеатре.

картина 2.2, театр. ‘часть действия или акта’: опера в пяти карти-

нах.

картина 3.1 ‘объекты и ситуации, которые человек видит перед

собой’: картина природы.

картина 3.2 ‘объекты и ситуации, которые человек как бы видит

перед собой’: картины прошлого.

картина 3.3, книжн. ‘литературное изображение ситуации’: карти-

ны боя в романе «Война и мир».

картина 3.4 ‘представление человека о ситуации в целом’: клини-

ческая картина заболевания.

картина 4, разг. перен. ‘то, что вызывает восхищение своей живо-

писностью’: вид из окна – картина!

картина 1

Картины зарубежных художников; серия картин Клода Моне,
посвященных парижскому вокзалу Сен-Лазар; повесить кар-
тину в гостиной; Аукционный дом Christie’s выставит на
продажу редкие картины из коллекции живописи XX века.
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 ‘Произведение живописи, созданное
художником А1 средствами А2’.

Картина может иметь название, оно обычно пишется в
кавычках: картина Саврасова «Грачи прилетели», картина
Поленова «Московский дворик».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картина Ван Гога.

• ПРИТЯЖ: его (ранняя) картина.
• КАКАЯ: репинская картина.

А2 • ТВОР: картина тушью.
• КАКАЯ: акварельная картина.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знаменитая <известная> картина; кар-
тина маслом [см. тж 3.1, 4] <темперой>; жанровая картина;
старинная картина, картина начала 1900-х годов; картина
эпохи классицизма <Возрождения, барокко, романтизма>,
картина школы Айвазовского <Барбизонской школы>; карти-
на известного <неизвестного> художника, картина голланд-
ского <испанского, русского> художника, картина Малевича
<Сезанна, Шагала>, картины старых мастеров; картина
на холсте; картина в раме; картина из собрания музея <из
запасника>; картина-подлинник; автор картины; выставка
<экспозиция> картин; репродукция <копия> картины; копии
картин на заказ; реставрация картин; цикл картин; писать
картину; завершить картину; развесить картины; заказать
багет для картины; купить картину на вернисаже; Картины
привезли из Эрмитажа; Картина висит на стене; Все сте-
ны завешаны картинами; Картина выставляется в ГМИИ
им. А. С. Пушкина; Картина принадлежит кисти Веласкеса;
Оригинал картины «Мона Лиза» находится в Лувре.

Ковер на полу, цветы в вазе, на стене картина: опушка леса,
красные черепичные крыши крестьянских домов (В. Гроссман).
На стене висела корявая копия картины Шишкина «Рожь»,
над столом – портрет Сталина (В. Астафьев). В Эрмитаже
[…] в темноватом зале испанской живописи, плохо освещен-
ная и совсем незаметная, дожидалась нас Мадонна Моралеса,
которую ключик считал лучшей картиной мира (П. Катаев).
Последняя в роду правящей династии Медичи Анна Мария
Луиза завещала все картины, скульптуры, архитектурные со-
оружения народу Флоренции («Туризм и образование», 2000).
Картины Карло Кривелли, замечательного итальянского ху-
дожника раннего Возрождения, есть в музеях многих стран
мира, а вот в России – ни одной («Известия», 2002).
СИН: полотно, холст; АНА: эскиз, спец. подмалевок [вариант
эскиза], этюд; рисунок; картон [рисунок углем или каранда-
шом: картоны Рафаэля из «Деяний апостольских»]; натюр-
морт; пейзаж; портрет; икона; ДЕР: картинный.
картина 2.1, спец. или уходящ.
Картина скоро выйдет на большой экран; Эта картина ста-
ла дебютом в новом для него жанре; В кинотеатре крутили
старую картину.
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 об А2. То же, что ФИЛЬМ.

1. Обычно имеет название: картина «Броненосец Потем-
кин»; картина М. Ромма «Обыкновенный фашизм».
2. Метонимические употребления применительно к киносту-
дии или месту, где она находится, в роли А1: классические
картины «Мосфильма»; голливудские <индийские> картины.
3. Метонимические употребления применительно к продюсе-
ру или актеру в роли А1: Это лучшая картина О. Янковского;
Картина «Левиафан» продюсера Роднянского была номини-
рована на премию «Оскар».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картина А. Сокурова.

• ПРИТЯЖ: моя (последняя) картина.
А2 • о ПР: картина о войне.

• про ВИН: картина про любовь.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новая <старая, довоенная, современная>
картина; дебютная картина, третья картина (режиссера);
российская <зарубежная> картина; сценарий картины; сни-
мать картину, продюсировать картину; посмотреть кар-
тину; Картина идет в ближайшем кинотеатре; Картина
выйдет в прокат осенью.

Однажды мы с Юрой стояли у входа в наш лучший по тем
временам кинотеатр «Апсны». Шла какая-то потрясающая
картина, вокруг нас колыхалась толпа подростков (Ф. Ис-
кандер). Незаметно, исподволь зарубежные картины, кото-
рые просочились на наш экран, оказали на нас влияние, и нам,
конечно, хотелось подражать им (Л. Смирнова). Снимать
картину поручили молодому оператору-дебютанту и он снял
Гурченко так, что ее невозможно было узнать (Э. Рязанов).
И наряду с дурацкими пропагандистскими фильмами время
от времени выходили и альтернативные картины («Культу-
ра», 2002).
СИН: фильм, разг. кино, уходящ. или спец. лента.
картина 2.2, театр.
Балетная картина «Вальпургиева ночь»; Опера «Садко»
Н. Римского-Корсакова в семи картинах.
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 из А2 ‘Фрагмент действия или акта
А1 в сценическом произведении А2, с участием одних и тех
же действующих лиц и одними и теми же декорациями’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (вторая) картина (первого) акта.
А2 • РОД: (пятая) картина балета.

• из РОД: картина из балета («Баядерка»).
• в ПРЕДЛ: картина в драме.

Теперь пошел дальше и написал большой коронационный
марш, которым начинается вторая картина третьего акта
(П. И. Чайковский). После накала страстей в сцене судили-
ща начиналась финальная картина оперы, исполненная уже
других чувств (И. Архипова). Две другие оперы – «Слава» и
«В бурю» – еще не готовы; у театра есть лишь отдельные
куски, отрывки из картин и актов будущих опер («Советское
искусство», 1939).
картина 3.1

Картины разрушений; страшная картина лесного пожара.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объекты или ситуация А1, которые человек ви-
дит перед собой’.

Сочетание картина маслом указывает на очень сильное впе-
чатление от увиденного: Нашим глазам предстала картина
маслом: под входной дверью в квартиру соседки лужа, вокруг
валяются клочья утеплителя, а Том возлежит рядом и из-
под разодранного дерматина одной лапой вяло выковыривает
набивку (И. Ошевнева) [см. тж 1.1 и 3.3].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картины штрома.

Скучная картина! / Тучи без конца, / Дождик так и льет-
ся, / Лужи у крыльца... (А. Н. Плещеев). За большими, чисто
промытыми окнами открывалась картина завораживающая:
огромное небо с белыми облаками, синяя речная вода, зелень
деревьев – мир и покой («Новый мир», 2008). За кулисами
я увидела картину: Алексис в теплом синем пальто, шарфе,
перчатках, лицо – цвета мела, вокруг суетился Мишель, еще
бледнее (С. Спивакова). И вот такая картина: мальчики, де-
вочки бегут в школу, идет туда же этот воспитатель. У до-
роги сидит нищий, пред ним – шапка. (митрополит Антоний
(Блум)). И седых-то почти нет. Ох, задушу! – Лялька, сума-
сшедшая, пусти... А Лялька у зеркала – вот тоже картина.
«Делает себе лицо». Серьезные, страдальческие губы, черный
карандаш в углу зеленого глаза... Два-три штриха – и глаз

оживает: продолговатый, загадочный, раскосый... (И. Гре-
кова).
СИН: устар. вид (Неаполя).
картина 3.2

Картина далекого прошлого; картины больного воображения.
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 ‘Объекты или ситуация А1, которые
человек представляет себе в сознании А2 так ясно, как будто
видит их перед собой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картина природы.
А2 • РОД: картины памяти.

• КАКАЯ: воображаемые картины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невеселая <грустная, неутешительная,
печальная> картина; картины будущего; Он рисовал себе кар-
тины их счастливой совместной жизни.

Но особенно я любила рассматривать плиты весной: снег
на них таял неровно, […] мне представлялись самые неве-
роятные картины – целые сюжеты, которые рисовала моя
разыгравшаяся детская фантазия (И. Архипова). Лестницы
придадут вашему саду романтические подъемы и меланхо-
личные спуски, словом, тот необыкновенный шарм, который
станет идеальным дополнением всей картины («Сад своими
руками», 2003). С тех пор в Московском зоопарке все время
что-то происходило. Воздвигались какие-то башенки, при-
возили новых зверей, в том числе довольно интересных и эк-
зотических. А я, наверное, подсознательно боялся увидеть
картину начала 90-х... («Первое сентября», 2003).
АНА: кадр.
картина 3.3, книжн.
Картины семейной жизни в ромне Л. Н. Толстого «Война и
мир».
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 ‘Литературное изображение ситуа-
ции А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картина (семейного) быта.

Полная картина боя в русской сказке включает два основ-
ных момента, два стержня (В. Пропп). И он [И. Башевис-
Зингер] идет вслед за Чеховым, приводя к символическому
обобщению цепь картин заурядной, обыденной жизни. Его
интересуют люди, воспарившие над бытом («Экран и сцена»,
2004).
АНА: описание.
картина 3.4, перен.
Клиническая картина заболевания; Более или менее ясная кар-
тина сложится к осени.
ЗНАЧЕНИЕ. Картина А1 ‘Представление человека о ситуации
А1 или об объекте А1 в целом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картина происшествия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общая картина; реальная картина; Вос-
становить (полную) картину (событий); Картина складыва-
ется <вырисовывается>.

Когда бы любовь и надежду связать воедино / Какая бы,
трудно поверить, возникла картина! (Б. Окуджава). Карти-
на жизни общества, государства, напротив, представлялась
Павлу Алексеевичу совершенно неясной (Л. Улицкая). Откры-
лась картина плавного изменения языка от века к веку по
сотням параметров (А. Зализняк). Физик Макс Планк, пер-
вооткрыватель квантов, считал, что цель науки – картина
мира, освобожденная от человеческого присутствия («Зна-
ние – сила», 2014). «Картина мира» варваров и «картина
мира» феодального средневековья – весьма различны (А. Гу-
ревич). Ужинали у нас Хлебниковы. Олег умный, цивилизован-
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ный, современный, но в сторону буддизма. В стихах его есть
картина мира и соотнесенность предметов и явлений, т. е.
мировоззрение (Д. Самойлов).
СИН: ви́дение, образ, представление; АНА: обстановка; об-
стоятельства.
картина 4, ПРЕДИК; разг. перен.
Вид с башни – прямо картина!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘То, что вызывает у наблюдателя восхищение
своей живописностью’.

Сдвинутые употребления применительно к тому, что по-
ражает воображение: Нюшка на тракторе! Вот это карти-
на будет! – потешался Уклейкин (А. Мусатов); Вот будет
картина, если учительница увидит, как ученик прогуливает
урок!.. (Е. Велтистов). Часто в сочетании картина маслом [см.
тж 1.1, 3.1]: Представь себе картину маслом: бабушка на
самокате!

Я очень удивился, когда Потрусь […] предложил мне жить
в своем доме. А каков этот дом, так это картина! Камен-
ный, в два этажа, под железом, не бойся ничего. В каждом
этаже по двенадцати комнат. Чудо! (Г. Ф. Квитка-Основья-
ненко). Моя мать, бывало, как развесит одежду сушить...
после стирки, прямо картина: шелка тебе кругом разные –
вишневые, яблочные, абрикосовые! (А. Макаренко). И была
у него дочерь Дуня, ну прямо картина писаная (В. Шишков).
А Лялька у зеркала – вот тоже картина. «Делает себе ли-
цо». Серьезные, страдальческие губы, черный карандаш в
углу зеленого глаза... Два-три штриха – и глаз оживает: про-
долговатый, загадочный, раскосый... (И. Грекова). 19 апреля
1980 года бригада писателей проводила субботник... в Мос-
ковском зоопарке. Вот это картина. Для кисти Шишкина
(В. Быков, О. Деркач).
СИН: картинка. [Е. Б., Е. С.]

КАРТИ́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; РОД МН -нок.
картинка 1 ‘нарисованное человеком изображение объекта’: кар-

тинка со слоном.

картинка 2, разг. ‘иллюстрация в издании’: картинка в учебнике.

картинка 3 ‘изображение на экране электронного устройства’: кар-

тинки на мониторе.

картинка 4.1, перен. ‘то, что видит человек в окружающей реаль-

ности’: картинка за окном.

картинка 4.2, перен. ‘то, что человек представляет’: картинки про-

шлой жизни.

картинка 5, разг. ‘то, что выглядит ярко и привлекательно’: Не

машина, а картинка!

картинка 1

Картинка с видом Эльбруса; Надо купить какие-нибудь кар-
тинки в прихожую; Нарисуй мне картинку со слоном.
ЗНАЧЕНИЕ. Картинка с А2 ‘Нарисованное человеком А1 при
помощи инструмента А3 средством А4 на материале А5 изоб-
ражение объекта А2, имеющее небольшой размер, часто цвет-
ное и обычно не имеющее художественной ценности’.

1. В сочетании с прилагательным лубочный указывает на
небольшого размера яркое изображение с пояснительной под-
писью, обычно выполненное в довольно грубой манере, в
технике ксилографии, гравюры на меди или литографии и
дополненное раскраской от руки, первоначально бывшее раз-
новидностью народного творчества: лубочная картинка XVIII
века «Мыши кота погребают». В России лубочные картин-
ки существовали с рубежа XVI-XVII вв до Первой мировой
войны.
2. В сочетании с прилагательным переводной указывает на
цветной рисунок, выполненный полиграфическим способом

на тонкой бумаге и прикрепленный к плотной основе, от кото-
рой его легко отсоединяют, погружая в воду, для того чтобы
затем наклеить на стены или другие объекты для их украше-
ния; переводные картинки были очень популярны во второй
половине XX века и считались развлечением для детей: Ка-
жется, кто-то огромный мягкими пальцами тянет тебя, как
подложку из-под переводной картинки (Т. Соломатина); В ки-
оске Союзпечати продаются переводные картинки, тонкие,
как масляная пленка (М. Елизаров).
3. Коннотации – яркость, привлекательность.
4. Образные употребления применительно к объектам, пред-
назначенным не для зрительного, а для иного типа воспри-
ятия: «Картинки с выставки» [музыкальное произведение
М. П. Мусоргского].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картинка пятилетнего ребенка.

• ПРИТЯЖ: мои картинки.
А2 • редк. РОД: картинки восточных красавиц.

• с ТВОР: картинки с экзотическими цветами.
А3 • редк. ТВОР: картинка пером.
А4 • ТВОР: картинка тушью.

• КАКАЯ: акварельная картинка.
А3 + А4 • ТВОР: картинка карандашом <фломастером>.
А5 • на ПР: картинка на рисовой бумаге.

• КАКАЯ: бумажная картинка.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Улич-
ный торговец продавал картинки – всевозможные виды Па-
рижа и натюрморты; На стене висела картинка: на лугу
пасутся коровы, а вдалеке едет трактор с обособленными
приложениями или с бессоюзно присоединенными предложе-
ниями, указывающими на изображенные объекты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крохотная картинка; выцветшая картин-
ка; «Веселые картинки» [название детского иллюстрирован-
ного журнала]; цветная <яркая, нарядная> картинка; веселая
<легкомысленная> картинка; устар. модные картинки [кар-
тинки с изображением одежды модных фасонов]; картинка
в рамочке; красавица с картинки; подпись под картинкой;
история Древнего Рима в картинках; коллекция картинок на-
чала века; автор картинки; рисовать картинки; видеть на
картинке; повесить картинку на стену; нарисовать <изоб-
разить> что-л. на картинке; выглядеть на картинке лучше,
чем в реальности.

На дверцах были какие-то овальные майоликовые картин-
ки (Ю. Трифонов). В руках прабабушка держала картинку,
картонную икону, у нее много таких было (А. Зайцев). Отыс-
кать тогдашние «парижские картинки» не велик труд, рисо-
ваны и пером, и пастелью, и маслом (Ю. Давыдов). Как-то
к ее дню рождения я купила картинку Эрте, понравившуюся
мне в Дрюо, – балеринку в розовом платье (С. Спивакова).
Для оценки развития зрительной памяти ребенку предлага-
лось в течение 30 секунд запомнить 12 предметных картинок
(«Вопросы психологии», 2004). Писец по году, по два выво-
дил буковки, разукрашивал их, рисовал картинки тончайшей
кистью красками на яичном желтке (С. Голицын).
СИН: картина; АНА: рисунок; зарисовка; клеймо [икона с
клеймами]; набросок; акварель [акварели Тернера]; ДЕР: кар-
тиночка.
картинка 2, разг.
Рассматривать картинки в книжке; Подготовь рассказ по
картинке.
ЗНАЧЕНИЕ. Картинка А2 в А3 ‘Иллюстрация художника А1,
представляющая собой изображение объекта А2, в книге или
другом печатном издании А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: картинки одного начинающего иллюстратора.
А2 • редк. РОД: картинки лошадей разных пород.

• с ТВОР: картинки с принцами и принцессами.
А3 • в ПР: картинки в журнале <в первом томе детской эн-

циклопедии>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида На раз-
вороте была картинка – заяц с морковкой; В учебнике была
картинка: два пешехода двигаются навстречу друг другу с
обособленными приложениями или с бессоюзно присоеди-
ненными предложениями, указывающими на изображенные
объекты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цветные картинки; картинки к сказке <к
рассказу>; картинка для раскрашивания; картинка на облож-
ке <внизу страницы, во всю страницу>; картинки на каждой
странице; книга с картинками <без картинок>; вырезать
картинки; видеть на картинке.

У меня и в мыслях не было выдернуть картинку из книжки
(Е. Гришковец). Наконец он увидел то, что искал, – старень-
кую, потрепанную картинку, вырезанную из цветного жур-
нала для взрослых и приколотую к черной щелястой стене
(А. Варламов). Перед постановкой [оперы] перелистай книги
с картинками по истории костюма, тогда не будет карика-
турных нарядов (И. Архипова). Если мне нравится запах ли-
стов у книжки, то она самая любимая, а если мне не нравится
запах, то и книжка мне не нравится – какие бы картинки
там ни были (Т. Алеева).
СИН: иллюстрация; АНА: миниатюра [рукопись с миниатю-
рами]; фотография; ДЕР: иллюстрировать.
картинка 3

На экране возникла картинка: человек едет на велосипеде.
ЗНАЧЕНИЕ. Картинка А1 в А2 ‘Изображение объекта А1 на
экране А2 или на экране электронного устройства А2’.

1. Суженные употребления применительно к качеству изоб-
ражения: Картинка нерезкая; Картинка барахлит <расплы-
вается>.
2. Сдвинутые употребления применительно к изображению,
которое записано в память электронного устройства или хра-
нится в интернете и может быть показано на экране: картинки
в соцсетях; выдача картинок по запросу; скачать картинку к
себе в компьютер; вывести картинку на монитор; хранить
картинки в памяти телефона; переслать картинку в чат.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: картинка с бегущим спортсменом.
А2 • в ПР: картинка в телефоне.

• на ПР: картинка на рекламном видеоэкране.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида На ра-
бочем столе компьютера была симпатичная картинка – горы,
ели, заснеженный домик; На экране появилась картинка: по
берегу моря идет мальчик с обособленными приложениями
или с бессоюзно присоединенными предложениями, указыва-
ющими на изображенные объекты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Картинка в высоком разрешении; картин-
ка на мониторе; кликнуть на картинку; Картинки мелькают
<мельтешат, сменяют друг друга>; Картинка есть, звука
нет.

Он что-то понажимал, и на экране появилась симпатич-
ная картинка: небо, сад и девочка с корзиной, которая собира-
ет в нее красные яблоки (Е. Павлова). Этот сверкающий ме-
ханизм […] безостановочно гнал мелкие радужные картинки
по цветному дисплейчику (А. Волос). Неуклюжий и кудлатый,
он [докладчик] тыкал указкой в картинку на экране (А. Азоль-
ский). Молодое поколение уже выбирает не клипы, не движу-

щиеся картинки, а собственно кино («Экран и сцена», 2004).
Что в России, что во Франции до 20-х годов кинематографа,
можно сказать, не было – движущиеся картинки на экране,
не более («Культура», 2002). Там [на сайте] даже висят кар-
тинки, которые активно используются интернет-изданиями
(«Известия», 2003).
АНА: видеоряд; изображение; кадр; слайд; фотография, разг.
фотка; ДЕР: слайд-шоу.
картинка 4.1, перен.
Однообразная <утомительная, скучная> картинка; видеть
из окна одну и ту же картинку; Войдя в дом, он снял очки, и
картинка стала очень размытой.
ЗНАЧЕНИЕ. Картинка А2 ‘То А2, которое человек видит в
данный момент в окружающей реальности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. РОД: картинка пыльной дороги.

• КАКАЯ: альпийская картинка.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида С верх-
него этажа открывается чудесная картинка – море и парус-
ники; За окном мелькают типичные швейцарские картинки –
горные коровы пасутся на склонах, нарядные домики белеют
в долинах с обособленными приложениями или с бессоюзно
присоединенными предложениями, указывающими на изобра-
женные объекты.

Картинка, которую видит орел, намного четче и деталь-
нее, чем то, что видим мы («Знание – сила», 2003). Наконец я
ощущаю головокружение, слышу легкий звон в ушах, картинка
перед глазами начинает мерцать, краски добавляют в своей
яркости, а звуки, наоборот, тонут (А. Рубанов). Втопить
в пол педаль […] или наблюдать европейские пасторальные
картинки из окна дома на колесах нам вполне по силам («Ав-
топилот», 2002).
СИН: картина, вид; АНА: панорама.
картинка 4.2, перен.
Картинки заграничной жизни; картинка нравов; картинки
минувшего.
ЗНАЧЕНИЕ. Картинка А2 ‘Образ объекта или ситуации А2,
который человек А1 конструирует в сознании или имеет в
своей памяти’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: картинка сельской жизни.

• КАКАЯ: довоенные картинки.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Перед
глазами встала картинка – море и пляж; Представим себе
картинку: ребенок играет в мяч с обособленными приложе-
ниями или с бессоюзно присоединенными предложениями,
указывающими на изображенные объекты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полузабытые картинки; картинка из ран-
него детства; Перед глазами <в памяти> вставали <возни-
кали, проплывали> яркие картинки счастливого прошлого.

Раннее воображение дописывало идиллическую картинку, и
жаждалось этот домик с лодкой найти (А. Варламов). Я за-
жмурился на секунду – и картинка возникла перед глазами
словно мутный, слишком плотный и вдобавок исцарапанный
черно-белый негатив (А. Волос). А теперь представьте себе
выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Даль-
ше – ненормальный зэк с пистолетом (С. Довлатов). Стихо-
творение толкуется […] как чисто историческое (картинка
из раннего Возрождения) (С. Бочаров). Душа отчаянно цепля-
лась за сумбурные картинки и ощущения из прошлой жизни
(О. Павлов). ИТ-консультанты вынуждены разрушать краси-
вую картинку, так как ее невозможно реально воплотить в
информационной системе («Computerworld», 2004).
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АНА: зарисовка; образ; описание; представление; ДЕР: вооб-
ражать; представлять; грезить.
картинка 5, ПРЕДИК; разг.
Это не ребенок, а просто картинка; Кухня у них – картинка!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – картинка! ‘Объект А1 выглядит ярко и при-
влекательно’.

Про парня ее я уже говорила: не парень, а картинка
(М. Милованов). Высокий, туго затянутый ремнем, не стар-
шина, а картинка из строевого устава (А. Хруцкий).
СИН: загляденье. [А. П.]

КАРТИ́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
картинный 1

Картинная галерея П. М. Третьякова открылась в Москве
весной 1893 года.
ЗНАЧЕНИЕ. От картина 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Картинная рама; картинный бизнес; кар-
тинная пыль; картинное пространство; картинная плос-
кость; картинный формат [форма и размер плоскости для
изображения].

Она [графиня] не ездила, как большинство наших барынь,
по магазинам, а посещала музеи, картинные галереи, мастер-
ские художников (И. А. Гончаров). Замысел и первоначальная
работа над «Идиотом» относится к периоду заграничного
путешествия конца 1860-х гг., одним из сильнейших впечатле-
ний которого было посещение Дрезденской картинной галереи
(Ю. Лотман). Нигде не останавливалось столько народа, как
перед картинною лавочкою на Щукином дворе (Л. Юзефо-
вич). Книжные и картинные магазины, особенно в Москве и
Петербурге, были забиты подобной продукцией («Родина»,
2010). [Бечевку] промасливают или, еще лучше, выдержива-
ют сутки в разбавленном наполовину в масле картинном лаке
и затем просушивают (Л. Сабанеев). Выход один: успокоить
Ермилова, ничего не сообщать о сложностях, вкравшихся
в их маленькое картинное дело, попытаться уговорить его
продать картины здесь (П. Галицкий).
АНА: художественный (художественная галерея).
картинный 2.1, перен.
Картинная красота; картинная внешность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который привлекает к себе внимание че-
ловека внешней красотой, похожей на такую, которая харак-
терна для классической живописи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Картинное лицо; картинная стать; кар-
тинные фасады (на набережной); картинные облака.

Там дни мои потекли мирно и единообразно, с утра до
вечера я или ездил верхом или ходил пешком по нашим картин-
ным местам, исполненным диких красот северной природы
(Н. А. Дурова). Я люблю северную природу с ее молчаливой
хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно
быть, за первобытное одиночество и дикость, свойствен-
ные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо
лезущую вам в душу (И. Ефремов). Награжденная природой
единственной наградой – глазами, бархатисто-мягкими, как
бы из старины, с чужого лица иль даже с портрета взятыми,
и потому-то она [Ольга] их прятала все время, прикрывала
тоже картинными, бархатистыми ресницами (В. Астафьев).
АНА: выразительный; зрелищный; красивый; живописный;
колоритный; ДЕР: книжн. картинность; картинно.
картинный 2.2, перен.
Картинная поза; картинный жест.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при помощи которого человек старается
произвести впечатление, как бы копируя изображения, харак-
терные для классической живописи’.

Его картинный жест, его взволнованное лицо были яснее
слов. Но Майстер желал, чтобы были сказаны и слова, и, как
всегда, этого добился (М. Алданов). Кол был кол – между
тем, подтверждая картинными жестами свои рассужде-
ния, Николай Павлович прочитал нам о нем целую лекцию,
в которой мы, разумеется, не поняли ни слова (В. Каверин).
Сначала кажется, что режиссерский стиль изменяется, что-
бы пристроиться к произведению, что маньеристский те-
атр Эфроса превращается в панорамный, картинный, лишен-
ный характерности, импровизации, раскованности и комизма
(Е. Горфункель). Не меняя картинной позы, Любка медлен-
но повернула голову, бросила томный взгляд на сидевших на
лужайке мужчин (Н. Дежнев).
АНА: выразительный; эффектный; экспрессивный; ДЕР:
книжн. картинность; картинно. [Е. С.]

КАРТО́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
картон 1, преим. в форме ЕД.
Рисовать углем на картоне; Записали телефон на кусочке кар-
тона; Макулатуру перерабатывают в картон для упаковки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плотный твердый, часто многослойный матери-
ал из бумаги, обычно светло-коричневого цвета’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Упаковочный <коробочный, переплетный,
кровельный, строительный> картон; полиграфический <ди-
зайнерский> картон; плотный картон; толстый <тонкий>
картон; твердый картон; однослойный <многослойный> кар-
тон; прессованный картон; гофрированный картон; пори-
стый картон; цветной картон; мелованный картон; картон с
тиснением <с глянцевым покрытием>; сорт картона; плот-
ность картона; лист картона; кусок картона; полоска кар-
тона; рулон картона; модель <макет> из картона; упаковка
<ящик, коробка> из картона; папка из картона; изготовлять
<производить> картон; вырезать что-л. из картона; наклеи-
вать что-л. на картон; писать <рисовать>на картоне; печа-
тать что-л. на картоне; проложить что-л. картоном; упако-
вывать что-л. в картон; Картон плохо горит.

На дверях Варьете тут же был вывешен громадный кусок
картона с надписью: «Сегодняшний спектакль отменяется»
(М. Булгаков). Картонками назывались цилиндрической фор-
мы, довольно широкие и высокие коробки из тонкого картона,
в которых продавались, а потом и хранились шляпы (Ю. Оле-
ша). Работа была сделана на негрунтованном картоне. Эта
картина мне больше нравилась, чем первая (К. Петров-Вод-
кин). Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из
прессованного картона с надписью: «Пиво Санценбахера»
(В. Катаев). Он [сборник] вышел в сентябре 1917 года. Бумага
грубая – почти картон. (А. Ахматова). Собственно бумагой
называют бумагу, один квадратный метр которой весит не
более 250 граммов, – бумагу большего веса называют карто-
ном («Химия и жизнь», 1966).
АНА: бумага; ватман; калька; папье-маше; пластик; фанера;
ДЕР: картонка; гипсокартон; гофрокартон; картонный.
картон 2, иск.
Работа над картиной начинается с картона; Повсюду лежа-
ли пожелтевшие картоны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предварительный рисунок, обычно выполнен-
ный на картоне 1’.

Перед мольбертом, на котором стоял начатый картон,
держа кисти в руках, сидел художник (В. Каверин). Помню,
что взял «Башню Нюэнен», «Подсолнухи», «Кафе в Арле» –
около двух сотен холстов и картонов (С. Гансовский). Сна-
чала готовится «картон» – рисунок в натуральную величину,
обычно на миллиметровой бумаге («Химия и жизнь», 1965).
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В 1505 году флорентийцы имели возможность оценить оба
картона [Леонардо и Микеланджело], выставленные вместе
(«Огонек», 1970). Время представления картона с эскизом
ограничено двумя месяцами (С. Есин). Этапы предваритель-
ной работы включают в себя эскиз, картон и кальку («Ланд-
шафтный дизайн», 2002).
СИН: набросок, эскиз; АНА: этюд; чертеж; рисунок; карти-
на; холст. [Б. И.]

КАРТО́ФЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН нет.
картофель 1

Болезни <вредители> картофеля; Картофель на Руси начали
выращивать при Петре I ; Плоды картофеля ядовиты; Коло-
радский жук – злейший враг картофеля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Огородное растение в виде кустов до колена
человека или выше с плотными листьями, фиолетовыми или
белыми цветами и большими съедобными наростами округ-
лой формы на корнях под землей’.

Сейчас картофель в России одна из важнейших сельскохо-
зяйственных культур, один из основных недорогих источников
продуктов питания. Но выращивать его в России начали толь-
ко в XVIII в., и еще в середине XIX в. случались картофель-
ные бунты, когда крестьяне отказывались сажать картофель;
бывали случаи отравления, когда вместо съедобных клубней
крестьяне ели ядовитые ягоды картофеля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кормовой <дикорастущий> картофель;
клубень картофеля, ботва картофеля; сорта картофеля; са-
жать <окучивать, копать> картофель.

Несколько десятин было под картофелем и свеклой (А. Ма-
каренко). Зависимость ирландского населения от урожая кар-
тофеля все более и более увеличивалось (Ф. Эрисман). На бегу
я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электри-
ческое пятно, выхватывающее черные султаны картофеля
и соцветия его, сочные после дождя, как сирень (Ю. Коваль).
И опять ночь – грязные кварталы, убогие лавчонки, тракти-
ры в узких подкопченных домах, кусты картофеля (Ю. Дом-
бровский). Распустились цветки белой акации в аллеях Нового
бульвара, а на огородах зацвел картофель (В. Беляев).
СИН: картошка; АНА: батат, ямс; ДЕР: картофельный [кар-
тофельное поле].
картофель 2, необиходн.
Чистить картофель; картофель со сметаной и грибами; На
200 г мяса возьмите 400 г картофеля.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Части картофеля 1, представляющие собой на-
росты на его корнях, обычно желтые или белые внутри, раз-
мером с кулак или меньше, округлые, обычно немного про-
долговатые, покрытые тонкой кожурой, которые едят после
термической обработки, чаще всего без кожуры, или блюдо
из них’.

1. В ботанике картофель относится к клубнеплодам. В быту
клубни картофеля могут относить к овощам: Кладовые, амба-
ры и погреба были завалены зерном, крупами, картофелем и
другими овощами (С. Голицын).
2. Блюда из картофеля: вареный <отварной> картофель, кар-
тофель в мундире [сваренный в кожуре], жареный карто-
фель, картофель фри, картофель пай [хрустящий жареный
картофель], картофельные чипсы <хрустящий картофель>,
запеченный картофель, картофельное пюре, картофельная
запеканка, драники, картофельные оладьи. Жареный, варе-
ный картофель и картофельное пюре часто выступают в роли
гарниров.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкий <крупный> картофель; темный
<красный, фиолетовый> картофель; молодой картофель,

старый картофель; кормовой картофель; проросший кар-
тофель; сырой <готовый> картофель; разварившийся кар-
тофель; жареный <вареный, отварной, печеный> карто-
фель; картофель сорта «синеглазка»; картофель для варки
<для жарки>; картофель ломтиками <брусочками, кружочка-
ми>; картофель фри <по-деревенски>; картофель с грибами;
очистки <шелуха> картофеля; глазки́ на картофеле; чистить
картофель; готовить <есть> картофель; питаться (одним)
картофелем; Картофель сварился <разварился>.

Влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель
(М. Булгаков). К общему моему неудобству прибавилась мерз-
кая изжога (от жаренного в сале картофеля, который они
смеют тут называть «французским») (В. Набоков). Чистый
черный хлеб без картофеля и желудей ели, как пряник, только
в праздник (В. Гроссман). Пытка состояла в порциях: заклю-
ченному приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть
котлеты, две стружки жареного картофеля (А. Солжени-
цын). Воспоминания вчерашнего дня, как куски разваренного
картофеля, распадались в моей голове (А. Гладилин).
СИН: картошка, разг.-сниж. картофан, обиходн. картоха,
рег. бульба; АНА: ямс; батат; топинамбур; ДЕР: картофе-
лина, прост. картошина; картофельный; картофеле... [карто-
фелечистка, картофелекопалка]. [А. С., И. Л.]

КА́РТОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
карточка 1.1 ‘листок плотной бумаги в каталоге’: библиотечная

карточка.

карточка 1.2 ‘документ в картотеке’: пухлая карточка в поликлини-

ке.

карточка 2, уходящ. или прост. ‘фотография’: приклеить карточку

на пропуск.

карточка 3, ист. ‘листок, дающий право на товар’: хлеб по карточ-

кам.

карточка 4.1 ‘пластиковое платежное средство’: платить карточ-

кой.

карточка 4.2 ‘предмет, дающий право на услугу’: дисконтная кар-

точка.

карточка 1.1

Библиотечная карточка; каталожная карточка; Для состав-
ления словарей раньше использовали карточки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прямоугольный листок плотной бумаги или кар-
тона размером не больше ладони, содержащий информацию
об одном из множества однотипных объектов или предназна-
ченный для записи такой информации и входящий в число
других таких листков, упорядоченных (обычно по алфавиту)
для удобства поиска информации’.

Расширенные употребления применительно к любым
небольшим листкам плотной бумаги: карточки с буквами <с
цифрами> в настольной игре; набор карточек для викторины;
Стимульный материал теста представляет собой семь на-
боров карточек (по три карточки в каждом) с изображением
известных героев из детских сказок («Вопросы психологии»,
2004).

Она должна была особым библиотечным почерком писать
карточки для каталога: 4 часа в день, 120 рублей в месяц
(Л. Чуковская). В старой инвентарной книге училищной биб-
лиотеки я нашла запись «Л. Пастернак, альбом, 40 р.», и
никаких следов самого альбома в самой библиотеке, в библио-
течных карточках (А. Эфрон). А спустя несколько минут раз-
говорчивый писарь, перебирая карточки в длинном сиявшем
на солнце ящике, говорил ей: – Так-так, значит, Шапошников
А. Вэ... (В. Гроссман). Пришлось просмотреть столько-то
каталогов (многие тысячи карточек); и столько-то справоч-
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ных изданий (тысяч десять страниц убористого шрифта)
(«Звезда», 2003). В начале 1950-х годов молодую выпускницу
Института культуры распределили в крупную библиотеку,
где ее тут же поставили разбирать и сверять библиогра-
фические карточки («Наука и жизнь», 2006). Электронный
каталог, заработавший в феврале 2009 года, дополняется
классическим, с карточками («Наука и жизнь», 2009).
ДЕР: картотека.
карточка 1.2

Карточка в поликлинике <в больнице>; личная карточка ра-
ботника.
ЗНАЧЕНИЕ. Карточка А1 ‘Документ в виде карточки 1.1,
листа бумаги или нескольких сшитых листов, содержащий ин-
формацию А2 об одном из множества людей или реже других
однотипных объектов А1 и обычно предполагающий регуляр-
ное дополнение этой информации, входящий в число других
таких документов, упорядоченных для удобства поиска ин-
формации’.

Сдвинутые употребления применительно к виртуальным
информационным объектам: карточка заказа в интернет-ма-
газине; электронная карточка документа; создать в базе дан-
ных новую карточку; открыть <закрыть> окно с карточкой.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карточка работника <сотрудника>.

• ПРИТЯЖ: моя карточка.
А2 • КАКАЯ: регистрационная карточка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Инвентарная карточка; налоговая кар-
точка; индивидуальная карточка; щенячья карточка [доку-
мент, подтверждающий породу щенка]; толстая <пухлая>
карточка; карточка учета; выписка из медицинской карточки;
Данные указаны в карточке; завести <оформить> карточку;
заполнить карточку; вести карточку.

Гладковский попросил Штырева принести учетные кар-
точки на четверых солдат (Б. Черных). Холодильник не ра-
ботает. В гарантийной карточке не отмечено даже, что
он был в ремонте («Сельская новь», 2003). Будешь мотори-
стом, – сказал кадровик, заполняя карточку учета, – потом
вагонщиком («Солдат удачи», 2004). На каждого занимающе-
гося заводят специальную карточку, где фиксируют исходный
вес и объемы различных частей тела, а впоследствии – до-
стигнутые результаты («Homes & Gardens», 2004). Откуда
они знают, сколько у меня занятий было? – Так у тебя в кар-
точке написано. И ты с этой карточкой идешь на экзамен
(«Русский репортер», 2014).
СИН: карта, книжка; АНА: журнал; паспорт; ведомость;
бланк; ДЕР: картотека.
карточка 2, уходящ. или прост.
Карточка девять на двенадцать; карточка в альбоме; снять-
ся на карточку; приклеить карточку на пропуск; Ее карточку
напечатали в газете.
ЗНАЧЕНИЕ. Карточка А1 ‘Фотография человека или другого
объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карточка отца.

• ПРИТЯЖ: твоя карточка.
Она прислала нам карточку своей дочки, очень похожей

на нее (Т. Сухотина-Толстая). Она сбросила со своего бюро
фотографическую карточку мужа, вправленную в зеркальную
рамку (В. Шишков). Я живу с твоей карточкой, с той, что
хохочет, / У которой суставы в запястьях хрустят (Б. Па-
стернак). Мы вызвали Блока и Эрберга и отправились на Нев-
ский к фотографу. На карточке вышел удачно только Сологуб
(Г. Чулков). По почте пришло письмо с родительской прось-

бой сразу же после свадьбы «сняться вместе с невестушкой
на карточку и прислать домой» (В. Тендряков).
СИН: снимок, фотография, уходящ. фото, уходящ. фотокар-
точка, разг. фотка, фотопортрет; АНА: кадр; изображение;
портрет.
карточка 3, ист.
Хлеб и сахар выдавали по карточкам; Продукты стали про-
давать без карточек.
ЗНАЧЕНИЕ. Карточка на А2 ‘Листок бумаги, дающий ли-
цу А1 право на получение товаров или услуг А2 в период
времени А3 в системе их нормированного распределения’.

1. Карточкой обычно назывался листок бумаги, расчерчен-
ный на квадраты по числу дней.
2. Сдвинутые употребления применительно к документам, да-
ющим право на бесплатное получение определенных товаров
малоимущими: Введение в России адресной продовольствен-
ной помощи (так называемых продовольственных карточек)
малообеспеченным слоям населения назрело давно, в услови-
ях распространения коронавируса оно особенно актуально
(Интерфакс, 2020).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мамина карточка.

• РОД: карточка отца.
А2 • на ВИН: карточка на мясо.

• КАКАЯ: хлебная карточка.
А3 • на ВИН: карточка на февраль.

• КАКАЯ: майская карточка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Продуктовые <промтоварные> карточ-
ки; детская <рабочая> карточка; прикрепить карточку к
магазину; отоварить карточку.

Говорят, белый хлеб скоро будут выдавать только по кар-
точкам 1-ой категории (В. Вернадский). По корешку допол-
нительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по
купону 13 будет отпускаться 1/4 фунта хлеба (Л. Кассиль).
А в городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали
(В. Гроссман). Кто бы мог думать, даже езда по железным
дорогам будет нормирована карточками (Н. Рерих). Послед-
ние дни подготовки к выборам совпали с проведением денеж-
ной реформы и отменой карточек («Культурная жизнь», 1947).
Поднимаясь из руин, страна экономила на всем (продуктовые
карточки в Британии отменили только в 1954-м) и всяче-
ски приветствовала самодеятельность и самообеспечение
(«Русский репортер», 2011).
СИН: талон, купон; ДЕР: карточный [карточная система].
карточка 4.1

Банковская карточка; кредитная <дебетовая> карточка;
Нам зарплату переводят на карточку.
ЗНАЧЕНИЕ. Карточка А1 ‘Плоский прямоугольный предмет
из пластика, чаще всего стандартного размера 54 × 86 мм,
выданный банком А1 человеку А2, содержащий в цифровом
виде информацию о банковском счете А2 в А1 и дающий А2
возможность оплаты товаров и услуг, получения наличных
денег и других банковских операций, или соответствующий
банковский счет’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карточка Ситибанка.

• КАКАЯ: сбербанковская карточка.
А2 • РОД: карточка Ивана.

• ПРИТЯЖ: моя карточка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Платежная карточка; карточки основ-
ных платежных систем; номер карточки; код на обратной
стороне карточки; слот <разъем> для карточек; операции
с пластиковыми карточками; устройство размером с кре-
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дитную карточку; выпустить карточку; оформить карточ-
ку; активировать карточку; заблокировать карточку; пла-
тить <расплачиваться> карточкой; перевести на карточку;
положить деньги на карточку; снять деньги <наличные> с
карточки; вставить карточку в банкомат; указать данные
карточки; Счет привязан к карточке; Сколько у тебя на кар-
точке?; С карточки списались деньги; Карточка застряла в
банкомате; Карточки временно не принимаются.

Вслед за чековыми книжками в обиход вошла система кре-
дитных карточек (В. Овчинников). У меня имелись деньги на
разных счетах, на карточках, у меня даже был отдельный
счет с чековой книжкой (А. Слаповский). При аренде машины
на карточке блокируется определенная сумма («Автопилот»,
2002). Заработная плата – 2000 рублей – перечисляется ря-
довым на банковские карточки («Новгородские ведомости»,
2012). Но Россия заинтересована в работе Visa и MasterCard,
так как именно они обслуживают почти всех российских дер-
жателей карточек («РБК Дейли», 2014).
СИН: карта, разг. кредитка; ДЕР: карточный.
карточка 4.2

Карточка на метро; карточка от номера в гостинице.
ЗНАЧЕНИЕ. Карточка А2 ‘Плоский прямоугольный предмет
из пластика, картона или плотной бумаги, часто размером с
карточку 4.1, содержащий в явном или цифровом виде инфор-
мацию о праве А2 или услуге А2, которую лицо А1 может
получить, предъявив этот предмет’.

1. Существуют предметы, совмещающие функции карточ-

ки 4.1 и карточки 4.2: Данная компания станет платежным
оператором для универсальной электронной карты – соци-
альной карточки россиянина, введение которой прописано в
законопроекте «О госуслугах» («РБК Daily», 2010).
2. Суженные региональные употребления применительно к
месячному проездному билету на городской транспорт: А тут
предъявляют автобусные карточки (в Ленинграде так назы-
вают проездной билет) («Студенческий меридиан», 1988).
3. Сдвинутые употребления применительно к небольшим
предметам, содержащим информацию в цифровом виде и
помещаемым в компьютер или другое подобное устройство
(чаще такой предмет называется карта): карточка памяти;
SIM-карточка в мобильном телефоне; Камера предоставля-
ет возможность фотосъемки на флэш-карточку размером с
почтовую марку (SD-карточка) («Мир & Дом. City», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карточка Саши.

• ПРИТЯЖ: твоя карточка.
А2 • РОД: карточка доступа.

• на ВИН: карточка на метро.
• для РОД: карточка для оплаты <для проезда>.
• КАКАЯ: скидочная карточка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластиковая карточка; магнитная кар-
точка; карточка с чипом <с магнитной полосой>; золотая
<платиновая> карточка [карточка, гарантирующая услуги
повышенного или самого высокого уровня]; специальная кар-
точка; телефонная карточка; дисконтная карточка; клуб-
ная карточка; социальная карточка; карточка медицинского
<социального, пенсионного> страхования; карточка постоян-
ного резидента; карточка со штрих-кодом; владелец <обла-
датель> карточки; скидка по карточке; подставка для кар-
точек; держатель для карточек; чехол для карточек; предъ-
явить карточку; приложить карточку к турникету.

Войдя в телефонную будку и воровато оглядевшись, Олег
вставил в прорезь аппарата пластиковую телефонную кар-
точку и подрагивающим пальцем набрал домашний номер

(В. Мясников). Нашел в тумбочке зелененькую карточку по-
лиса, прихватил и деньги: «Вдруг что» (Р. Сенчин). А за все
то время, пока Морозов тут работал, он не предоставил
ни одного документа – ни паспорта, ни трудовой книжки,
ни карточки пенсионного страхования, ни даже медицинско-
го полиса («Дело» (Самара), 2002). Проясните перспективу
замены паспортов на пластиковые карточки, в которые бу-
дет зашита вся информация о гражданине («Комсомольская
правда», 2014).
СИН: карта; АНА: билет; документ; удостоверение; ДЕР:
сленг симка [от SIM-карточка].
◊ визитная карточка а) устар. ‘небольшой листок плотной
бумаги, содержащий информацию о посетителе и цели его ви-
зита’: Написав на своей визитной карточке, что имеет самую
крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с швей-
царом наверх к генеральше и минут через десять был принят
(В. В. Крестовский); б) ‘прямоугольный листок плотной бу-
маги, содержащий информацию о человеке, в частности его
имя, должность и способы с ним связаться’: Всем участковым
предписано выдать визитные карточки, в приказе опублико-
ван образец такой визитки («РБК Дейли», 2013); в) ‘объект,
являющийся частью другого объекта, обычно пространствен-
ного, и воспринимающийся как его символ’: Вплоть до 2005
года эти башни, ставшие визитной карточкой Малайзии, яв-
лялись самыми высокими зданиями мира («Знание – сила»,
2006); желтая карточка ‘лист желтого цвета, демонстрируе-
мый судьей в некоторых видах спорта в знак предупреждения
игрока о нарушении’: За нарушение правил арбитр может
показать желтую карточку, за повторное – красную (очко
присуждается сопернику) и даже черную (снятие с соревно-
ваний) («Огонек», 2015); красная карточка ‘лист красного
цвета, демонстрируемый судьей в некоторых видах спорта
в знак удаления с поля игрока или тренера’: Я не стал до-
жидаться, когда судья покажет мне красную карточку, а
повернулся и пошел в раздевалку («Известия», 2002); почто-
вая карточка ‘листок плотной бумаги размером примерно с
ладонь, предназначенный для написания письма, которое мож-
но отправить без конверта’: Был установлен и стандартный
размер открытого письма: 90 × 140 мм, просуществовавший
полстолетия. Иллюстрированная почтовая карточка шагну-
ла сначала в быт горожанина, а затем и сельского жителя
(«Журнал Московской патриархии», 2004). [Б. И.]

КАРТО́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
картошка 1, разг.
Картошку мы больше не сажаем.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что картофель 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кормовая <дикорастущая> картошка;
клубень картошки, ботва картошки; сажать <окучивать,
полоть, копать, выкапывать> картошку.

Знаю, как растет картошка, а кофе – нет (Б. Левин). На-
до полить огород, подкормить растения, окучить картошку,
прополоть грядку («Пятое измерение», 2003). Пол-огорода –
картошка, пол-огорода – лебеда (А. Иванов).
СИН: картофель; АНА: батат.
картошка 2

Мешок картошки; жарить картошку; Картошка подмерзла
и стала сладкой.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что картофель 2.

1. Обычно используется в форме ЕД, указывая на совокуп-
ность клубней. Сдвинутые употребления в форме ЕД и МН
для указания на один или несколько клубней, часто в сочета-
нии с количественными словами, обиходн.: Захар Павлович
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завязал табак, взял кусок хлеба и две картошки (А. Плато-
нов); Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком
(В. Астафьев); И случалось, давали горстку отрубей или кар-
тошек парочку (В. Гроссман).
2. Метонимические употребления, обычно в сочетаниях на
картошку или на картошке, для указания на обязательную по-
ездку студентов или служащих в совхоз в учебное или рабочее
время для помощи в уборке картофеля или иногда в других
сельхозработах [такая практика была общепринятой в СССР]:
Когда я в институт поступил, мы сразу, еще до занятий, по-
ехали на картошку (С. Юрский); Ксения поступила на первый
курс биофака МГУ и сейчас на картошке, где-то в Москов-
ской или в Калужской области (В. Михальский); Помню, как
мы получили студенческие билеты – после «картошки» на
первом курсе – и ехали из университета в общежитие («Из-
вестия», 2002).
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР используется в сравнитель-
ной конструкции, обычно в сочетании нос картошкой [нос,
по форме напоминающий картофелину, причем такая фор-
ма носа воспринимается как простонародная]: Наконец-то
я его [заместителя редактора] увидел по-настоящему, его
лицо, простецкое лицо хорошего деревенского парня, нос кар-
тошкой и бурые глаза в крапинках (Ю. Домбровский); В его
[мальчика] породистом лице не было и намека на мой нос
картошкой, на мою россыпь веснушек, на мои уши торчком
(А. Рекемчук).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкая <крупная> картошка; молодая
картошка, старая картошка, проросшая <мороженая, под-
мерзшая> картошка; сырая <готовая> картошка; разварив-
шаяся картошка; жареная <вареная, отварная, печеная> кар-
тошка; кожура картошки; картошка ломтиками <брусочка-
ми, кружочками>; картошка фри <по-деревенски>; картош-
ка в мундире; картошка с грибами <с селедкой>; пирожное
картошка [пирожное, слепленное из размолотого печенья и
обваленное в какао, внешне похожее на картофелину]; ведро
<мешок> картошки; пирожки с картошкой; глазки́ на кар-
тошке; чистить картошку; готовить <есть> картошку;
печь картошку в золе <в фольге>; сидеть на одной картош-
ке; дышать над картошкой [делать ингаляцию над горячими
парами вареного картофеля].

Картошка неудачная, мелкая и дорогая (Ю. Трифонов).
Антошка, Антошка, / Пойдем копать картошку! (Ю. Энтин).
Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на
картошке и каше (А. Солженицын). Картошка кипела, из-
под крышки прорывался веселый парок, и крышка звонко дре-
безжала (П. Проскурин). В одной кладовочке сложен овес, в
другой – травяные семечки, в третьей картошка (В. Биан-
ки). На следующий день я заехал на рынок, купил картошки, а
заодно и других овощей и отправился со всем этим добром к
Леле (В. Белоусова).
СИН: картофель, разг. картошечка, обиходн. картоха,
разг.-сниж. картофан; АНА: батат; ДЕР: картофелина,
обиходн. картошина.
◊ Любовь не картошка (не выкинешь в окошко) см. ЛЮ-

БО́ВЬ. [А. С., И. Л.]

КАРЬЕ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Мечтать о военной карьере; Ей пришлось выбирать: ребенок
или карьера; Ты мог бы сделать хорошую карьеру!; После
скандала его карьера покатилась под гору.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Последовательность должностей в сфере дея-
тельности А2, которые человек А1 занимает, в случае успеха
поднимаясь все выше в социальной иерархии’.

1. Расширенные употребления применительно не к смене
должностей, а к иным ценимым обществом успехам: про-
фессиональным достижениям, не связанным с чинами, – у
спортсменов и артистов [Я не испытывал мук непризнания,
безвестности – и мою биографию кинематографисты вряд
ли захотели бы использовать как сюжет фильма о типичной
карьере артиста (И. Кио); Как раз заканчивала свою карье-
ру плеяда хороших фигуристов, артистически готовых для
профессиональной работы (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов)],
реже – у художников, музыкантов, поэтов, ученых [У меня
был решительный противник моей карьеры поэта – это отец
(В. Шершеневич); Я тоже до поры не осознавал себя поэтом
и не готовил себя к литературной карьере, просто сочинял,
когда сочинялось (Д. Самойлов); Андрей Николаевич сам неод-
нократно рассказывал своим ученикам о конце своей «карьеры
историка» (В. Успенский)]; к личным достижениям, не связан-
ным с работой [карьера ловеласа; Не случайно именно после
крушения писательского союза как касты (сращения профес-
сии и образа жизни), красавицы, готовящие себя к карьере
профессиональной жены, перестали мечтать о литерато-
рах (Е. Пищикова); Неграмотная девочка с сомнительным
происхождением […] сделала головокружительную карьеру –
стала любовницей короля и матерью герцога («Известия»,
2011); Так буднично закончилась криминальная карьера 33-
летнего «пирамидостроителя» из подмосковного Королева
Евгения Перепелицина («Автопилот», 2002)].
2. Расширенные употребления применительно к профессио-
нальному поприщу (новые или уходящие): Трейдер или бро-
кер: какую карьеру выбрать; Тестирования на свойства лич-
ности и генетические предрасположенности, влияющие на
выбор карьеры, практически не проводятся, но будут уже
в ближайшем будущем («Труд-7», 2010); Редкий человек вы-
берет карьеру по призванию; редкий образованный человек
не убежден, что он родился чиновником (Н. Г. Помяловский).
С этим употреблением связано прилагательное карьерный в
сочетании карьерный дипломат [профессиональный дипло-
мат, получивший профильное образование].
3. Образные употребления применительно к объектам, не яв-
ляющимся людьми: Кто мог подумать, что пицца сделает
такую карьеру – из пищи итальянских бедняков превратится
в одно из популярнейших блюд мировой кухни; За какие-нибудь
полтораста с лишним лет Австралия сделала блестящую
карьеру (Д. Гранин).
4. В советское время слово карьера имело коннотацию бес-
принципности, готовности пожертвовать моралью ради про-
движения по службе (эта идея входит в значение слова карье-
рист), а чтобы ее нейтрализовать, использовалось выражение
карьера в хорошем смысле; теперь эта коннотация утрачена:
Но мы совершенно не защищаем человека, избравшего целью
своей жизни государственную службу, в таких вопросах, как
карьера в хорошем смысле слова (В. Радченко); По его [В. Пу-
тина] словам, «люди, которые претендуют на то, чтобы
делать карьеру, в хорошем смысле, в своей стране » , должны
обращать внимание на то, чем живет страна (РИА Новости,
2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: карьера отца; его карьера.

• ПРИТЯЖ: твоя <Настина> карьера.
А2 • РОД: карьера ученого <боксера, фотомодели>.

• КАКАЯ: военная <актерская, придворная> карьера.
• в + ПР: карьера в бизнесе.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Блестящая <головокружительная, непло-
хая, приличная, успешная> карьера; быстрая <стремитель-
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ная> карьера; короткая карьера; профессиональная <музы-
кальная> карьера; расцвет <пик, вершина> карьеры; крах
<завершение, закат> карьеры; рисковать <рискнуть> карье-
рой; поплатиться <поступиться, пожертвовать> карьерой,
пренебречь карьерой, забросить карьеру; сделать карьеру на
чем-л.; начать карьеру, прервать карьеру; закончить карьеру;
выбрать <избрать> какую-л. карьеру; погубить <загубить>
карьеру; вредить <мешать> чьей-л. карьере; предпочесть
что-л. карьере; отказываться от карьеры; делать что-л. ра-
ди карьеры; ломать <разрушать> чью-л. карьеру; стоить
кому-л. карьеры; Карьера рушится <не задалась>; Его ждет
(блестящая) карьера.

Он [И. Анненский, директор гимназии] стал их [учеников]
защищать и поплатился педагогической карьерой (Ю. Наги-
бин). Девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть да-
же свободой (А. Солженицын). Завершил он [Устинов] свою
карьеру как член Политбюро и министр обороны СССР (В. Бе-
режков). Сколько блестящих карьер погибло на моих глазах из-
за ерунды (В. Кормер). Тамара ограниченный, хитрый человек,
делающий свою карьеру (И. Меттер).
АНА: путь; рост, возвышение, взлет; поприще; служебная
лестница; ДЕР: карьерист [‘человек, готовый ради карьеры
поступиться моралью’], карьеризм; карьерный (рост). [А. С.,
И. Л.]

КАСА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет, кроме
1.1 и 2.

касаться 1.1 см. коснуться 1.1.

касаться 1.2 ‘соприкасаться с чем-л.’: Она стояла, касаясь плечом

его плеча.

касаться 1.3–3.1 см. коснуться 1.2–3.

касаться 3.2 ‘иметь отношение к чему-л. или кому-л.’: То, что

произошло, касается всех нас.

касаться 4 ‘вмешиваться’: Политики он больше не касался – его

целиком поглощала работа в больнице и преподавание.

касаться 1.1 см. коснуться 1.1.
касаться 1.2

Нас в детстве учили сидеть прямо, не касаясь спинки стула;
Юбка спереди не прикрывает туфель, а сзади касается по-
ла; Она стояла, касаясь плечом его плеча; Мальчик касался
ногами пола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 касается А2‘Объект А1 занимает такое поло-
жение в пространстве, что небольшой участок поверхности
его части А3 находится в контакте с объектом А2, не будучи
прижат к А2 вплотную и почти не оказывая физического воз-
действия на А2’.

1. Если А1 – человек, в роли А3 может выступать часть его
одежды: Смотри, на столе пролито варенье, а ты касаешься
его рукавом.
2. Метонимические употребления применительно к части объ-
екта в роли А1: Макушка елки касается потолка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Елка касается (потолка).
А2 • РОД: (Елка) касается потолка.
А3 • ТВОР: (Елка) касается (потолка) макушкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Касаться земли <пола, стекла, стола, ли-
ца, руки, колена, головы, шеи, спины, живота>; касаться
рукой <ногой, коленом, ладонью, крылом, носом, волосами,
ресницами, клювом, носком ботинка, подолом, краем, концом,
верхушкой, днищем, веткой>.

Со стороны казалось, что она [лошадь] совсем не касает-
ся земли своими тонкими напруженными, как струны, ногами
(П. Краснов). Она лежала рядом, касаясь его, ровно и глубоко

дыша (И. Муравьева). Разработано немало остроумных ме-
тодов, но каждый из них годен только для частных случаев:
когда оборванный провод касается земли, когда место по-
вреждения в кабеле выгорело полностью (Д. Гранин). А баба
все причитает и взмахивает руками. Платок ее то касается
земли, то взлетает (Н. Ляшко). Они [ивы] росли наклонно, па-
раллельно друг другу, склоняясь к домам, почти касаясь окон
ветвями (И. Грекова).
СИН: прикасаться, соприкасаться; АНА: прислоняться, при-
жиматься; доставать, достигать.
касаться 1.3–3.1 см. коснуться 1.2–3.
касаться 3.2

То, что произошло, касается всех нас; Его волновало только
то, что касалось его собственного благополучия <его жизни,
его интересов>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 касается А2 ‘Ситуация или объект А1 имеет
отношение к ситуации или объекту А2 и может повлиять на
А2’ [А2 обычно человек или то, что с ним связано].

1. Суженные употребления, обычно в контексте отрицания,
в сочетании с названиями людей в роли А2 для указания на
то, что, по мнению говорящего или человека А2, ситуация
А1, вопреки ожиданиям адресата или других людей, не имеет
отношения к человеку А2, поэтому А2 не хочет, не должен
или не обязан проявлять интерес к ней или пытаться повли-
ять на нее: Твои проблемы меня не касаются; Что вы будете
делать дальше – это нас уже не касается; Как ты с ним, с
таким, живешь? – А это тебя не касается, – сердито от-
ветила она (А. Слаповский); Сколько картошки подавлено и
порезано […] – это их уже не касалось (А. Азольский); Вы
когда умрете? Тут уж буфетчик возмутился. – Это никому
не известно и никого не касается, – ответил он (М. Булгаков);
Жив Конаки или нет, меня это не касается (Ю. Тынянов).
2. Суженные употребления применительно к высказыванию
или тексту в роли А1 для указания на то, что А2 – тема А1:
Остальные его наблюдения касались Шишакова (В. Гросс-
ман); Павел Алексеевич […] подавал не весь проект, а лишь
его фрагмент, касающийся наиболее болезненной, с его точ-
ки зрения, проблемы – о разрешении абортов (Л. Улицкая);
В газетах наибольшее впечатление производят статьи, ка-
сающиеся работы коллег по перу, хвалебные или ругатель-
ные (Ю. Трифонов); Разговор напрямую касался тех десяти
тысяч долларов, которыми Боря расплатился за свой покой
(С. Таранов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Это касается (вас).

• что ПРЕДЛ: Меня не касается то, что ее уволили.
• ВОПР: Меня не касается, что ты будешь делать даль-

ше; Тебя не касается, куда я еду <с кем я дружу>.
А2 • РОД: (Это) касается твоей школы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непосредственно <прямо, напрямую, близ-
ко, косвенно> касается, абсолютно <совершенно> не касает-
ся, отчасти касается, мало касается; касается лично (меня);
в первую очередь касается; касается только <исключительно,
одного> его; больше всех касается.

Чего у тебя там? – Это касается Ольги...– начал я. – Ее
смерти... (В. Белоусова). А то мы все добренькие – когда это
не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана...
(В. Шукшин). Все-таки нету совести. Знает, что сижу без
гроша, и делает вид, будто его не касается (Ю. Трифонов).
«Дребезжит», – сказала Клавдия, обращаясь, видимо, к нему.
Он промолчал, продолжал читать газету. Привык, что до-
машние дела его не касались (И. Грекова). Садись, Петр, это
и тебя касается. Вот, Петр, мы хотим сделать несколько
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диорам, так надо будет продумать освещение (Ю. Домбров-
ский). А она умела думать и волноваться о чужих людях,
радоваться, приходить в бешенство по поводу того, что не
касалось ни ее жизни, ни жизни ее близких (В. Гроссман).
СИН: затрагивать, иметь отношение, разг. сниж. колыхать;
АНА: быть связанным; ДЕР: касательно.
касаться 4; преим. в контексте отрицания.
Он старался не касаться жизни сыновей – пусть делают,
что хотят; Политики он больше не касался – его целиком
поглощала работа в больнице и преподавание; Уборки <го-
товки> я давно не касаюсь, невестка все делает сама.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 касается А2 ‘Человек А1 интересуется сфе-
рой А2 и пытается повлиять на нее или занимается деятель-
ностью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: Твоих дел (я) не касаюсь.

Пью, гуляю, баб к себе вожу, работу заваливаю, но вот
политики – нет, политики я не касаюсь! (Ю. Домбровский).
Вы же член партии? – Не по аграрным делам. Вашего де-
партамента не касаюсь (Р. Гуль). Неприятно, когда ты... од-
ним словом, когда вмешиваются в мои отношения с Ингой.
Ведь я не касаюсь твоих дел с Луизой... (Н. Шпанов). Друзья,
я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен...
(Л. Кассиль). Кирялыч же обеспечивал рабсилу, слава Богу,
Рыбаков этого не касался, потому что рабство он ненавидел
(А. Приставкин).
СИН: лезть, вмешиваться, уходящ. мешаться, соваться.
◊ Что касается А1..., то... ‘Говорящий сообщает, что он пе-
реходит к обсуждению объекта или ситуации А1, о которых
он до этого упоминал’: Отец был режиссером, мать – ак-
трисой. […] Что касается меня, то я выступал на сцене
дважды (С. Довлатов); Дело касается кого-л. <чего-л.> ‘Си-
туация, которая имеет место или о которой идет речь, имеет
отношение к кому-л. <чему-л.>’ [часто в составе придаточ-
ного времени или условия]: Когда дело касается здоровья,
экономить недопустимо; Когда дело касается личной выгоды
и благополучия, русская законодательная система переста-
ет работать (С. Есин); Честно говоря, вы подняли меня с
постели. – Простите. Дело касается убийства и пожара на
Салютной (Т. Сахарнова). [Т. К.]

КА́СКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ка́сок.
Солдат в каске; Как выбрать альпинистскую каску?
ЗНАЧЕНИЕ. Каска А1 для А2 ‘Приспособление из металла
или пластика в форме полусферы, часто с козырьком, кото-
рое надевается на голову и обычно закрепляется с помощью
ремешка, застегивающегося под подбородком, предназначен-
ное для того, чтобы защищать голову человека А1 от травм,
связанных с профессией или сферой деятельности А2’.

Метонимические употребления в составе сочетания голу-
бые каски применительно к военнослужащим национальных
армий, выполняющих миротворческую функцию по решению
Организации Объединенных Наций.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каски членов команды; каски пожарных [форма

РОД обозначает конкретного человека].
• ПРИТЯЖ: моя каска.

А2 • РОД ЕД: каска пожарного <сварщика> [форма РОД ЕД
обозначает профессию или класс людей, имеющих дан-
ную профессию].

• для РОД: каска для альпинизма <для спелеологии>.
• КАКАЯ: армейская каска.

А1 и А2 могут выражаться совместно в наименовании чело-
века, содержащего указание на профессию или сферу деятель-
ности: каска строителя [каска защищает голову конкретного
строителя и относится к типу строительных касок].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пожарная <строительная, шахтерская,
хоккейная, мотоциклетная> каска; стальная <медная, пла-
стиковая> каска; защитная каска; немецкая <советская>
каска; пробитая <простреленная> каска; рогатая каска; кас-
ка Адриана [военная каска с металлическим покатым греб-
нем, появившаяся во французской армии в 1915 г. и исполь-
зовавшаяся армиями многих стран]; каска с орлом <со звез-
дой>, каска с фонариком; надеть каску; стучать касками;
Каска фиксируется <крепится> на голове с помощью ре-
мешка; Каска защищает от шрапнели; Каска спасла ему
жизнь.

Шагали по обочинам пехотинцы в касках, ехала конная
артиллерия (С. Голицын). Пот градом льется из-под его [по-
лицейского] каски, лицо выражает страдание («Вокруг све-
та», 1968). От наших «летающих крепостей» под каской не
спрячешься (В. Кожевников). Немедленно наденьте каску и
возьмите шланг! (Э. Радзинский). Варили картошку в касках,
хрумкали трофейные галеты (В. Астафьев).
АНА: шлем; каскетка. [А. С.]

КА́ССА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
касса 1.1 ‘отдельное помещение в учреждении, где платят за предо-

ставляемые услуги’: железнодорожная <театральная> касса.

касса 1.2 ‘место в магазине, где платят за покупаемые товары’:

Жду тебя на кассе; Батарейки продаются у кассы.

касса 1.3, уходящ. ‘финансовая организация для приема, хранения

и выдачи денег’: сберегательная касса.

касса 2 ‘финансовые средства, принадлежащие организации’: пар-

тийная касса.

касса 3.1, уходящ. ‘емкость для безопасного хранения денег’: несго-

раемая касса.

касса 3.2 ‘аппарат для печатания чеков с отделением для времен-

ного хранения выручки’: сидеть за кассой.

касса 4, спец. (ист.) ‘ящик с типографскими шрифтами’: наборная

касса.

касса 1.1

Кассы Курского вокзала; театрально-концертные кассы го-
рода; Над кассой уже висела табличка «Закрыто».
ЗНАЧЕНИЕ. Касса А1 ‘Обычно отгороженное небольшое по-
мещение внутри учреждения или предприятия А1 или отдель-
но стоящий киоск, где платят за услуги А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: касса Аэрофлота.

• КАКАЯ: железнодорожная касса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Билетная касса; пригородная касса; боль-
ничная касса; кассы общественного морского транспорта;
кассы дальнего следования; касса возврата билетов; окошечко
кассы; касса в парикмахерской; часы работы кассы; купить
билет в кассе.

Очереди к билетной кассе почти не было (О. Баринов). На-
кануне спектакля нас буквально одолевали просьбами друзья
и знакомые, друзья друзей и знакомые знакомых, чтобы забро-
нировать в кассе театра билеты или получить контрамарку
(И. Архипова). Самый надежный способ – покупать билеты
в кассах или на сайтах самих авиакомпаний («Русский репор-
тер», 2014). Не тысячи, даже не сотни тысяч, а десятки
миллионов людей целый месяц штурмуют билетные кассы
всех видов транспорта, работающего в авральном режиме
(В. Овчинников). Они надеялись на чудо – случайное появле-
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ние билетов в кассе (Б. Поздняков). От железнодорожной
кассы мама отошла в слезах (Р. Ахмедов).
ДЕР: кассир; билетер; кассовый.
касса 1.2

Очередь в кассу; выбить чек в кассе; Выбранную одежду от-
несли на кассу.
ЗНАЧЕНИЕ. Касса А1 ‘Небольшое отгороженное от покупате-
лей пространство в торговом предприятии А1, где покупатель
платит за покупаемый товар и где стоит кассовый аппарат, на
котором кассир печатает чек, подтверждающий оплату’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На кассе; свободная касса; окошечко кас-
сы; очередь у кассы; сканировать товары на кассе; положить
покупки на ленту у кассы; пробивать товар в кассе; уплатить
в кассу; Касса не работает; Откройте еще одну кассу!; Про-
веряйте сдачу, не отходя от кассы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кассы супермаркета.

Она постояла немного возле рецептурного отдела и напра-
вилась к кассе (В. Аксенов). Через месяц после начала показа
сериала Аллу Томашкевич знала вся страна, к ней начали под-
ходить на улице за автографами, а в магазинах пропускали
к кассе без очереди (А. Маринина). Пошли мы в дорогой про-
дуктовый магазин перед днем рождения ребенка. Стоим на
кассе, расплачиваемся (Е. Пищикова).
АНА: кабинка; будка; ДЕР: кассир; кассовый.
касса 1.3, уходящ.
Сберегательная <ссудная> касса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я касса ‘Финансовое учреждение, служащее
для приема, хранения и выдачи денег, а также для различных
финансовых операций А2 с ними’.

Первые сберегательные кассы в России появились в 1842
году по указу императора Николая I. Это были государствен-
ные учреждения, имевшие целью предоставление представи-
телям разных сословий и материальных состояний возмож-
ности сохранить свои сбережения и получить по ним доход.
В Советском Союзе в 1922 году с этой целью была созда-
на система Государственных трудовых сберегательных касс.
Сберегательные кассы в советское время также принимали
различные платежи. Кроме того, в дореволюционной России
существовали ссудные кассы – частные учреждения, занимаю-
щиеся выдачей мелких ссуд, под залог движимого имущества,
обычно под высокий процент, в отличие от городских ломбар-
дов. В 1987 году Государственные трудовые сберегательные
кассы были преобразованы в Сбербанк СССР. В современной
России функции хранения сбережений, выдачи займов населе-
нию и другие финансовые функции осуществляют различные
банки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: ссудная касса.

Банки в России работают как в XIX веке – сберегательны-
ми кассами. («Эксперт», 2014). Люди, зачем тратить деньги?
Храните лучше деньги в сберегательной кассе! – задорно крик-
нул Боря (А. Володарский). Вклады в сберегательные кассы
росли («Наука и жизнь», 2007). В 1870-е годы два местных ко-
оператора […], пытаясь освободить павловских кустарей от
власти скупщиков, организовали кустарную артель и ссудо-
сберегательную кассу (И. Грачева).
СИН: банк; АНА: устар. казна [Ссудная казна]; ломбард; нов.
микрофинансовая организация; ист. рабочий кредит; ДЕР:
уходящ. сберкасса, кассир.
касса 2

Общая семейная касса; профсоюзная касса; касса взаимопо-
мощи.

ЗНАЧЕНИЕ. Касса А1 ‘Финансовые средства, принадлежащие
лицу А1’.

Новые разговорные употребления применительно к зна-
чительным кассовым сборам фильмов: нов. разг. В Европе
фильм сделал кассу в 200 млн долларов; Чтобы фильм сделал
кассу в прокате, значение имеет все – и афиша, и название.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Касса клуба (опустошена).

• КАКАЯ: партийная касса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Церковная касса; воровская касса; черная
касса; пополнить кассу; пересчитать кассу; проверять кассу;
сдать кассу; собрать солидную кассу; спрятать всю кассу; пе-
риодическая сдача кассы на расчетный счет; Касса хранится
за границей.

Помнил слова отца, что успех иллюзиониста – не апло-
дисменты, а касса! (И. Кио). Этим самым восстанавлива-
лись петровские традиции охраны «главной государствен-
ной кассы», которая стережет казну «пуще глаза своего»
(«Новгородские ведомости», 2013). Режиссер [Гайдай] сни-
мал во время оттепели, мог обеспечить кассу, поэтому по-
настоящему крупных проблем с цензурой у него не было («Ого-
нек», 2013). Олигархов он убедил, что не позволит отнять
у них собственность – и в партийную кассу хлынули день-
ги Круппов и Тиссенов (В. Эрлихман). Его сатирические вы-
пады в адрес итальянской власти всякий раз провоцируют
скандал и собирают неплохую кассу в прокате («Русский
репортер», 2012). То ли он партийную кассу растрачивает,
как Парвус, то ли он двойной агент, как Азеф (А. Макушин-
ский).
АНА: (кассовый) сбор, выручка; бюджет; казна; разг.-сниж.
общак; финансы, средства.
касса 3.1, уходящ.
Несгораемая касса; спрятать в кассу выручку за неделю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Надежно запирающаяся емкость для безопасно-
го хранения денег и ценных бумаг’.

Кроме того, была в кабинете небольших размеров потас-
канная, облупленная несгораемая касса (М. Булгаков). Лидка
кладет пересчитанные деньги в кассу («Сибирские огни»,
2012).
СИН: сейф, несгораемый шкаф; АНА: ящик.
касса 3.2

Щелканье кассы; Касса сломалась.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Аппарат с бумажной лентой, на которой печата-
ют чеки с указанием полученной суммы, а также выдвижным
ящиком для временного хранения полученных денег’.

Современная касса (контрольно-кассовая машина) не толь-
ко фиксирует на бумаге (кассовом чеке) сделку купли-продажи,
но и сохраняет информацию для налоговых служб. Обычно
касса также соединена с платежным терминалом для безна-
личной оплаты.

«Сколько стоит водолазка?» – спросил я у девушки, си-
дящей за кассой (В. Иваницкий). План был прост: взломать
дверной замок, съесть в буфете все сосиски, взять из кас-
сы всю мелочь и скрыться (Ф. Искандер). Пилия ударил его
кулаком по скуле так, что буфетчик боком повалился на за-
гремевшую кассу (М. Гиголашвили). Добрел до ночного ка-
фе, где стояла за кассой невыспавшаяся молодая женщина
(З. Прилепин). / А касса щелкает, касса щелкает, / Скушал
Шапочку Серый Волк! / И трясет она черной челкою, / А касса
щелк, щелк, щелк... (А. Галич). У фруктовых лавок с сонной
руганью под нос происходила расстановка товара – стука-
ли на прилавок ящики, расчехляли весы и кассы (А. Иличев-
ский).
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СИН: офиц. кассовый аппарат, офиц. контрольно-кассовая
машина (ККМ); АНА: платежный терминал; ДЕР: кассир;
кассовый.
касса 4, спец. (ист.).
Типографская касса; наборная касса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плоский ящик с ячейками для типографских
литер А2 при ручном наборе’.

Сдвинутые современные употребления применительно к
плоскому прямоугольному куску из картона или подобного
плотного материала с ячейками для букв и цифр при обучении
детей чтению и счету: Касса букв и слогов, цифр и счетного
материала; А еще она взяла такую подставку под книги и
кассу цифр и букв (М. Трауб).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: касса шрифтов.

Абих несет рукопись в типографию и показывает украдкой
метранпажу. Тот пролистывает тетрадь и говорит: «Кас-
сы бедны шрифтами, у нас не хватит цифр даже для одной
страницы» (А. Иличевский).
◊ не отходя от кассы ‘сразу, немедленно’: Взыграло же-
лание – выпить, немедленно, не отходя, как говорится, от
кассы! (А. Азольский); Что-л. не в кассу ‘Что-л. неуместно в
данном контексте или ситуации’: замечание не в кассу; А что
толку? Выучилась – и не в кассу (А. Волос). [М. Г.]

КАССИ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Главный кассир; вакансия кассира; рабочее место кассира.
ЗНАЧЕНИЕ. Кассир А2 ‘Человек, который работает в кассе
1.1 или за кассой 1.2 в учреждении А2, принимая или выдавая
деньги и пробивая чек, удостоверяющий, что деньги получены
или выданы’.

Лицо женского пола в разговорной речи называется кассир-
ша.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кассир железнодорожной кассы.

• в ПР: кассир в магазине.
• КАКОЙ: банковский кассир.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сменный кассир; разъездные билетные
кассиры; валютный кассир; кассир супермаркета <банка>;
кассир-операционист; кассир-контролер; окошечко кассира;
работать кассиром; В подтверждение приема платежа кас-
сир обязан выдать чек или квитанцию.

За двумя работающими кассами сидели скучающие кас-
сиры и, подперев голову руками, мрачно смотрели на народ
(А. Моторов). Да он в банальном гастрономе рубль протягива-
ет, и то кассир не сомневается, что рубль украден (С. Довла-
тов). Кассирам вообще рекомендуется работать в перчатках,
но в России это правило соблюдают единицы («Зеркало ми-
ра», 2012). На будке кассира виднелись опущенные железные
жалюзи, дверцу охранял замок (А. Терехов). Тут на углу су-
пермаркет, на двери объявление висит: «Требуются кассиры
и уборщицы» (Д. Донцова).
СИН: оператор кассы; АНА: хозяйка кассы; бухгалтер; кон-
тролер; аудитор; клерк. [М. Г.]

КА́СТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; книжн.
каста 1

Высшая <низшая> каста; каста браминов <воинов, торгов-
цев>; каста неприкасаемых [см. тж 2]; принадлежать к ка-
сте; Система каст в Индии невероятно сложна.
ЗНАЧЕНИЕ. Каста А1 ‘Социальная группа А1 членов обще-
ства А2, выделяемая по происхождению и характеризуемая
ограничениями по роду занятий, наличию или отсутствию осо-

бых прав, а также подчиняющаяся установленным для нее пра-
вилам поведения, в частности заключением браков в ее пре-
делах’ [в Индии, древнем Египте и других странах Востока].

1. Принадлежность к тем или иным кастам, различающим-
ся своим иерархическим статусом, традиционно передавалась
по наследству, и между кастами существовали непроницаемые
кастовые границы. В современном мире кастовая система в
той или иной степени сохраняется в Индии, хотя ее роль осла-
бела; при этом в определенных условиях возможен переход в
одну из более высоких каст.
2. Сдвинутые употребления применительно к неформальной
тюремной иерархии: В пенитенциарных учреждениях стран
бывшего Советского Союза существуют четыре основные
касты (или масти) заключенных, высшую из которых образу-
ют блатные; Особенность тюремных каст состоит в легко-
сти перехода из более высокой касты в более низкую.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каста жрецов.

• КАКАЯ: жреческая каста.
А2 • в ПР: касты в Египте.

• КАКАЯ: индийская каста.
Есть многие народы, у которых вообще нет касты «жре-

цов» или священников, но которые вместе с тем глубоко
религиозны (например, хотя бы народы античного мира)
(С. Франк). Надписи на этих колоннах представляют собой
список имен жрецов из касты куретов (А. Сидорин). Пись-
менность была привилегией особых каст населения (жрецов,
писцов), члены которых в течение многих лет изучали сотни
клинописных значков («Знание – сила», 2011). Ученые, похоже,
раскрыли загадку самураев, знаменитой касты японских вои-
нов-рыцарей, которые в 19 веке растеряли все свое могуще-
ство и силу и практически исчезли из истории («Комсомоль-
ская правда», 2012). Исследователи считают, что среднеази-
атские цыгане (как и цыгане вообще) являются выходцами из
Индии и в древности принадлежали к одной из низших каст
индусского общества («Вокруг света», 2004).
СИН: сословие, класс; АНА: социальная группа; орден; цех,
гильдия; слой, прослойка; страта; ДЕР: кастовый.
каста 2, перен.
Дети политической элиты – особая каста уже в школе; В на-
чале 60-х годов шахтеры считались привилегированной ка-
стой рабочих.
ЗНАЧЕНИЕ. Каста А1 ‘Социально престижная часть А1 чле-
нов общества, объединенная наличием особых привилегий,
доступ в которую затруднен для посторонних’.

1. Ослабленные употребления применительно к группам
людей, объединенным схожим поведением или отношением
общества и местом в социальной иерархии: В колониях обще-
го режима скоро может появиться новая каста осужденных.
Тех, что любили пострелять там, где не положено («Комсо-
мольская правда», 2014); Есть каста тех, кто ближе к лету
начинает активно худеть («Комсомольская правда», 2013);
И даже замужние Маринины подруги, всеми фибрами души
ненавидящие касту любовниц, в данном случае почему-то на
их стороне: «Там же ребенок!» («Комсомольская правда»,
2012).
2. Образные употребления применительно к предметам в роли
А1: «Ягуары» испокон веку принадлежали к касте классиче-
ских автомобилей и оснащались обязательным для них задним
приводом («Известия», 2013).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каста военных.

• КАКАЯ: актерская каста.



КАСТА 119 КАТАЛИЗАТОР.................................................................................................................................................................

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высшая <элитная> каста; привилегиро-
ванная касты; закрытая каста; каста неприкасаемых [см.
тж 1]; войти в касту; принадлежать к касте.

Это была маленькая, самолюбивая каста неприкасаемых.
Даже учителя слегка побаивались кандидатов в медалисты
(Ф. Искандер). Могильщики – очень замкнутая и своеобраз-
ная каста со своими правилами и ценностями (Д. Соколов-
Митрич). Это что за каста неприкасаемых – футбольные фа-
наты? («Русский репортер», 2012). А вот нотариусы – какая-
то особо привилегированная каста. Берут немалые деньги за
подпись и печать. При этом потом ни за что не отвечают
(«Комсомольская правда», 2013). Со временем это привело к
созданию закрытой касты потомственных чиновников («Но-
вая газета», 2003).
СИН: клан, секта; АНА: элита; клан; слой; род; конфессия;
сословие; объединение, когорта; белая кость; голубая кровь;
ДЕР: кастовый. [М. Г.]

КАСТРЮ́ЛЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Купить набор кастрюль; варить борщ в огромной кастрюле;
снять крышку с кастрюли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлическая посуда, обычно цилиндрической
формы, с плоским дном, диаметр которого сравним с глуби-
ной, и с двумя небольшими ручками по бокам, часто с крыш-
кой, предназначенная для того, чтобы варить в ней пищу’ [со-
временные кастрюли бывают также из стекла, керамики или
других материалов].

1. Метонимические употребления применительно к содер-
жимому кастрюли, его количеству и кастрюле вместе с со-
держимым: На это количество огурцов рассола нужно две
кастрюли [количество]; Всю кастрюлю съели за один раз [со-
держимое]; Быстро справившись с кастрюлей макарон [содер-
жимое]; дед Иван вытащил из своей сумки березовый нарост,
зажег настольную лампу и сел размышлять (Л. Петрушев-
ская); Кастрюля вновь закипела, запузырилась, заплевалась
через край (В. Астафьев); На двадцати [из сорока телевизи-
онных экранов] стояла кастрюля, готовая закипеть [посуда
вместе с содержимым], на остальных шли фрагменты из «Ле-
бединого озера» (Л. Петрушевская).
2. Расширенные употребления в форме МН применительно к
любой посуде, используемой при приготовлению пищи: гре-
меть на кухне кастрюлями; ничего в жизни не видеть, кроме
кастрюль; Она хорошо готовила, умела и любила колдовать
над кастрюлями (В. Токарева).
3. Сдвинутые употребления в сочетании электрическая ка-
стрюля (электрокастрюля) применительно к устройству для
варки пищи, объединяющему емкость для варки и нагрева-
тельный прибор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <маленькая> кастрюля, кастрю-
ля на 3 литра [размер], низкая <высокая, широкая, пузатая>
кастрюля [форма]; алюминиевая <эмалированная, стальная,
тефлоновая> кастрюля, кастрюля из нержавейки [матери-
ал]; кастрюля для каши <для варки макарон> [назначение];
пустая <полная> кастрюля; дырявая кастрюля; поставить
кастрюлю на плиту <на огонь>; снять кастрюлю с пли-
ты, уменьшить огонь под кастрюлей; Кастрюля прохудилась
<пригорела>.

На дно кастрюли положить крест-накрест небольшие де-
ревянные палочки, влить вино, уложить в 2-3 ряда выпотро-
шенную и посоленную форель (Рецепты национальных кухонь:
Армения, 2000–2005). В декабре 1971 года в Сантьяго прошла
первая массовая демонстрация против политики Альенде –
знаменитый «марш пустых кастрюль», по которым стучали

домохозяйки, показывая, что им нечем кормить семьи («Во-
круг света», 2003). Никакой посуды, кроме железного чайника,
двух грязных кастрюль и нескольких гнутых столовских ви-
лок, в квартире не обнаружилось (А. Волос). На всех четырех
огнях плиты – кастрюли и сковороды, еда варится, тушится,
жарится, печется (А. Азольский).
СИН: кастрюлька; АНА: котелок, кан, котел; ковшик; ка-
зан; горшок; бак; судок; вок [китайская глубокая сферическая
сковорода]; гусятница, утятница, рег. латка [утятница]; со-
тейник; тажин [марокканская посуда для тушения с высо-
кой конической крышкой]; сковорода; ДЕР: кастрюльный [ка-
стрюльная крышка]. [И. Л.]

КАТАЛИЗА́ТОР, СУЩ; МУЖСК; -а.
катализатор 1, хим.
Катализатор дожига угарного газа в двигателях внутреннего
сгорания; Ферменты – это белковые катализаторы биохими-
ческих реакций в организме.
ЗНАЧЕНИЕ. Катализатор процесса А2 ‘Вещество, ускоряю-
щее действие химической реакции А2 и при этом не расходу-
ющееся’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: катализатор карбонизации.

• для РОД: катализатор для реакции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кислотный катализатор; катализатор
глубокого окисления; катализатор реакции водорода с этиле-
ном; в присутствии катализатора; под воздействием катали-
затора; добавить частицы катализатора; нанести слой ка-
тализатора; катализаторы и адсорбенты; выступать <ста-
новиться> катализатором [см. тж 2].

Катализаторы были известны давно, их широко использо-
вали в древности, применяют и в настоящее время в виноде-
лии, хлебопечении, сыроварении, выделке кожи, в других тех-
нологических химических процессах (В. Горбачев). В ходе этой
реакции формальдегид […] превращается в сложную смесь
разных сахаров, причем катализатором реакции служат те
самые сахара, которые в ней образуются (А. Марков, Е. Най-
марк). Ферменты (катализаторы биохимических процессов
в организме) представляют собой белковые молекулы («Хи-
мия и жизнь», 2011). Другой исключительно важный процесс,
изученный Герхардом Эртлом, – «дожигание» автомобиль-
ного топлива, то есть окисление монооксида углерода (СО)
до углекислого газа в присутствии катализатора (платины)
(«Наука и жизнь», 2007).
АНА: растворитель; АНТ: ингибитор.
катализатор 2, перен.
Катализатор революции; катализатор развития мировой эко-
номики.
ЗНАЧЕНИЕ. Катализатор А2 ‘Объект или ситуация, которые
ускоряют прогресс в области А2 человеческой деятельности
или ускоряют развитие социального или экономического про-
цесса А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: катализатор прогресса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Катализатор кризиса; катализатор раз-
вития промышленности; катализатор перестройки в СССР;
сработать как катализатор; выступать <становиться, слу-
жить> своеобразным катализатором [см. тж 1].

Я никогда в жизни не видела, чтобы режиссер был так
сильно влюблен в актеров, чтобы любовь была столь силь-
ным катализатором искусства (А. Вертинская). История
молекулярной биологии отводит Тимофееву большую роль как
катализатору этой современной науки (Д. Гранин). Катали-
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затором протестов стала избирательная реформа, которую
летом 2014 года предложили провести в Гонконге китайские
власти («Эксперт», 2014). Катализатором мятежа стала
неспособность властей справиться с повстанцами-туарега-
ми на севере страны («Русский репортер», 2012). Трасса по-
служила мощным катализатором промышленного развития
региона («Голос эпохи», 2012).
СИН: ускоритель; ДЕР: катализировать. [А. П.]

КАТАСТРО́ФА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
катастрофа 1.1

Автомобильная <железнодорожная> катастрофа; ката-
строфа на атомной электростанции; Произошла <случи-
лась> катастрофа.
ЗНАЧЕНИЕ. Катастрофа на А1 ‘Событие, произошедшее с
объектом А1 и явившееся причиной разрушения или прекра-
щения нормального функционирования А1, а также, обычно,
гибели людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: катастрофы отечественных самолетов.

• ГДЕ: катастрофа в метро <на шахте>.
• КАКАЯ: авиационная <транспортная> катастрофа.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Накануне <после, вследствие> катастро-
фы; чудовищная <страшная, ужасная> катастрофа; техно-
генная катастрофа; катастрофа на территории области
<в Мексиканском заливе>; масштаб <характер, класс> ката-
строфы; медицина катастроф; предотвращение катастро-
фы; виновник катастрофы; свидетели катастрофы; причи-
ны катастрофы; последствия катастрофы; годовщина ка-
тастрофы; в момент катастрофы; расследование обсто-
ятельств катастрофы; вызвать катастрофу; обернуться
катастрофой; закончиться катастрофой; привести к ката-
строфе; вызвать катастрофу; обернуться <закончиться>
катастрофой; потерпеть катастрофу; попасть в катастро-
фу; пострадать в катастрофе; погибнуть в катастрофе;
уцелеть <выжить> в катастрофе; пережить катастрофу;
ликвидировать последствия катастрофы; Произошла <слу-
чилась, разразилась> катастрофа.

Кто болел, кто облучился, кто погиб в катастрофе – мир
вашим душам, наши дети! («Вопросы психологии», 2004).
Технические катастрофы происходят каждый день во всех
самых развитых странах (А. Кабаков). На большой скоро-
сти корабль врезается в тумане в большой айсберг. Проис-
ходит катастрофа. Три тысячи пассажиров оказываются
под угрозой смерти (В. Комаров). Я попала в автомобильную
катастрофу на Кавказе (Л. Улицкая).
СИН: катаклизм, бедствие, авария, крушение, кораблекру-
шение; АНА: трагедия; происшествие; кризис; беда; пожар;
землетрясение; взрыв; дорожно-транспортное происшествие
(ДТП); падение (самолета); несчастный случай; ДЕР: ката-
строфный; катастрофический.
катастрофа 1.2

Экономическая <демографическая> катастрофа; Мир дви-
жется к экологической катастрофе.
ЗНАЧЕНИЕ. Катастрофа в А1 ‘Событие в области жизни
или деятельности А1, в результате которого многие люди ока-
зываются в бедственной ситуации или погибают’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ГДЕ: катастрофа в экономике.

• КАКАЯ: техногенная катастрофа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полная катастрофа; социальная <финан-
совая, политическая, геополитическая, энергетическая, про-
мышленная> катастрофа; экологическая <климатическая,

биологическая> катастрофа; природная <антропогенная, ру-
котворная> катастрофа; катастрофа на планете <на Зем-
ле>; на грани катастрофы; гуманитарная катастрофа [си-
туация, при которой обществу угрожает полное уничтоже-
ние]; предчувствие катастрофы; причины катастрофы; по-
следствия катастрофы; предсказывать катастрофу; ждать
<ожидать, предчувствовать> катастрофу; привести к ка-
тастрофе; Угрожает <грозит> катастрофа; Произошла
<случилась, разразилась> катастрофа.

БЦБК – градообразующее предприятие для Байкальска
(формировал около 80 % доходов города), в котором прожи-
вают более 13 тыс. человек, и его закрытие – настоящая
социальная катастрофа («Эксперт», 2014). Это хрестома-
тийный пример того, как разумный, экологически обоснован-
ный и крайне своевременный природоохранный проект привел
к катастрофе из-за игнорирования социально-гуманитарных
реалий («Знание – сила», 2014). Как по-вашему, были шан-
сы у Николая Второго избежать катастрофы 1917 года?
(«Эксперт», 2014). Многие предсказывают скорое оскудение
трудовых ресурсов и – как следствие – экономическую ката-
строфу («Отечественные записки», 2003).
СИН: крах; АНА: кризис; бедствие; трагедия; катаклизм.
катастрофа 2.1, перен.
Недавно он пережил тяжелую душевную катастрофу; Его
семейная жизнь кончилась полной катастрофой.
ЗНАЧЕНИЕ. Катастрофа в А1 ‘Событие в области жизни А1
человека, тяжело им переживаемое и приводящее к наруше-
нию нормального хода его жизни’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: духовная катастрофа.

Как жить, если произошла семейная катастрофа и ре-
бенок остался без отца? (иеромонах Макарий (Маркиш)).
Уступила очередь своего отпуска одной из сотрудниц в Ар-
хиве Земского Союза – у нее какие-то семейные катастро-
фы (О. Бессарабова). Помню, как после моей личной ката-
строфы Довженко встретил нас четверых, исключаемых из
института, на лестничной площадке. Каждому бросил по
фразе, посоветовал изучать жизнь и ушел (А. Медведев). В ис-
торической перспективе Полтава была в большей степени
не национальной, а личной катастрофой короля («Родина»,
2011). Превращение священника в царского шпиона – это бы-
ло духовной катастрофой не только для самого священника,
но, разумеется, и для прихожанина: он искренне верил, что
открывает душу самому Богу, а оказывается, говорил пря-
мо в уши доносчику (О. Чайковская). Душевная катастрофа,
недавно пережитая Петром Ильичом, исчезла из их переписки
(Ю. Нагибин).
АНА: потрясение; стресс; травма.
катастрофа 2.2, перен. разг.
У меня катастрофа с сотрудниками – трое человек уволи-
лось; Катастрофа со спичками – все намокли.
ЗНАЧЕНИЕ. Катастрофа с А1 ‘Очень неприятная для чело-
века ситуация, связанная с объектом А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: катастрофа с урожаем.

Но тут, в травматологии, […] катастрофа. Палата на
шесть человек, и ни одной ходячей! (И. Грекова). В четверг
позвонил Фред: – Катастрофа! – Что такое? Я подумал,
что арестовали Рымаря. – Хуже, – сказал Фред, – зайди в
ближайший галантерейный магазин (С. Довлатов). Накануне
бала срочный курьер доставил последние модные журналы,
это была катастрофа. Мантильи не в моде! Чепчики с двой-
ными плоеными оборками не в моде! (А. Китаева). С каме-
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рами наблюдения вообще полная катастрофа. […] Камеры
видеонаблюдения, которые должны, согласно общегородской
программе, иметься на каждом подъезде, покупаются самые
дешевые, самые плохие (А. Маринина).
АНА: проблема; разг. авария; сленг облом; разг. беда.
◊ спец. теория катастроф ‘раздел современной математики,
который является развитием теории устойчивости и бифурка-
ций’: Теория катастроф, – вяло объяснил он, – новая мате-
матическая дисциплина (А. Азольский); Перспективным для
разработки методов моделирования являются подходы тео-
рии устойчивости и катастроф и метод нейронных сетей
(«Геоинформатика», 2002). [М. Г.]

КАТА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ка́танный;
НЕСОВ; СОВ нет, кроме 2.1, 2.2, 4.2, 5, 6.1, 6.2.

катать 1.1 ‘делать так, чтобы округлый предмет катался’: катать

мяч по полю.

катать 1.2 ‘катить округлые предметы куда-л.’: катать бочки в

сарай.

катать 2.1 ‘лепить округлый предмет’: катать шарики из мякиша.

катать 2.2, спец. ‘изготавливать войлочную обувь’: катать валенки.

катать 2.3, ист. ‘гладить белье’: катать простыни.

катать 3 ‘возить кого-л. с целью доставить ему удовольствие’: ка-

тать ребенка на санках.

катать 4.1, разг. ‘ездить на чем-л.’: катать на мопеде по всему

городу.

катать 4.2, разг. ‘ездить туда и обратно’: скатать в булочную за

хлебом.

катать 5, спец. разг. ‘кататься на фигурных коньках, выполняя

определенную программу’: катать произвольную программу.

катать 6.1, разг. ‘быстро и небрежно писать текст’: накатать пись-

мо.

катать 6.2, разг. ‘письменно сообщать в официальные органы’:

накатать жалобу.

катать 1.1

Катать мячик <карандаш> по столу; катать бутылку по
полу; катать леденец за щекой; Котенок катал клубок по всей
комнате.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 по А3 ‘Существо А1, поворачивая
или толкая частью тела или предметом А5 округлый, цилин-
дрический или имеющий форму колеса предмет А2, находя-
щийся на поверхности или в пространстве А3, делает так, что
А2 катается по А3 в разных направлениях А4’.

1. Метонимические употребления применительно к предме-
там, имеющим колеса, – часто к игрушкам: катать тачку; ка-
тать вагонетки; катать игрушечный паровозик по рельсам;
[Сын] не желал спать, а желал катать игрушечную маши-
ну по дому, гневно отбивался, когда его пытались уложить
(А. Сальников); Он у вас, как маньяк, постоянно катает по
квартире игрушечную жестяную бабочку на палке. Странное
развлечение для мальчика в тринадцать лет (Л. Юзефович);
Мне доверили тяжелую, подбитую железом тачку, которую
я катала по участку (Е. Завершнева).
2. Расширенные употребления применительно к выпуклостям,
образованным напряженным мускулом под кожей, в роли А2:
[Матрос] носил странное прозвище «Желвак», идущее то ли
от фамилии, то ли от привычки грозно катать желваки на
шершавых обветренных скулах (Б. Васильев).
3. Расширенные употребления применительно к существам в
роли А2: В лесу падают последние листья. Семья барсуков
катает ежа. […] Еж шуршит, подкалывая на иглы кленовые
пятерни (А. Иличевский); В детстве его [Вадима] дразнили
хиляком и часто били. Когда в очередной раз уличная шпана

катала его ногами по двору, в подворотню зашел милиционер
(Д. Корецкий).
4. Расширенные употребления применительно к ветру и во-
де в роли А1, в том числе в безличной конструкции: Прибой
катает камни, Волнами катает гальку, Бочки катало по па-
лубе; Как прекрасненько было летом […] повалиться в траву
и, засыпая, слушать, как гремит ржавым железом и катает
по земле консервные банки пустырный ветер (Г. Сабуров);
Нежный, хрустальный звон стоял в ушах – утренняя поземка
играла стеклянными иглами изморози, катая их по ледяному
насту (Г. Жженов); Оказывается, что попал он [сотрудник
редакции] в норд-ост, шел по улице, ветром его повалило и
катало по мостовой, пока ему не удалось ухватиться за фо-
нарный столб (Н. Тэффи).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать шарик.
А3 • по ДАТ: катать по земле <по подоконнику>.

• ГДЕ: катать на ладони <на столе>; катать вдоль до-
роги; катать (конфетку) во рту.

А4 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: катать взад и вперед
<туда и сюда>.

А5 • ТВОР: катать рукой <ногами>; катать специальным
крюком.

• в ПР: катать в руках.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Катать монетку <колечко>, катать би-
дон <бочку, чурбан>; катать подошвой камешек <гальку>;
катать крошки по скатерти; катать на языке первый глоток
вина.

[Человек] без слов смотрел на свои руки, катая в ладонях
стальной шарик (А. Ветров). Футболисты не бегали, а важно
ходили по полю и медленно катали мяч (В. Войнович). Тор-
говка персиками, если у нее стреляет в висок или покалывает
сердце, катает по больному месту виноградину, говорит, так
можно болезнь обмануть (Улья Нова). Правая ее [Глафиры]
ладонь покоилась на большом стеклянном шаре, который она
время от времени, переставая обмахиваться, катала по сто-
лу к себе – от себя (С. Шикера). С точно таким же звуком я
когда-то давным-давно катал по полу крышки от кастрюль и
железную подставку под сковородку, пока бабушка стояла у
плиты и мешала суп или кашу (Р. Вереск). Специальным свер-
нутым из проволоки крюком мы катали по двору железные
обручи (А. Вознесенский).
АНА: крутить (колесико); ДЕР: катание; катнуть, ката-
нуть; покатать.
катать 1.2

Катать колеса в сарай одно за другим; катать бочки на
склад.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 в А3 из А4 ‘Человек А1, поворачи-
вая или толкая частью тела А6 округлый, цилиндрический или
имеющий форму колеса предмет А2, находящийся на поверх-
ности А3, делает так, что А2, катясь, перемещается в место
А3 из места А4 по поверхности А5’.

Суженные употребления применительно к играм с шарами
и подобными предметами, которыми нужно попасть в какую-
л. цель: катать шары в лузы, катать (бильярдные) шары
[играть в бильярд]; катать шары в боулинге <в кегельбане>;
катать яйца [игра, в которую играли на Пасху]: Дети раз-
влекаются по-своему – катают яйца (конечно, крашеные) по
особому желобку, нацеливаясь на разбросанные по ковру дру-
гие яйца, – кто больше выбьет, своего рода бильярд (В. Пы-
зин, Д. Засосов); Последние несколько месяцев бильярд был
его почти ежевечерней забавой, и за это время он довольно
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неплохо научился катать шары (А. Белозеров); Опытные ди-
ректора боулинг-центров говорят, что подавляющая часть
игроков приходит катать шары после работы («Бизнес-жур-
нал», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать бревна.
А3 • КУДА: катать в сарай <к берегу>.
А4 • ОТКУДА: катать из дому <от забора>.
А5 • по ДАТ: катать по сходням.
А6 • ТВОР: катать руками.

[Старшина] во время ночного дежурства ворует брев-
на […] и катает их под колючую проволоку домой на дрова
(А. Солженицын). С такой харей ему бревна катать на лесо-
бирже (А. Савельев). Там, где когда-то резвилась детвора,
где копилась жизнь, где катали в погреба, набитые льдом,
бочки с рыбой, – все полонила трава забвения (А. Личутин).
Отдраили трюма, стали бочки катать на полубак (Г. Вла-
димов). Я устал, подобно Сизифу, катать на гору камень
(Н. А. Бестужев).
АНА: перекатывать.
катать 2.1, СОВ скатать.
Катать шарики из мякиша; скатать колбаску из пластилина;
скатать катышек из газетной бумаги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 из А3 ‘Человек А1, разминая рука-
ми пластичную субстанцию А3 и катая 1.1 ее частью тела А4
по поверхности или между частями тела А4, постепенно при-
дает ей округлую или цилиндрическую форму, в результате
чего возникает объект А2’.

Расширенные употребления применительно к другим жи-
вым существам в роли А1: Жук скатал навозный ком, взлетел
к Зевсу и […] бросил его богу за пазуху (М. Гаспаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать ком.
А3 • из РОД: катать из воска <из глины>.
А4 • ТВОР: скатать руками.

• в ПР: скатать в ладонях.
А3 может выражаться словом, зависящим от существитель-

ного, обозначающего А2: скатать снежный <пластилино-
вый> шар.

[Велька] перехватил свечку ниже и начал катать шарики
из остывающих потеков парафина (А. Олейников). Любче-
нев достал из сумки железную банку, защипнул из нее какую-
то массу, скатал колбаску, просунул в замочную скважину и,
воткнув короткий запал, поджег (М. Елизаров). Присмотре-
лась – чужие мальчишки. Катают снежный ком, снег сегодня
липкий, хорошая получится снежная баба (Л. Матвеева). Из
киноа с овощами катаю шарик и проделываю в нем дырку
(«Огонек», 2013). Франц Иванович, по недостатку средств
не имевший провизора, сам с утра до ночи катал пилюли, су-
шил травы и составлял микстуры (В. А. Соллогуб).
СИН: лепить, вылеплять; АНА: формовать, формировать;
АНТ: раскатать (ком теста); ДЕР: катышек; накатать (ша-
риков из мякиша).
катать 2.2, СОВ скатать; спец.
Катать валенки; Валенки катают из натуральной овечьей
шерсти.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 из А3 ‘Человек А1 изготавливает
войлочную обувь А2 из материала А3’.

Процесс изготовления войлочной обуви включает много
этапов, в том числе такой, на котором заготовку катают по
поверхности, обычно намотав на скалку.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать чесанки.
А3 • из РОД: катать из войлока.

Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, с доб-
рым, кротким лицом, месит на столе тесто; […] хозяин ка-
тает из шерсти валенки (А. П. Чехов). У него пятеро детей,
живут в маленьком поселке, жена валенки катает на фабри-
ке (Н. Мордюкова). Зато мне были скатаны такие валенки,
что я их едва износил за целых три, а может, и четыре го-
да (Е. Пермяк). Ефиму Валикову особенно жалко было баню:
новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал
(В. Шукшин).
СИН: валять; ДЕР: катальщик, пимокат; катанки.
катать 2.3, ист.
Катать белье <простыни>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 ‘Человек А1 с помощью специаль-
ного приспособления А4 в виде палки с зубцами катает 1.1
специальную палку А3 с намотанным на него изделием А2 по
поверхности с целью выгладить А2, возможно удалив из него
перед этим остатки влаги’.

Палка, на которую наматывают изделия, называется скалка,
а приспособление с зубцами – рубель или валёк.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать скатерти.
А3 • на ПР: катать на скалке.
А4 • ТВОР: катать вальком <рубелем>.

Арина, стоя около стола, катала вальком на скалке его
рубахи, поминутно поплевывая на правую руку, дабы из нее
не выскользал валек (Н. А. Лейкин). Днем была стирка. На
кухне катали белье (Б. Пастернак). Она подала подвернувший-
ся под руку валек, при помощи которого в те годы вместо
глажения катали белье (Е. Пермяк). Она белье катает, в
комнаты не входила (С. Найденов). Рубель, которым ката-
ли белье, превращен в уникальное изделие (В. Солоухин). На
скалку наматывают выполосканное белье и с помощью рубеля
катают его по деревянному столу с целью обезвоживания с
малым износом (Б. Кенжеев).
СИН: гладить, ист. выкатывать (белье); АНА: прокатывать
(через ролики); разглаживать; прогладить; выгладить.
катать 3

Катать гостей в экипаже; катать детей на санках <на по-
ни>; катать отдыхающих по пруду на катамаране; катать
туристов на воздушном шаре <на вертолете> в подмосков-
ном небе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 по А3 ‘Человек А1 перемещает
человека А2 на приспособлении, транспортном средстве или
животном А3 по поверхности или в пространстве А4, меняя
направление А5 перемещения, с целью доставить А2 удоволь-
ствие’.

1. Метонимические употребления с названием приспособ-
ления, транспортного средства или животного в роли А1: Там,
у Крымского моста, на Москве-реке, располагался авиацион-
ный уголок, где настоящий гидросамолет катал посетителей
выставки (А. Яковлев); Пони девочек катает, / Пони мальчи-
ков катает, / Пони бегает по кругу / И в уме круги считает
(Ю. Мориц).
2. Метонимические употребления применительно к приспо-
соблению для катания в роли А2: катать санки <тележку>;
Молодые мамаши гордо катали по разбитому асфальту цвет-
ные коляски, приучая малышей с самого нежного возраста
терпеть родные колдобины и ухабы (И. Павская).
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3. Расширенные употребления применительно к движущимся
аттракционам в роли А4: катать на качелях <на карусели>;
По выходным наиболее состоятельные москвичи и гости сто-
лицы катают на аттракционах детей («Известия», 2002).
4. Сдвинутые употребления со словами спина, плечо, закорки,
себя в роли А4, указывающие на то, что человек А1 переме-
щает человека А2, посадив его к себе на плечи или на спину:
катать внука на плече <на плечах>; Сын постоянно что-то
требует: то катай его на спине, то учи уроки, то играй в
прятки (В. Токарева); Почти все воскресенье он [Авель Сафро-
нович] возился с нами [детьми], выдумывая различные игры,
катал меня на закорках (С. Пилявская); Тут же возились дети
Кязыма, мальчик и девочка, которых я не раз катал на себе
(Ф. Искандер).
5. Ослабленные употребления применительно к перемещению
больного или парализованного человека: Уже пятнадцать
лет она была в параличе, без ног, без руки, без глаза. Ее ката-
ли в кресле (С. Волконский); Вот на этом лугу […] сиживала
императрица-бабушка; ее, уже больную, катали в креслах на
колесиках (Д. Мережковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Мать) катает дочку.
А3 • в ПР: катать в коляске <в тележке>.

• на ПР: катать на машине <на автомобиле>.
А4 • по ДАТ: катать по мощеному двору; катать по озеру.

• ГДЕ: катать вокруг дома <в парке, вдоль реки>.
А5 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: катать туда-сюда <взад-

вперед, туда и обратно>; катать из конца в конец.
За несколько дней до свадьбы жених катал на лошадях всех

участников вечеринок («Народное творчество», 2004). Вме-
сто шлемов они [мотоциклисты] стали повязывать банданы
и катать девушек на заднем сиденье (А. Моторов). В поне-
дельник после Масленицы катали в санях старух (А. Балдин).
Леня Красов с гордостью демонстрировал приятелям ходо-
вые качества лодки и катал по реке всех небоязливых же-
лающих (Д. Саврасов). Я бедный человек, днем я немножко
зарабатываю, катая на своем катере туристов, а сейчас мы
с двоюродным братом вышли в море наловить немного рыбы!
(Н. Александрова); Не стану рассказывать […] о том, как я
организовал модельный кружок и катал пионеров на самолете
(В. Каверин).
СИН: возить; КОНВ: кататься; ДЕР: катание; каталка [при-
везти больного на каталке]; покатать.
катать 4.1, разг.
Катать по городу <по окрестным селам> на мотоцикле; Еще
не поздно купить байк в нашем магазине и катать в этом
сезоне!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает на А2 ‘Человек А1 перемещается для
собственного удовольствия на наземном транспортном сред-
стве А2 по поверхности или в пространстве А3, обычно в
разных направлениях А4’.

Расширенные употребления применительно к спортивно-
му инвентарю в роли А2: катать на лыжах <на коньках>;
катать на скейтборде; Есть и молодежь, и люди постарше,
и семьи с маленькими детьми, и дружеские компании – все
они катают на склонах с раннего утра (И. Фатиева, О. Са-
мойлова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: катать на велосипеде <на велике, на скутере>.
А3 • по ДАТ: катать по лесным дорожкам <по площади>.

• ГДЕ: катать вокруг дома <на стадионе>.

А4 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: катать взад и вперед
<туда и сюда, туда и обратно>.

Павел Арефьич по-прежнему неутомимо катает на ве-
лосипеде по всему району (Л. Леонов). Помнишь ты такую
Джульетту, девчонка была, все на велосипеде катала? (Б. Зай-
цев). Побережье, сушатся сети, туземцы в малахаях катают
на снегоходах «Буран» (А. Терехов). В Америке он не стал изу-
чать их язык, а слушал в четыре часа утра в Калифорнии
радиостанцию «Маяк», катал таксистом по Лос- Андже-
лесу и сатанел без столь необходимых ему юных лимитчиц
(А. Образцов).
СИН: разъезжать, кататься; АНА: носиться, гонять, ле-
тать; передвигаться; сленг рассекать; ДЕР: катание, разг.
покатушки; покатать; откатать (два часа на роликах); об-
катать (новую машину).
катать 4.2, СОВ скатать; разг.
Катать каждый год на юг; С утра уже скатал в булоч-
ную.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает в А2 ‘Человек А1 перемещается,
обычно быстро, в место А2 из места А3 на наземном транс-
портном средстве А4 по поверхности А5 с целью А6, обычно
с намерением возвратиться в А3’.

1. В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения ак-
туально наблюдаемой или длящейся ситуации.
2. В форме СОВ обозначает однократное двунаправленное
действие, цель которого, как правило, достигнута: скатал за
овощами на рынок [овощи куплены и привезены домой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: катать в город <на озеро>.
А3 • ОТКУДА: катать из дому <с дачи>.
А4 • на ПР: скатать на мотоцикле (в город).
А5 • по ДАТ: катать (в город) по пустой дороге.
А6 • на ВИН: скатать на тренировку.

• ИНФ: скатать (на речку) искупаться.
• за ТВОР: скатать за хлебом.

[Вишняков] завел одноконный выезд и стал на нем ежеднев-
но катать на острова, непринужденно развалясь на мягких
подушках пролетки и заложив ногу на ногу (В. Лопухин). Ска-
таешь на ВДНХ, такси за мой счет, найдешь там магазин-
павильон «Консервы», а в нем знакомца твоего Олега Бел-
кина (Л. Карелин). Синяков между тем скатал на машине
в Андреевское, нашел там военный госпиталь, и мы стали
собирать Николая Владимировича (С. Голицын). Гречкин по-
настоящему расцвел. Без конца катал в Ярославль, познако-
мился с губернатором, нужными людьми в администрации
(М. Кучерская). Жизнь была тогда баснословно дешевой, и мы
катали по три раза в году на море, мотались между двумя
столицами (Н. Климонтович).
СИН: кататься [каждый год кататься на юг], гонять (на
станцию), разг. мотаться (на базар); АНА: слетать; сбе́-
гать; рассекать; ДЕР: катание.
катать 5, СОВ откатать; спец. разг.
Чисто откатать все элементы; Первую часть номера ка-
тают под музыку из классического фильма; Пара катает
короткую <произвольную, обязательную> программу в сопро-
вождении музыки из балета «Лебединое озеро».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 ‘Спортсмен А1, катаясь на фи-
гурных коньках, выполняет программу А2 или ее составную
часть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катать номер.
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Катали ребята программу удачно, хотя со времени начала
работы над танцем прошла всего неделя (В. Мелик-Карамов,
Т. Тарасова). Мы все три показательных номера откатали, а
зрители все кричат: «Калинку! Калинку!» И тогда мы стали
катать «Калинку» (И. Роднина).
ДЕР: ката́ние [парное <одиночное> катание]; прокатать;
кататься.
катать 6.1, СОВ накатать; разг.
Экзамены сдал, сейчас катает диссертацию; Накатала кур-
совую, просидев в читалке всего три часа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 ‘Человек А1, действуя энергич-
но, за короткое время создает достаточно большой текст А2,
обычно не очень заботясь о его качестве’.

Расширенные употребления применительно к произведе-
ниям живописи в роли А2: Катает один этюд <рисунок> за
другим.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: накатать пьесу.

При газете этой я состоял давно, катал прямо на машин-
ку юбилейные статьи (Ю. Домбровский). Обвиняющим, но
явно любовным пальцем она тыкает в своего мужа. Этот
катает свою мегаломаническую бредовину на четыре с по-
ловиной тысячи строк! (В. Аксенов). Я ничем не отличаюсь
от любого другого писаки, который накатал книгу со стран-
ным содержанием – и уверяет, что за ней стоит какой-то
«реальный опыт» (В. Пелевин). Мы с синеглазым [М. А. Бул-
гаковым] быстро накатали программу будущего журнала и
отправились в Главполитпросвет (В. Катаев). Работал наез-
дами в Доме творчества и славный мужик Нагишкин, катая
очередную толстую книгу про Бонивура (В. Астафьев). Два
дня писал новогодние открытки – 31 штуку! Не торопитесь
восхищаться моим трудолюбием: Алик накатал что-то около
пятидесяти, а Борода – 66! (Ю. Даниэль).
СИН: разг. строчить, разг. валять, разг. кропать, разг.-сниж.
сляпать; ДЕР: катание.
катать 6.2, СОВ накатать; разг.
Катать доносы; накатать телегу на служащего банка <на
управляющую компанию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катает А2 в А3 на А4 ‘Человек А1 пишет и от-
правляет в орган власти А3 сообщение А2 о плохих действиях
лица А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: накатать рапорт <докладную>.
А3 • в ВИН: катать (жалобы) в домоуправление <в пожар-

ную охрану>.
А4 • на ВИН: катать на соседей (бумагу).

Партийный ярыжка накатал на Рубцова жалобы во все
инстанции, и в Союз писателей тоже, с крутыми обвине-
ниями соквартиранта в оскорблении партии, несоблюдении
квартирного режима, словесной развязности, доходящей до
нецензурных выражений (В. Астафьев). Так взъярились на
него, что накатали куда следует бумагу (Д. Гранин). Анесте-
зиолог накатал докладную на Капитана и меня. А главврач
посоветовал ему этой докладной утереться (Т. Соломатина).
Суд дослушал адвоката, вынес решение, а потом накатал в
президиум Московской губернской коллегии защитников пись-
мо, в котором требовал наказать защитника за то, что тот
хотел скомпрометировать суд (Г. Андреевский). Ну, попор-
тят друг другу фотокарточки или в крайнем случае анонимку
на обидчика в особый отдел накатают (А. Макеев, Н. Лео-
нов). Тогда я катаю жалобы в райком, министерство и все

газеты, – пригрозил [Прокопенюк] бестрепетно. – Комиссии
наедут (М. Веллер).
СИН: валять; АНА: доносить; жаловаться; стучать; ДЕР:
катание. [М. Г.]

КАТА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет, кроме
2.2.
кататься 1.1

Яблочко <клубок> катается по блюдечку; Бильярдные шары
катаются по зеленому сукну; Мяч катается по траве; По
кузову грузовика катались гильзы <снаряды, бревна>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катается по А2 ‘Округлый, цилиндрический
или имеющий форму колеса предмет А1 в результате воздей-
ствия А4 перемещается в разных направлениях А3 по поверх-
ности или в пространстве А2, вращаясь и касаясь поверхности
А2 попеременно разными участками своей поверхности’.

1. Расширенные употребления применительно к живым
существам, тела которых образовали клубок, или одному жи-
вому существу, свернувшемся в клубок, в роли А1: Живой
клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за
собой скатерти, половики, сорванные занавески (А. Рыбаков);
Однажды Комовский боролся с Броглио. Они клубком ката-
лись по лугу (Ю. Тынянов); Другие люди уверяют, что своими
глазами видели, как катается еж на опавших дичках, как,
наколов их на иглы, несет куда-то (И. Акимушкин).
2. Расширенные употребления применительно к выпуклостям,
образованным напряженным мускулом под кожей, в роли А1:
Желваки катались на скулах; Мускулы на животе катались,
словно шарикоподшипники (Е. Дубровин); Шерсть на нем
[звере] ходила, мышцы катались под шкурой (Б. Агеев).
3. Ослабленные употребления применительно к перемещению
людей, похожему на качение, обычно в сочетании со словами
мячик, колобок, шар, шарик: мячиком <колобком> кататься,
кататься, как мячик <колобок, шарик>; Маленькая, округлая
вся, с пухлыми, в красных прожилках щечками, будто свек-
лой натертыми, она [мать] колобком каталась по четырем
комнатам опустевшей председательской избы (Б. Можаев).
4. Образные употребления применительно к свету и звуку в ро-
ли А1: К аккордеону подсоединились баян и барабан, музыка
сделалась объемистей, громче, смех и даже хохот катались
по перрону (В. Астафьев); Солнце ласково скользило по кры-
шам трамваев и лакированным бокам автомобилей, каталось
желтым шариком на боку бочки с квасом (К. Шаинян).
5. Образные употребления применительно к внутренним ощу-
щениям человека: Поламывало, постанывали косточки и
мышцы, в голове катались упругие горячие круглые шары
(О. Кучкина); Мысли в голове катаются, как железные шари-
ки: наклонишь голову – и покатились (Е. Завершнева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бочки катаются (по палубе).
А2 • по ДАТ: кататься по полу.

• ГДЕ: кататься в кузове <вдоль бортов>.
А3 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: кататься взад и вперед

<туда и сюда, из угла в угол>.
А4 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: кататься от тряски <из-за

качки>.
Ветер гонял пустые пивные банки, они катались по земле

с каким-то мистическим стуком (Д. Тихий). По палубе ката-
лись пустые бочки, сталкиваясь друг с другом и сшибая все на
своем пути (В. Постников). Давно истертое бильярдное сукно
заменено шинельным. Корявые шары, тарахтя, катаются по
нему взад и вперед (М. Ромм). [Жонглер] и головой его [мяч]
подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком
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наподдавал, и мяч катался по всему его телу как примагничен-
ный (В. Драгунский). Шофер машины […] чего-то сердито
говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где
громыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и стари-
кашка немец оборонял от них покойного господина (В. Аста-
фьев). Дорога то круто подымалась, то опускалась, так что
по полу катались разные металлические болванки, которые
сперва аккуратно уложены были под лавочкой (Ю. Петкевич).
АНА: перекатываться; болтаться; крутиться, вращаться;
ДЕР: катание; покататься.
кататься 1.2, разг.
Кататься на спине; В припадке ярости она каталась по земле
<в пыли, в траве> и громко кричала.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катается по А2 ‘Существо А1, лежа на по-
верхности А2, многократно переворачивается с одного бока
на другой и со спины на живот, обычно по причине А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Собаки катаются (в куче опилок).
А2 • по ДАТ: кататься по полу.
А3 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: кататься от боли <из-за ко-

лик>.
И они с двоюродным братом, сцепившись не на жизнь,

а на смерть, катаются по этому песку (Л. Макарова). От
нестерпимой боли у него выступили слезы, и он затопал ва-
ленками. – Жить не хочу! Чес-слово! Петька рухнул и начал
кататься по земле (Г. Башкуев). Глаза его закатились, стали
белыми, лицо омертвело, Езанга упал – он катался по зем-
ле и выл (А. Григоренко). Я […] была вся туго спеленатая,
поэтому я стала кататься и кряхтеть от боли, ослабляя
пелены, чтобы высунуть хоть лицо (Н. Садур). Бедного пса
перекувырнуло через голову, и он с испуганным визгом сучил
лапами, катаясь на спине (Д. Каралис). Мальчишки катаются
от хохота по земле (Е. Водолазкин).
СИН: перекатываться; ДЕР: покататься.
кататься 2.1

Кататься на машине <на велосипеде>; кататься на лодке
<на речном трамвайчике>; кататься на воздушном шаре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катается на А2 ‘Человек А1 перемещает-
ся для собственного удовольствия на транспортном средстве
А2 по поверхности или в пространстве А3, обычно в разных
направлениях А4’.

1. Расширенные употребления применительно к спортив-
ному инвентарю и подъемным приспособлениям в роли А2:
кататься на санках <на ледянке>, кататься на лыжах <на
коньках>; кататься на лифте <на подъемнике>; Мало ка-
таться в короткой программе под любимую музыку многих
(но, кстати, далеко не всех) американцев, надо придумать,
как под нее кататься («Известия», 2001); Седенький клерк
рассказал мне, как спасаться от акул, а я ему – как кататься
на лыжах (Д. Гранин); Вообрази себе наших милых деток […],
как они день-деньской катаются на восемнадцати лифтах
вверх и вниз, вверх и вниз! (В. Аксенов).
2. Расширенные употребления применительно к движущимся
аттракционам в роли А2: кататься на качелях <на карусели>;
Сейчас перекусим и поедем в парк кататься на аттракцио-
нах, – сказал я, намыливая девочке руки (А. Клепаков).
3. Ослабленные употребления применительно к перемещению
без использования транспортного средства: Там, где имелся
хоть небольшой уклон, накатывалась сама собой ледяная до-
рожка, по которой с разбега катались, стоя на ногах (А. Коз-
ло); Было как раз воскресенье, в школу идти было не нужно, и
мы целый день катались с горки, кто на санках, кто просто
так – на собственных попах (Г. Садулаев).

4. Иронические употребления применительно к случаям на-
сильственного перемещения человека А1, когда этот факт вы-
зывает у него неудовольствие: В этих машинах – кондиционе-
ры, системы видеонаблюдения и даже биотуалеты. Между
прочим, не так это смешно, как кажется. Спросите любо-
го, кому в автозаке доводилось кататься («Русская жизнь»,
2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: кататься в экипаже.

• на ПР: кататься на лошади.
А3 • по ДАТ: кататься по льду.

• ГДЕ: кататься в парке <на озере>.
А4 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: кататься туда и сюда

<взад и вперед, с одного конца города на другой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кататься с ветерком; кататься верхом;
кататься на санках; кататься на самокате; кататься на
мотоцикле <на мопеде>; кататься на роликах; кататься на
пони <на ослике, на оленях>.

Как гласит русская народная мудрость, хочешь катать-
ся – умей и саночки возить (О. Павлов). Гости весело гуляли,
катались на лошадях по деревне, прославляя невесту и ее ро-
дителей («Народное творчество», 2004). Ухоженная бабка
Карл-Фридриховна […] имела привычку по утрам кататься
на автобусе по Окружному шоссе, гоняя неприглянувшихся
пассажиров (Г. Зеленина). Сначала Витя доехал до кольцевой
линии, а потом на нее пересел и стал кататься на ней дальше,
уже без пересадки, – кольцевая линия тем и хороша, что на
ней без пересадки кататься можно (Б. Буянов). Физик-теоре-
тик, заведующий одной из ведущих лабораторий Кембриджа
[…] потащил их кататься по реке Кем на знаменитой кем-
бриджской плоскодонке (Д. Рубина). С веером в одной руке
и грациозно придерживая полу длинного платья другой, они
[женщины] садятся в экипаж и просто катаются со свои-
ми сужеными по улицам города в собственное удовольствие
(Ю. Красавин).
СИН: ездить, разъезжать, колесить, разг. катать; АНА: но-
ситься, гонять; ДЕР: катание; самокат, снегокат; каталь-
ный [катальная горка]; накататься.
кататься 2.2, СОВ скататься; разг.
Куда это ты все катаешься?; Пару раз скатался в город на
рынок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катается в А2 ‘Человек А1 перемещается,
обычно быстро, в место А2 из места А3 на наземном транс-
портном средстве А4 по поверхности А5 с целью А6, обычно
с намерением возвратиться в А3’.

1. В форме НЕСОВ не употребляется для обозначения ак-
туально наблюдаемой или длящейся ситуации.
2. В форме СОВ обозначает однократное двунаправленное
действие, цель которого, как правило, достигнута: скатался в
библиотеку за словарем [словарь привезен домой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: кататься в деревню <на озеро>.
А3 • ОТКУДА: кататься из дому <с дачи>.
А4 • на ПР: кататься на мотоцикле <на электричке> (на

дачу).
А5 • по ДАТ: кататься (в соседний поселок) по проселочной

дороге.
А6 • на ВИН: (каждую субботу) кататься на трениров-

ки.
• ИНФ: кататься (на речку) купаться.
• за ТВОР: кататься за хлебом.
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Ее двоюродный брат связался с […] наркодельцами, вот
родственнички и сделали этот бизнес семейным. По очереди,
а иногда и на пару катались они в Актюбинск (Криминаль-
ная хроника, 2003). Скатайтесь-ка вы, Лева, в какую-нибудь
даль месяца на два – на три (С. Гандлевский). В маленьком
городке у жителей остается намного больше свободного вре-
мени, они небось успевают за полчаса скататься из одного
конца населенного пункта в другой (Д. Донцова). Когда Ма-
рина стала кататься на репетиции в клуб, где должны были
проходить елки, она почувствовала себя другим человеком
(А. Сальников). Раз уж готов кататься, то вот объявления
висят про вахтовую работу на стройках Москвы и Рублевки
(А. Пермяков).
СИН: разг. катать [каждый год катать на юг], гонять (на
станцию), разг. мотаться (на базар); АНА: слетать; сбе́-
гать; рассекать; ДЕР: катание.
◊ кататься со смеху см. СМЕХ; кататься как сыр в масле
см. СЫР. [М. Г.]

КАТЕГОРИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Категорический отказ; категорический запрет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не допускающий возражений, сомнений или
иного понимания’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Категорический ответ; категорическое
отрицание; категорическое суждение <утверждение>; ка-
тегорическое несогласие <нежелание, неприятие>; катего-
рический протест; категорическое «нет»; категорическое
условие; категорическое решение; категорические выводы;
категорический противник (данного решения); в категориче-
ской форме.

Приказ есть приказ, тем более категорический – доста-
вить немедленно в Москву (Д. Гранин). Ди Стефано никак
не удавалось уговорить – он отказывался самым категориче-
ским образом (И. Архипова). Тут же вызвали к начальству
и объяснили, причем... э-э... в категорической форме, что я
не имею права заниматься самодеятельностью, что я не
волк-одиночка, а офицер милиции, на службе у государства
(В. Белоусова). И мать замолчала, увидела, что отец при-
нял категорическое решение (А. Рыбаков). В присутствии
Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим
тоном, как будто профессором была она, а не он (Ю. Три-
фонов). Может быть, дело в категорической американской
установке на понимание? Здесь так: говорите ясно, медленно,
отчетливо – и вас поймут (С. Довлатов).
СИН: категоричный; АНА: решительный, безаппеляционный;
твердый; однозначный; обязательный; безусловный; безогово-
рочный; бесповоротный; непреложный; ДЕР: категорически.
◊ категорический императив ‘центральное понятие в этиче-
ском философском учении Иммануила Канта о морали, пред-
ставляющее собой высший принцип нравственности’: Немец-
кий философ Иммануил Кант создал концепцию морального
долга и всеобщей морали – так называемый категорический
императив: «Если бы все поступали таким образом, чтобы
их поведение совпадало со всеобщей целью человечества, то
этим уже было бы достигнуто наивысшее совершенство»
(«Вестник США», 2003). [М. Г.]

КАТЕГО́РИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
категория 1, спец.
Система категорий; грамматические категории; важнейшие
категории средневековой культуры; категории у Аристотеля
<у Канта, у Гегеля>; Удовольствие – категория общая для
всех.

ЗНАЧЕНИЕ. Категория А1 ‘Понятие об абстрактной сущно-
сти А1 или типовом явлении А1 в области знания или деятель-
ности А2 либо класс сущностей или явлений А1’.

Сдвинутые употребления применительно к отдельным по-
нятиям в какой-то области в роли А2: лингв. категория залога
у глагола.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: категория времени.
А2 • КАКАЯ: философская категория.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Религиозные категории; категория суще-
ствительного; категории добра и зла; пользоваться <опе-
рировать> категориями, мыслить категориями; являться
категорией.

В философии онтология изучает абстрактные и общие
категории, такие как бытие, субстанция, причина, действие,
явление и т. д. («Информационные технологии», 2004). До-
стоевский ввел абсолютные категории и открыл большую
перспективу философской пушкинистики, пользующейся аб-
солютными категориями (С. Бочаров). Основной принцип ин-
теллигентности – интеллектуальная свобода, свобода как
нравственная категория (Д. Лихачев). Современное определе-
ние и сущностное содержание свободы совести как правовой
категории […] фактически искажено («Адвокат», 2004). Че-
ловек, мыслящий армейскими категориями, вряд ли способен
управлять мирной жизнью страны («Известия», 2003). В выс-
шей степени показательным для народного сознания эпохи
крестовых походов было толкование христианской литургии
в категориях войны и сражения (А. Гуревич).
АНА: понятие; сущность; концепт; термин; идея; ДЕР: ка-
тегориальный.
категория 2.1

Возрастные категории; категория служащих; категория
услуг; Самая распространенная категория гражданских дел –
жилищные споры.
ЗНАЧЕНИЕ. Категория А1 ‘Группа А1 объектов, официаль-
но выделяемая по функционально значимым признакам А2 в
совокупности А3 объектов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: категория льготников <товаров бытового назна-

чения>.
• КАКАЯ: льготная категория (граждан); потребитель-

ская категория (товаров).
А2 • по ДАТ: категории (людей) по доходам.

• КАКАЯ: возрастные категории (граждан).
А3 • РОД: категории граждан <населения>.

В сочетаниях вида категория служащих форма РОД может
выражать валентности А1 и А3: Вы относитесь к катего-
рии служащих [А1; категория служащие выделяется в более
общей совокупности – например, граждане, работники] и
К какой категории служащих вы относитесь? [А3; в катего-
рии служащие выделяются более мелкие классы – например,
архивариусы, делопроизводители, коллекторы].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с приложе-
нием: категория «одинокий родитель», категория «бытовые
услуги».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Категория служащих <рабочих, инвали-
дов. специалистов, врачей, судей>; категория обслуживающе-
го персонала; категория памятников архитектуры; катего-
рия дефицитных товаров; категория сельскохозяйственных
земель, дело из категории срочных; ви́на первой и второй
категорий; (перевести земли) в категорию поселений; кате-
гории стран с наихудшими <наилучшими> показателями в
сфере прав человека; разбить <разделить> на категории;
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сгруппировать в категории; распределять по категориям;
относиться к категории; соответствовать категории; под-
ходить под категорию; проходить по категории; перевести
из категории свидетелей в категорию обвиняемых; Катего-
рия включает (в себя).

Есть множество категорий населения, которые, по опре-
делению, находятся вне власти банковских систем («Вопросы
статистики», 2004). Каждый четвертый житель Приморья
относится к категории военнослужащих, и для их закрепле-
ния в крае необходимо решить проблему жилья («Ежедневные
новости» (Владивосток), 2003). Сохранено множество льгот
по ЖКХ для отдельных категорий граждан («Газета», 2003).
Эти брошенные квартиры легче сжечь, чем ремонтировать.
Но существует категория неимущих, для которых и это жи-
лье – спасение (В. Токарева). По этому протоколу «лица сме-
шанного происхождения» разделялись на две категории: пер-
вой степени – полукровки, евреи на пятьдесят процентов, и
второй степени – евреи на двадцать пять процентов (А. Ры-
баков). Из 15 участников, заявленных в 12 весовых категорий,
никто не является действующим чемпионом страны («Изве-
стия», 2002).
АНА: группа, класс, вид; род; тип; сорт; сословие; порода;
разряд.
категория 2.2

Принадлежать к категории сплетников; Он относится к
категории циничных подлецов.
ЗНАЧЕНИЕ. Категория А1 ‘Группа А1 объектов, выделяемая
по признаку А2 в совокупности А3 объектов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: категория доносчиков.
А2 • по ДАТ: категории (людей) по дням рождения <по ха-

рактерам>.
А3 • РОД: категории людей.

А2 и А3 выражаются очень редко.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Категория наркоманов <выпивох>; кате-
гория двоечников <отличников>; из категории нахлебников
<захребетников>; из категории патентованных мерзавцев; из
категории патологических трусов; из категории фантазий;
проблема из категории «вечных».
КОНСТРУКЦИИ. В конструкции из категории часто соче-
тается с обозначениями отрицательно оцениваемых призна-
ков: Он из категории горьких пьяниц. В случае сочетания с
положительными признаками возникает ирония (возможно,
добродушная) или пренебрежительность, что может прояв-
ляться в последующем контексте: Он из категории крепких
хозяйственников <эффективных менеджеров>; Это из кате-
гории неосуществимых мечтаний; Она из категории добрых
ангелов (лезет все время не в свое дело); Он из категории
мечтателей. Иронический оттенок снимается при наличии
некоторых определений при слове категория: Она из редкой
категории добрых ангелов.

Конечно, есть категория женщин, готовых на все в первую
же минуту, точно так же, как и есть мужчины, которые
рады переспать с каждой встречной (В. Николаевский). Он
не бизнесмен и вовсе не принадлежит к той категории людей,
которых сейчас принято называть «крутыми» («Народное
творчество», 2003). Для такой категории нетрезвых граждан
постовые и раньше вызывали «скорую», так как подразуме-
валось, что у них может быть алкогольное отравление («Бо-
гатей» (Саратов), 2003). Попробуем проследить биографию
антиквариата как особой категории товаров («Неприкосно-
венный запас», 2004). Одного такого заявления в книге линг-
виста было бы достаточно, чтобы и книга, и автор сразу

же попали в категорию не заслуживающих доверия (А. Зализ-
няк).
АНА: группа, класс, тип; сорт; разряд; серия; число [из числа
бездельников]; порода [из породы мечтателей]; область [из
области фантастики].
категория 3

Высшая категория; категория эксперта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Параметры А2 объекта А1, объединяющие объ-
екты А1 с одинаковыми А2 в группы А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: категория курорта.
А2 • КАКАЯ: весовая категория.
А3 • КАКАЯ: пятизвездочная категория.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции несогласованного определения
в форме ТВОР с обязательным зависимым в форме СРАВН
прилагательных высокий, низкий: (отель) категорией выше
(ниже).
2. Употребляется в конструкции с приложением: категория
три звезды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первая <вторая, третья> категория; це-
новая <квалификационная> категория; категория люкс; ка-
тегория тяжести работ; категория жилья; отель <гостини-
ца> категории от четырех до пяти звезд; лидер в категории
четыре звезды; победитель <чемпион, призер> в данной ка-
тегории; бизнес-ланч в категории от 300 до 500 рублей; 50
уютных номеров различных категорий; врач <судья, адвокат>
высшей категории; горный поход второй категории сложно-
сти; присвоить <ввести> категорию А, разбивать <делить,
разделять> на категории; иметь категорию; перейти <пе-
ревести> в другую категорию; выступать в определенной
категории; Существуют <выделяются, вводятся, устанав-
ливаются> три категории; В категорию 16+ включено 10
фильмов; Категория А присваивается восьми разрешенным
лекарствам; Категория А вводится <устанавливается> для
восьми разрешенных лекарств.

У меня стаж 25 лет, высшая категория, а максимальный
заработок 1100 рублей («Известия», 2003). Обеды в столовой
делились на шесть категорий: для докторов наук, для стар-
ших научных сотрудников, для младших научных сотрудников,
для старших лаборантов, для технического и для обслужива-
ющего персонала (В. Гроссман). Для иномарок низшей ценовой
категории (Daewoo Nexia, Skoda Fabia), равно как и для ав-
томобилей отечественного производства, залог, как правило,
составляет $150–400 («Автопилот», 2002). Самым ярким от-
крытием чемпионата мира по греко-римской борьбе вполне
мог стать 21-летний россиянин Юрий Патрикеев, выступа-
ющий в супертяжелой весовой категории («Известия», 2001).
АНА: разряд; степень; сорт; уровень; тип; параметр; рей-
тинг (фильма); проба (специалист высшей пробы); ДЕР: под-
категория. [М. Г.]

КАТИ́ТЬ, ГЛАГ; качу́, ка́тит и устар. кати́т, ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ катя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ка́чен-
ный; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 5.1 и 5.2.

катить 1 ‘делать так, что предмет катится’: катить мяч; катить

коляску; катить тележку с багажом.

катить 2.1, наррат. ‘перемещаться’ [о транспортном средстве]: По

улице катит мерседес.

катить 2.2, наррат. ‘везти людей или предметы’ [о транспортном

средстве]: Автобус катил детей к морю.

катить 2.3, наррат. ‘перемещаться на транспортном средстве’: Де-

ти катили на автобусе к морю.
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катить 3, наррат. ‘перемещаться’ [о воде и облаках]: Низко над

городом катили тучи; Волны катят к берегу.

катить 4, перен. уходящ. ‘надвигаться’: В Москву катит осень.

катить 5.1, сленг ‘соответствовать ожиданиям’: Этот вариант

здесь не катит <не прокатит>.

катить 5.2, сленг ‘Кому-л. сопутствует удача’: Ему всегда и во всем

катит.

катить 1

Катить мяч; катить обруч <запасное колесо>; Ослик катит
тележку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит А2 в А3 из А4 по А5 ‘Существо А1,
толкая или тяня округлый, цилиндрический, имеющий фор-
му колеса или имеющий колеса предмет А2, делает так, что
А2 катится в место А3 из места А4 по поверхности или в
пространстве А5’.

1. Расширенные употребления применительно к ветру и
воде в роли А1, в том числе в безличной конструкции: Живут
в степи такие шаровидные растения. Когда приходит время,
ветер срывает эти шары с места и катит, и катит по сте-
пи, рассеивая по земле семена («Дон», 1982); На улице завывал
ветер, где-то в конце переулка сорвало вывеску и с грохотом
катило по мостовой (А. Ветлугин); Жутко лязгают кати-
мые водой огромные глыбы и плиты, сметая и кроша в щепу
деревья, вдребезги разнося все на своем пути (В. Астафьев).
2. Сдвинутые употребления применительно к предмету, ко-
торый перемещается, скользя по поверхности, в роли А2: ка-
тить санки по льду; Лошадь катит розвальни.
3. Ослабленные употребления применительно к перемеща-
емым ветром облакам: Осенний ветер катил по небу круг-
лые облака (И. Ефимов); Несколько раз с гор приходила гро-
за. С наглым треском она разрывала молниями черное небо
и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч
(К. Паустовский).
4. Ослабленные нарративные употребления к перемещаемым
течением или ветром массам воды: Река медленно катит свои
воды на юг; Разгулявшаяся Нева шумит в темноте, катит
белые барашки, расшатывает сваи у набережных (Л. Юзе-
фович); Прощай, свободная стихия [море]! В последний раз
передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою кра-
сой (А. С. Пушкин); Суровое Онежское озеро катит волны на
скалистый берег, кругом каменные глыбы, вдалеке виднеется
лес («За рулем», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: катить снежный шар; катить тачку.
А3 • КУДА: катить во двор <к подъезду>.
А4 • ОТКУДА: катить от калитки <с горки>; катить из

комнаты.
А5 • по ДАТ: катить по тротуару <по сходням, по бульва-

ру>.
КОНСТРУКЦИИ. Если нужно упомянуть одновременно и
предмет А2, имеющий колеса, и перемещаемый в А2 объект,
наряду с конструкцией вида катить тележку с ящиками, ка-
тить коляску с ребенком <каталку с больным> используется
конструкция вида катить ящики на тележке, катить ребенка
в коляске <больного на каталке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро катить; легко <с трудом> ка-
тить; легонько <аккуратно> катить; катить перед собой
<за собой>; катить бочку <бревно>, катить снежный ком;
катить велосипед <самокат>; катить детскую коляску, ка-
тить инвалидное кресло; катить чемоданы на колесиках;
катить багаж ко входу <к выходу>; катить вагонетку по
рельсам.

В Шотландии накануне Нового года поджигают в боч-
ке смолу и катят эту бочку по улицам («Пятое измерение»,
2003). Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Коле-
со катится тихо, лишь постукивает на стыке (А. Рыбаков).
В это время несколько рабочих, кативших рулоны сетки-ра-
бицы, поздоровались с нами (В. Запашный). Смурные со сна и
после пьянки ремонтники, объединенные в бригады, облепив
вагон, натужно катили его туда, где определено ему стоять
и ремонтироваться (В. Астафьев). Они [официанты] катят
приставные столики с закусками и ловко, в едином наклоне,
стопорят их у боковых рядов (В. Распутин). Пара темно-
бронзовых, монументально крупных лошадей важно катила
солидное ландо (М. Горький).
АНА: толкать; тащить; везти; КОНВ: катиться; ДЕР: ка-
чение; вкатить, выкатить, докатить, закатить, откатить,
перекатить, покатить, подкатить, прикатить, прокатить,
скатить, укатить.
катить 2.1, наррат.
По набережной катит мерседес; Пролетка мягко катила по
асфальтовой мостовой; Автобус <троллейбус> неспешно
катил по городу от остановки к остановке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит в А2 из А3 по А4 ‘Колесное транспорт-
ное средство А1 перемещается – обычно плавно – в место А2
из места А3 по поверхности А4’.

Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам, перемещающимся, скользя по поверхности, в
роли А1: Мы, посидев еще немного, поехали домой. Когда санки
катили уже по Грузинской, она сказала: – Вы извините, что я
потащила вас туда (М. Шишкин); Лихо катили сани, поскри-
пывая полозьями, весело покрикивали ямщики (Н. Телешов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Мимо нас) катил автомобиль.
А2 • КУДА: катить в Москву <за реку, к Кремлю>.
А2 • к ДАТ: катить к Кремлю.
А3 • ОТКУДА: катить из столицы <от самой границы>.
А4 • по ДАТ: катить по шоссе <по деревне>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <лихо> катить, неторопливо ка-
тить; торжественно катить; катить на резиновых шинах
<на трех колесах>; катить по мостовой <по асфальту, по
брусчатке, по грунтовой дороге>; Дилижанс <бричка> ка-
тит к городской заставе; Мотоциклы <велосипеды> катят
по улицам; Трамвай катит по рельсам.

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской
усадьбы катила коляска (А. П. Чехов). Внизу, подскакивая
на булыжнике, прогрохотала полуторка, за ней, черный и
блестящий, как жук, катил на дутых шинах длинный пра-
вительственный лимузин (Н. Дежнев). Синий трактор на
высоких колесах быстро катил, оставляя четкие зубчатые
следы (Б. Екимов). Отныне по этой полоске рельсов, как по
конвейеру, бесперебойно катили составы с углем и цементом,
товарами и работниками (А. Волков). Бежит запряженная
лошадками конка. Катят старинные велосипеды, кабриолеты
(В. Розов). Курьер-робот питается от батарей и бесшумно
катит на резиновых колесах по коридорам громадного здания
почтамта вдоль проложенных под линолеумом пола проводов
(«Техника – молодежи», 1982).
СИН: катиться, ехать; АНА: ползти; нестись; скользить;
ДЕР: покатить, подкатить, прикатить, укатить.
катить 2.2, наррат.
Автобус катил детей к морю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит А2 в А3 из А4 по А5 ‘Транспортное
средство А1 везет объект А2 в место А3 из места А4 по по-
верхности или в пространстве А5’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Лимузин катил (директора в министерство).
А2 • ВИН: катить экскурсантов.
А3 • КУДА: катить к старинному замку <в ресторан, на

базу>.
А4 • ОТКУДА: катить из города <от озера>.
А5 • по ДАТ: катить по автостраде.

Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, на
мягких рессорах (Д. Гранин). Автобус катил нас к селу Клы-
ково (Г. Рыжов). Крутишь педали, и верный конь – велосипед –
катит тебя по планете Земле быстрее пешеходов (Ю. Ески-
на). Медленней пусть еще долгие годы / Бричка нас катит
дорогой крутой, / Пусть Вас минуют печаль и невзгоды, /
Друг мой далекий и близкий такой! (В. Спиваков).
СИН: везти; АНА: перемещать, транспортировать; ДЕР:
докатить, покатить.
катить 2.3, наррат.
Катить на машине с ветерком; катить в такси по городу; ка-
тить на велосипеде <на самокате> по тротуару; Мы катили
к самой южной точке полуострова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит на А2 в А3 из А4 по А5 ‘Человек А1
перемещается на колесном транспортном средстве А2 в место
А3 из места А4 по поверхности или в пространстве А5’.

1. Метонимические употребления применительно к челове-
ку, управляющему транспортным средством, в роли А2: разг.
катить на частнике; В данную минуту […] она [баронес-
са] катит на лихаче с прощальными визитами к знакомым
(В. Шишков).
2. Метонимические употребления применительно к деятель-
ности или мероприятию, которые происходят в определенном
месте, в роли А3: катить на работу <на свадьбу>.
3. Метонимические употребления применительно к деятель-
ности или мероприятию, которые происходят в определенном
месте, в роли А4: катить с работы <со свадьбы>.
4. Расширенные употребления применительно к транспорт-
ным средствам, не имеющим колес и перемещающимся, сколь-
зя по поверхности, в роли А2: катить на санках <в розваль-
нях>; Возглавляя громадные обозы, неторопливо катил в са-
нях капитан командор Витус Беринг и на постоялых дворах
шуршал по ночам картами (В. Пикуль); Помню, как мило было
катить с этим большим, и в прямом, и в переносном смысле,
человеком [Станиславским] на крестьянских дровнях по улице
столицы (В. Булгаков).
5. Расширенные употребления применительно к спортивному
инвентарю в роли А2: катить на роликах <на коньках, на
лыжах>; Дожидались, когда приезжавшие во двор академии
машины притормозят у ворот проходной перед тем, как вы-
ехать на улицу, цеплялись сзади припасенными для такого слу-
чая крюками и лихо катили на коньках по улице (Ю. Сенкевич);
Соседнюю страницу занимал красочный плакат […]: ослепи-
тельная блондинка катила на водных лыжах мимо заросшего
пальмами желтого острова, говоря с кем-то по мобильному
телефону (В. Пелевин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: катить на ауди.

• в ПР: катить в дилижансе.
• ТВОР: катить поездом (до центра).

А3 • КУДА: катить к школе <в магазин, на рынок, домой>.
А4 • ОТКУДА: катить с ярмарки <из (соседней) деревни>.
А5 • по ДАТ: катить по шоссе.
А6 • на ВИН: катить на встречу одноклассников.

• за ТВОР: катить за продуктами.

• ИНФ: катить (на море) отдохнуть.
Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Николь-

ское (И. С. Тургенев). Апенушкин, чуть напуганный, невольно
глянул назад, на дорогу: уж не катит какой-нибудь началь-
ник? (А. Азольский). Вот уже катишь прямиком по рельсам
в лесозаготовные дали (А. Снегирев). По дороге от хутора,
а потом к нам напрямую на стареньком позвякивающем вело-
сипеде катила немолодая женщина с корзиною на багажнике
(Б. Екимов). Мы катили через эту страну час или два, кружи-
ли и петляли, стараясь выбраться на […] хайвэй (В. Аксенов).
Билеты-то у нас бесплатные, и раз в год деповские катят
куда глаза глядят (В. Чивилихин).
СИН: ехать, наррат. катиться; АНА: покатить, подкатить,
прикатить, укатить.
катить 3, наррат.
По небу катят тяжелые тучи; Одна за другой к берегу кати-
ли огромные волны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит по А4 ‘Большая масса А1 жидкой или
газообразной субстанции перемещается в пространстве А4 в
сторону А2 со стороны А3’ [чаще об актуально наблюдаемом
процессе].

1. Расширенные употребления применительно к большому
количеству людей, перемещающихся сплошной массой: Люд-
ские волны <потоки> катили мимо; А толпа все катит за
валом вал; Смешались знамена в багровом плеске, катит вала-
ми густая черная людская волна (Д. Фурманов); Поток людей
катит в обратном направлении, захлестывает продуктовые
и промтоварные магазины (О. Самойленко); Вера прижалась
к перилам, а вниз уже катила толпа (М. Чулаки).
2. Сдвинутые употребления применительно к большому коли-
честву стекающих капель жидкости в роли А1: Пот катит
градом, Слезы катят одна за другой; По лицам катил пот,
но грузчики работу не прекращали (А. Михайлов); [Феденев]
кинулся к своему «чуть ли не тестю», чтобы поднять его,
помочь ему, и увидел, как по лицу Станислава Аркадьевича
катят слезы (Т. Чекасина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (По небу) катят облака.
А2 • КУДА: катить на юг <к горизонту>.
А3 • ОТКУДА: катить с севера <от края неба>.
А4 • по ДАТ: катить по небу <по озеру>.

Океан между тем продолжал разыгрывать свой предза-
катный цветовой концерт: волны катили хамелеонами (В. Ак-
сенов). По Дону катила, за валом вал, высокая разгонная вол-
на, просвечивая насквозь стылой зеленью и белея кружевом
гребней (Б. Екимов). Ветер задувал в лицо, но не так силь-
но, как утром и облака катили по голубому небу низко-низко
(В. Бурлачков). Тяжелые низкие тучи катят почти над голо-
вой, чувствуется целое море воды, что вобралось в эти тучи,
как в исполинскую губку (Ю. Никитин).
СИН: наррат. катиться; АНА: плыть; течь; ДЕР: докатить,
покатить; накатывать, откатывать.
катить 4, перен. уходящ.
В Москву катит весна <осень>.
ЗНАЧЕНИЕ. Катит А1 ‘В том месте, где находится наблюда-
тель, имеются признаки того, что очень скоро там будет иметь
место сезон или отрезок суток А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Катит вечер.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в конструкциях вида
С востока катила ночь <катил новый день>, указывающих на
то, что отрезок времени А1 как бы перемещается в то место,
где находится наблюдатель, из какого-то другого места.
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Попрыгунья Стрекоза / Лето красное пропела; / Оглянуть-
ся не успела, / Как зима катит в глаза (И. А. Крылов). [Печка]
пока не грела, но ведь катила зима (А. Приставкин). И уж по-
дернулись зеленым туманом поля, стала попыливать дорога,
уж катило сухое лето, когда Илья Снегирев собрался опять
в Сибирь (Ю. Казаков). Я уже знал эту беспричинную тоску,
когда ты один в зимних полях, а навстречу стремительно
катит вечер и впереди далекий-далекий путь в полном одино-
честве (Е. Максимов). Вон уж посветлело за спиной небо. Из
Сибири, из родных мест […] катит утро (В. Астафьев).
АНА: идти; приближаться; наступать; подступать; надви-
гаться; опускаться [Опускалась ночь].
катить 5.1, СОВ прокатить; сленг.
Эта уловка не катит; Эта статья может и прокатит в
«Вопросах брака и семьи», но у нас – нет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит у А2 ‘Объект или ситуация А1 соот-
ветствует требованиям или ожиданиям человека А2’ [часто в
ОТРИЦ].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Аргумент не катит.
А2 • у РОД: У нас (такое) не катит <не прокатит>.

• редк. ДАТ: (Это) нам не катит [с формой НЕСОВ].
В этом сезоне хорошо катила тематика «голимого отри-

цалова» (А. Рубанов). По своей холостяцкой привычке он [Се-
рега] предпочитал посидеть с друзьями в кабаке, – что уже
не катило Алексею, и без того разрывавшемуся между семьей
и работой (Т. Гармаш-Роффе). Можно еще клипы вывести
в низ экрана, тоже неплохо катит (И. Абраменко). Сесть в
засаде и дождаться, когда Грек сам вылезет из логова? Нет,
не катит этот вариант (А. Новиков). Посмотрел полсерии
фильма […]. Я глазам не поверил! По Первому каналу! Я даже
представил себе хитрых и беспринципных сценаристов и про-
дюсеров, которые […] хохотали и бились об заклад, прокатит
это или не прокатит. Прокатило (Е. Гришковец). Слово из
конца семидесятых, вероятнее всего, из наркотического сло-
варя. Не катит. Не проходит, не годится, бесполезно. То же,
что «не идет», но симптоматично обзаведшееся колесами
(«Знание – сила», 1998).
СИН: годиться, подходить, котироваться, сленг канать;
АНА: цениться.
катить 5.2, СОВ покатить; БЕЗЛ; сленг.
Последнее время им катит буквально во всем; С работой не
покатило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катит в А2 ‘Так получается, что в ситуации
А2 или ситуации, связанной с А2, человек А1 оказывается в
наилучшем из возможных положений, причем говорящий счи-
тает это результатом случайности, а не собственных усилий
человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ДАТ: Ему не катит.
А2 • в ПР: (Ему) катит в этом деле.

• с ТВОР: (Ему) не катит с деньгами.
Ну, тебе катит, на ходу подметки рвешь, мушкетерище

(В. Черкасов). Короче, внезапно стало ясно, что Толе с Леней
не катит (С. Солоух). Вернувшись через три дня, он сооб-
щил нам, что с рацией не покатило (А. Геласимов). Бывает,
что, как говорится, не с той ноги с утра встал. Ну не катит
сегодня – хоть ты умри (В. Авилов). Мне тоже охота вы-
ступить, я тоже хочу внимания и славы, и вставляю меж их
перлами наилучшие анекдоты, я их много знаю. И – не катит
мне! Из вежливости подсмеются слегка – и дальше регочут
над своей тупятиной (М. Веллер).
СИН: везти; АНА: удаваться; сленг переть [Мне прет].

◊ катить бочку на кого-л. см. БО́ЧКА; катить телегу на
кого-л. см. ТЕЛЕ́ГА. [М. Г., И. Г.]

КАТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; качу́сь, ка́тится, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
катя́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.

катиться 1.1 ‘перемещаться, вращаясь’: Мячик катится по траве.

катиться 1.2, наррат. ‘перемещаться на колесах’ [о колесных транс-

портных средствах]: Трамвай катился по рельсам.

катиться 1.3, наррат. ‘ехать на колесном транспортном средстве’:

катиться на велосипеде по набережной.

катиться 2 ‘скользить на приспособлении’: Мальчик катится на

санках <на коньках, на ледянке>.

катиться 3, груб. ‘убираться вон’: Пусть катится на все четыре

стороны!

катиться 4, наррат. ‘перемещаться’ [о воде и облаках]: Низко над

городом катились тучи; Волны катятся к берегу.

катиться 5.1, наррат. ‘идти’ [о времени]: Дни катятся за днями.

катиться 5.2, наррат. ‘развиваясь, приближаться к завершению’:

День катится к вечеру.

катиться 5.3, перен. разг. ‘необратимо ухудшаться’: катиться в

пропасть; Куда катится мир?!

катиться 1.1

Яблочко катится по земле; Бусины катились по столу и пада-
ли на пол.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится в А2 из А3 по А4 ‘В результате внеш-
него воздействия или под действием силы тяжести округлый,
цилиндрический или имеющий форму колеса предмет А1 пе-
ремещается в место А2 из места А3 по поверхности А4, вра-
щаясь и касаясь А4 попеременно разными участками своей
поверхности’.

1. Ослабленные употребления применительно к переме-
щению людей, похожему на качение, обычно в сочетании со
словами мячик, колобок, шар, шарик: мячиком <колобком>
катиться, катиться, как мячик <колобок, шарик>; Меж сто-
лов катится, как колобок, […] Люша Божоле, родственни-
ца заморских вин (В. Аксенов); Далеко, в сотне саженей, не
ближе, мячиками катились по камням, нахлестывая лоша-
дей, отставшие всадники (С. Мстиславский); Шарик [пес]
катился за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами,
курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам (В. Аста-
фьев).
2. Ослабленные употребления применительно к видимым на
небе круглым объектам в роли А1: Вечерело, золотой диск
солнца катился за Москву-реку (Н. Дежнев); Ничто в мире не
шевельнулось, не дрогнуло, лишь солнце безмолвно катилось
по небу, меняя на земле свет и тень (Б. Екимов); Луна жила
и двигалась, но ее движение не могло открыть ничего нового,
потому что она катилась по раз и навсегда заведенному кругу,
словно человеческая жизнь (А. Волос).
3. Образные употребления применительно к свету и звуку в
роли А1: Весеннее солнце освещало […] деревянный мостик с
мшистыми опорами, по которым снизу, от воды, катились
и катились переливчатые солнечные жемчуга (Д. Рубина);
Минуло тридцать лет, а Касьян и до сих пор с изморозью на
душе вспоминает этот страшный, погибельный крик, вместе
с огнем […] катившийся от подворья к подворью (Е. Носов).
4. Образные употребления применительно к распространяю-
щейся информации: Лавина бреда катилась по стране. Как
будто все посходили с ума (А. Яковлев); Всевозможные слухи
катились по таежным поселкам, заимкам, поварням (А. Ал-
дан-Семенов).
5. Образные употребления применительно к внутренним
ощущениям человека: Пятый курс, потом государственные
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[экзамены] – при одном этом слове мне становилось холод-
но и что-то катилось от головы к ногам, очевидно, душа
уходила в пятки (В. Каверин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Шарик катится (вниз).
А2 • КУДА: катиться в яму <на дорогу, к обочине>.
А3 • ОТКУДА: катиться с вершины; катиться из-под дива-

на.
А4 • по ДАТ: катиться по пологому склону <по дощатому

настилу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Катиться влево <вправо>, катиться впе-
ред <назад>; Бутылка катится по полу; Монеты катятся
из кошелька; Бильярдный шар катится по зеленому сукну;
Мяч катится к воротам <вдоль кромки поля>; Медленно ка-
тятся колеса поезда; Волшебный клубок ниток катится по
тропинке, указывая путь героям сказки.

Тело, катящееся вниз по наклонной доске, ускоряется, ка-
тящееся вверх – замедляется, а катящееся по идеально глад-
кой горизонтальной поверхности – движется равномерно и
прямолинейно («Техника – молодежи», 1975). Склон оказался
покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися от малей-
шего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей
опоры (И. Ефремов). Стоило мне чуть прикрыть веки, как
снова и снова катился на меня красно-зеленый мяч, нахально
поблескивая на солнце своими упругими боками (Е. Маркова).
В довершение всех бед сверкающая перламутровая пуговица
[…] отрывается, катится на дно яра, и лишенные единствен-
ной опоры Егоркины штанишки ползут вниз (Н. Дубов). Ко-
леса чемодана катятся по гладкому отсвечивающему полу,
издавая ровный гул (Р. Вереск). Обед был оставлен, белые во-
дяные шарики катились по плите: вода, в которой плавала
картошка, кипела, кипела... (В. Каверин).
АНА: скользить; вращаться; падать; валиться; ДЕР: ка-
чение; катушка; вкатиться, выкатиться, докатиться, за-
катиться, откатиться, перекатиться, покатиться, подка-
титься, прикатиться, прокатиться (мимо), откатиться,
скатиться, укатиться.
катиться 1.2, наррат.
Экипаж катится по дороге <по мосту>; Самолет катится
по взлетной полосе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится в А2 из А3 по А4 ‘Колесное транс-
портное средство А1 перемещается – обычно плавно – в место
А2 из места А3 по поверхности А4’.

1. Часто об актуально наблюдаемой ситуации.
2. Расширенные употребления применительно к предметам,
снабженным колесами для того, чтобы их можно было катить:
Чемодан катится по платформе; Тележка с кабелем катит-
ся на роликах по балке <по направляющей>; Телевизионная
камера катится прямо по полу, у нее особый штатив – на
пневматических шинах (В. Ворошилов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Автобус катился (по трассе).
А2 • КУДА: (Поезд) катился на юг <в сторону реки, к грани-

це>.
А3 • ОТКУДА: Из Москвы катился (грузовик с солдатами);

Со стороны дворца <от дворца> катится (карета).
А4 • по ДАТ: катиться по шоссе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мягко <плавно> катиться; катиться на
четырех колесах <на резиновых колесиках>; катиться по
инерции; катиться по мостовой <по асфальту, по брусчат-
ке>; Пролетка <бричка, кабриолет> катится вдоль улицы;
Мотоцикл <велосипед> катится по набережной; Трамвай
катился по рельсам.

Когда карета уже катилась мимо Скотопригонного дво-
ра, ее обогнал конный фельдъегерь, спешивший во дворец с
докладом (С. Григорьев). Оттуда [из Заполярья] катились
на юг эшелоны с углем, присыпанным снегом, нефтеналив-
ные цистерны, платформы со строевым лесом (А. Рекемчук).
Рассыпая из-под колес искры, катились провинциальные вагон-
чики трамвая буквы А, в просторечии «Аннушки» (В. Катаев).
Самолет мягко касается земли одним колесом и катится на
нем, кренясь на правое крыло («Огонек», 1959). Только очу-
тившись за щитом орудия и поймав в перекрестие панорамы
танк с широкими, сверкавшими на солнце гусеницами, катив-
шийся на него, как на учениях, Беличенко сразу вспомнил все,
что ему следовало делать (Г. Бакланов). Тележки с ящиками и
свертками на хорошо смазанных колесах катились бесшумно
к рядам прилавков (Д. Глуховский).
СИН: катить; АНА: ехать; двигаться; мчаться; нестись; ле-
теть; ДЕР: каток [машина для уплотнения грунта]; вкатить-
ся, выкатиться, докатиться, откатиться, перекатиться,
покатиться, подкатиться, прокатиться (мимо), скатиться,
укатиться.
катиться 1.3, наррат.
Катиться на велосипеде вдоль набережной; И вот они ка-
тятся на юг в плацкартном вагоне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится на А2 в А3 из А4 по А5 ‘Человек А1
перемещается на колесном транспортном средстве А2 в место
А3 из места А4 по поверхности или в пространстве А5’.

1. Метонимические употребления применительно к коле-
сам транспортного средства в роли А2: На велосипеде он делал
цирковые номера: выписывал виражи, стоя на багажнике и не
держась за руль, мог переместиться на ходу с седла на руль
и ехать задом, мог поднять велосипед на дыбы и катиться
на заднем колесе (Ю. Нагибин).
2. Расширенные употребления применительно к спортивно-
му инвентарю, имеющему колеса, в роли А2: катиться на
роликовой доске <на скейте>; Аллея парка, деревья с лопнув-
шими почками, […] детские коляски, парочки, катящиеся на
роликах, – все это шаталось и скакало перед нею [бегущей
женщиной], как посуда на пьяном подносе (А. Иличевский);
По дорожке к музею идет группа подростков. Один пыта-
ется катиться на скейтборде, постоянно спотыкается и
это вызывает гомерический хохот всех его друзей (Э. Семе-
нов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: катиться на самокате.

• в ПР: катиться в электричке.
А3 • КУДА: катиться в центр <к зоопарку, до дома>.

• ГДЕ: катиться мимо забора <по городу>.
А3 • ОТКУДА: катиться из дома <от друзей, с холма>.
А4 • по ДАТ: катиться по велодорожке.

«Приехали», – подумал Петров, хотя никуда еще, конечно,
не приехал, а продолжал катиться на троллейбусе (А. Саль-
ников). Мне запомнилось несметное количество велосипеди-
стов всех возрастов. Казалось, что все население, от малых
детей до бабушек и даже священников, катится на колесах
(К. Куприна). Сели мы на «Арбатской» и, не отрываясь друг
от друга, неспешно катились в свой спальный район (О. Де-
мидов). Когда трапеза была окончена, и гостей – с поцелуями
и объятиями, – выпроваживали за порог, то каждому, украд-
кой, еще и сунули в карман по бутылке, чтоб не скучно было
катиться в автобусе до самой Одессы (А. Рекемчук).
СИН: ехать, наррат. катить; ДЕР: покатиться, подкатить-
ся, откатиться, укатиться.
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катиться 2

Катиться на ледянке <на ватрушке>; катиться на коньках
<на внутреннем ребре конька>; Дети катятся с горки на
санках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится на А2 ‘Человек А1, надев на ноги
приспособление А2 или разместившись на приспособлении
А2, перемещается на А2, непрерывно скользящем по поверх-
ности А4, в место А3 из места А4, обычно для собственного
удовольствия’.

1. Метонимические употребления применительно к самим
приспособлениям или их частям в роли А1: Санки <лыжи>
сами катятся с горки; Полозья катятся по хрустящему снегу;
Солнце еще не успело размягчить затвердевший на ночном
морозе наст, и полозья катились легко (Ю. Рытхэу).
2. Ослабленные употребления применительно к перемещению
без использования специального приспособления: По круто-
му склону горки […] человек. Он летел со скоростью лыжника,
то перепрыгивая через редкие кусты, то катясь на ногах по
осыпям, приседая, разворачиваясь, тормозя то одной ногой,
то другой (Л. Улицкая); А гора, пока нет зимы, совсем не
скользкая, там просто доски. Но Денис и Сережка все равно
катятся на подошвах, скрипят на весь двор, друг за друга
хватаются и хохочут (Л. Матвеева).
3. Сдвинутые употребления применительно к стекающим по
какой-л. поверхности А5 капелькам жидкости в роли А1: Ка-
тятся слезы из глаз; Капли дождя катятся за воротник; Пот
катится по спине; Сотни раз в детстве я видел ее слезы, и
всегда вот так же они тихо катились на колени (В. Чивили-
хин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: катиться на лыжах.
А3 • КУДА: катиться вниз <к лесу>.
А4 • ОТКУДА: катиться с насыпи; катиться от дальнего

бортика ледовой площадки.
А5 • по ДАТ: катиться по льду <по склону>.

Вот моя деревня; / Вот мой дом родной; / Вот качусь я в
санках / По горе крутой (И. З. Суриков). Предвидя, что слова
не упишутся, она уже начинала сгибать строчку, и похоже
было на снежную горку, с которой гуськом катятся на санках
дети, самые маленькие спереди (Л. Андреев). Ой, мамочки, я
сейчас шлепнусь прямо в снег, – кричал шпион Дырка, катясь
на своих лыжах с небольшой горки (В. Постников). На катке
никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за
руки, катились по краю льда (Р. Фраерман).
СИН: скользить; АНА: съезжать; наррат. катить; ДЕР: ка-
ток (с искусственным льдом); вкатиться, выкатиться, до-
катиться, перекатиться, покатиться, подкатиться, прика-
титься, прокатиться (мимо), откатиться, скатиться, ука-
титься.
катиться 3, груб.
Катитесь отсюда подобру-поздорову!; Катись, пока цел!;
Можешь катиться ко всем чертям <к чертовой бабушке, к
чертовой матери>!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится из А3 в А2 ‘Человек А1 покидает
место А3, перемещаясь в место А2, потому что другие люди
не хотят, чтобы он оставался в А3’ [обычно в форме ПОВЕЛ
и в сочетании с частицей пусть или глаголом мочь].

Сдвинутые употребления в форме ПОВЕЛ, в грубой форме
выражающие нежелание говорящего продолжать с адресатом
разговор или разговор на данную тему, часто в конструкции
катись со (своим) ТВОР: Катись со своими советами <со сво-
ими проблемами>; Я тебе дам микстуру, попей. – Катись ты

к черту вместе со своей микстурой! Сам хлебай ее литрами
(Е. Маркова); А когда Третьяков напомнил, что надо бы всем
сходом перейти к многополью, один из мужиков повернулся и
злобно кинул через плечо: – Катись ты со своим многопольем
к... обезьяньей матери! (В. Кин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: катиться на все четыре стороны <к черту на

рога, куда хочешь, куда подальше>.
А3 • ОТКУДА: Катись отсюда <из моего дома>!

Пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем
он живет, его личную жизнь, всю его подноготную, пото-
му что несу ответственность за него, а после восемнадца-
ти – может катиться на все четыре стороны, пожалуй-
ста, не возражаю (Ю. Трифонов). Сева […] внушил мне, что
я – незаменимый специалист, а главный механик – полное
ничтожество, и пусть лучше он сам катится на Дальний
Восток или еще лучше на Крайний Север (А. Инин). Я его
предупредила, чтобы он [Андрюша] забыл о тебе, он тебе не
пара, пусть держится от тебя подальше, пусть катится к
себе в Урюпинск, пока руки-ноги целы (А. Бузулукский). Слу-
шай, байковый балдахон, тебе же ясно сказано: катись из
автобуса, из-за тебя ни в чем не виноватые люди страдают
(В. Слипенчук). Давай-ка, катись отсюда, – советую, чуя,
что выкатываться, скорее, придется мне самому (М. Петро-
сян). А знаешь, Камержицкий... начала она... Да катись ты,
знаешь куда, со своим Камержицким?! – яростно процедила
я (М. Палей).
СИН: убираться, груб. валить; АНА: идти, уходить; ехать,
уезжать.
катиться 4, наррат.
Низко над головой катились свинцовые облака; Одна за другой
катятся огромные волны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится по А4 ‘Большая масса А1 жидкой
или газообразной субстанции перемещается в пространстве
А4 в сторону А2 со стороны А3’ [чаще об актуально наблюда-
емом процессе].

1. Расширенные употребления применительно к большому
количеству людей или техники, перемещающихся сплошной
массой: Людские волны <потоки> катились мимо; Навстречу
катилась беспорядочная масса отступающих машин, пово-
зок, бойцов (А. Жигулин); Бесконечная толпа все катилась
и катилась по горячей, прокаленной солнцем улице (А. Бог-
дан, Г. Прашкевич); Рота за ротой, батальон за батальоном,
катилась, омывая Суворова, людская река (С. Григорьев).
2. Расширенные употребления применительно к военным дей-
ствиям, в которых участвуют очень большие массы людей,
для указания на изменение места, где они происходят: Война
катилась на запад, гремели салюты, все более освобождалось
наших районов (К. Ваншенкин); Потеря Гитлером Харькова
произвела огромное впечатление в Европе: «Линия фронта
катится к старой русской границе...» (В. Вишневский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (По небу) катятся тучи.
А2 • КУДА: катиться на юг <к берегу>.
А3 • ОТКУДА: катиться с севера <из долины, от берега>.
А4 • по ДАТ: катиться по небу <по озеру>.

Было холодно, но какие же чудесные июльские облака ка-
тились над знакомым с детства входом в Парк! (А. Тавров).
Тучи катятся плотной стеной. / Воздух душный – хоть лей
по бутылкам (Б. Поляков). Сгущаются сумерки, а вместе с
ними и туман. Белые клубы катятся над водой, затягивая все
вокруг (П. Никонов). Мощные валы, иссиня-черные, с белы-
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ми гребешками, катились из туманной дали Байкала косыми
рядами (Г. Николаев). Небо было безоблачно-мирным, солн-
це палило по-вчерашнему, река, гладкая и синяя, катилась
да катилась на свой холодный север (В. Липатов). Беззвучно
катились воды Днепра под обрывом (Б. Васильев).
СИН: наррат. катить; АНА: плыть; течь; ДЕР: вкатиться,
выкатиться, докатиться, откатиться, перекатиться, по-
катиться, подкатиться, прикатиться, прокатиться (мимо),
откатиться, скатиться, укатиться.
катиться 5.1, наррат.
Дни катятся за днями; Время катится незаметно <быст-
ро>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится ‘Время А1 или отрезки А1 време-
ни находятся в состоянии постоянного достаточно быстрого
изменения’.

Метонимические употребления применительно к событиям,
заполняющим время, в роли А1 – обычно о жизни: А жизнь,
трудная, тяжкая, все же куда-то – наверно-таки вперед –
катилась и катилась себе (В. Астафьев); Жизнь катится от
пятницы до пятницы, а пятница, суббота и воскресенье –
это дни, которые приносят маленькие удовольствия и свобо-
ду действий (О. Эйхенбаум).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Год катится (своим чередом).

Одна за другой катились тревожные минуты (М. Елиза-
ров). Работа да заботы, невеселая вроде бы жизнь, а дни
катятся один за другим, успевай оглядывайся (М. Халфина).
Хорошо было им [мужу и жене]: росли дети, время катилось
незаметно в трудах да в заботах (В. Астафьев). Дни катят-
ся по своей колее, новый похож на предыдущий (Л. Зорин).
Утро, начатое так светло, продолжало затем катиться
своим прямым чередом (И. Адамацкий). Лето катилось, ка-
тилось и докатилось до седьмого июля – праздника Ивана
Купала (З. Карпова).
СИН: бежать; АНА: идти; бежать, лететь, мчаться,
нестись; тянуться; АНТ: стоять; остановиться.
катиться 5.2, наррат.
День катится к вечеру; Дело катится к логическому финалу
<к счастливому итогу>; Чемпионат <спортивный сезон> ка-
тится к завершению <к завершающей фазе>; Жизнь катится
к старости.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится к А2 ‘Явление или ситуация А1 или
ситуация, связанная с объектом А1, быстро развивается в не
зависящем от воли людей направлении, приближаясь к этапу
А2 своего развития, обычно – последнему’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Война катится (к концу).
А2 • к ДАТ: (Война) катится к концу.

Время катилось к вечеру, и нужно было продолжать путь
(А. Дмитриев). Нынешний день, столь уже богатый на со-
бытия, неумолимо катился к полудню (А. Петерсон). А война
тем временем уже катится к концу – бесславному для царско-
го правительства концу («Знание – сила», 1997). Судья уже
сообразил, к чему дело катится, на коленях назад попятил-
ся (Е. Хаецкая). Пусть все катится к своему естественному
концу (Ю. Нагибин).
СИН: близиться, приближаться; АНА: идти; развиваться,
продвигаться; ДЕР: закатиться.
катиться 5.3, перен. разг.
Катиться неизвестно куда <черт знает куда>; Страна ка-
тится вниз; Куда катится этот мир?!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 катится в А2 ‘Ситуация А1 или ситуация,
связанная с объектом А1, быстро и необратимо ухудшается,

как бы перемещаясь в очень плохое место А2 или в очень
плохое место по поверхности А2, и из А2 или по А2 нельзя
вернуться назад’.

1. Часто в составе устойчивых выражений: катиться в тар-
тарары <в преисподнюю, под гору>, катиться по наклонной.
2. Метонимические употребления применительно к очень пло-
хой ситуации в роли А2: Мир катится к ядерной катастрофе;
Экономика катится к краху.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Семейная жизнь катилась (под откос).
А2 • КУДА: катиться в пропасть <под откос>.

• по ДАТ: катиться по наклонной <по наклонной плоско-
сти>.

• к ДАТ: катиться к войне [при метонимических употреб-
лениях].

Он был в тяжелом состоянии: все было скверно – и у него
и кругом, мир катился неведомо куда, жизнь надломилась
(Ф. Светов). [Сбоев] понимал, что его жизнь катится вниз,
и старался, более или менее успешно, не думать об этом
(В. Каверин). Наши отношения, однако, катились под откос
(С. Спивакова). О том, что любимый младший сыночек ка-
тится по наклонной плоскости, Оксана Киселева узнала от
болтливых соседок Николая (Т. Сахарова). Муж Старухи вот
уже несколько лет не расставался с бутылкой, и чем дальше,
тем хлеще, белая горячка навещала этого высокого, мускули-
стого советского интеллигента все чаще и чаще. Он уверенно
катился в ЛТП (О. Абакумова). Мир катится своими грешны-
ми путями к погибели, так сказать поставив на себе крест
(В. Бибихин).
СИН: скатываться (к катастрофе); АНА: приближаться,
близиться.
◊ катиться колбаской (по Малой Спасской) ‘убираться вон’:
Сталлоне за каждый фильм с его участием строго двадцать
лимонов требует – иначе, говорит, катитесь вы колбаской
по Малой Спасской... (А. Грачев); Выпустите вы его подобру-
поздорову – да нет, не только из тюрьмы! – пусть катит-
ся колбаской, скатертью дорога; а то посадили, получается,
только для того, чтобы дать дополнительную пищу для меж-
дународной реакции (В. Соловьев). [М. Г., И. Г.]

КАТО́К, СУЩ; МУЖСК; катка́.
каток 1

Во дворе залили каток и горку; В городе работает большой
каток с искусственным льдом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специально покрытая ровным льдом поверх-
ность, предназначенная для катания на коньках’.

1. Метонимические употребления применительно к соору-
жениям и организациям: крытый каток; Каток работает до
22 часов.
2. Ослабленные употребления применительно к скользкой по-
верхности под ногами, не предназначенной для катания: Но-
чью – оттепель, плюс. Поутру опять подморозит, и будет
каток (С. Носов); Череда заморозков и оттепелей преврати-
ла поверхность дорожного полотна в сплошной каток («За
рулем», 2004); С начала потепления тротуары города пре-
вратились в каток («Известия», 2003).
3. Сдвинутые употребления применительно к поверхностям,
предназначенным для катания на роликовых коньках: Роли-
ковые катки изготавливаются, как правило, из древесины
твердых пород, бетона или синтетических материалов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Олимпийский каток; городской <высоко-
горный> каток; крытый <открытый, закрытый> каток;
платный <бесплатный> каток; каток с естественным <ис-
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кусственным> льдом; билеты на каток; вход на каток; за-
лить каток; кататься на катке; выйти на лед катка; Каток
открылся, Каток работает.

Там парк, клуб, кино; зимой – каток, настоящий, с музы-
кой (Д. Рубина). Однажды зимой Кира позвала меня на каток
(Д. Сабитова). Зимой в парке обещают построить самый
большой в Европе каток (А. Старобинец). Высокогорный ка-
ток – это мечта конькобежцев, кузница рекордов («Русский
репортер», 2010). После, схватив клюшку, коньки, мчался на
каток (А. Иличевский). Но печально из ночной темноты, /
Как надежда, и упрек, и итог: / – Пять-тринадцать-сорок
три, это ты? / Ровно в восемь приходи на каток! (А. Га-
лич).
АНА: ледовый дворец; корт; стадион; арена; боулинг; спорт-
зал.
каток 2.1, спец.
Дорожный <газонный, асфальтовый> каток; профессиональ-
ный гладильный каток; Для обработки почвы при посадке
газонов необходим каток; Тут нужно еще разок пройтись
катком.
ЗНАЧЕНИЕ. Каток для А1 ‘Устройство в виде тяжелого ци-
линдра, используемое для уплотнения и выравнивания по-
верхности объекта А1 или для другой цели А1 посредством
катания, а также машина, которая оборудована таким устрой-
ством’.

Сдвинутые употребления применительно к предметам ци-
линдрической формы, которые подкладывают снизу под тяже-
сти для их перемещения: В разных странах люди сообразили,
что под тяжелый груз, который перемещали волоком, есть
смысл подкладывать куски ровных древесных стволов. Эти
катки стали прообразом колес («Наука и жизнь», 2008).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: каток для укладки асфальта.

• КАКОЙ: асфальтоукладочный каток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вибрационный каток, паровой каток; са-
моходный каток, прицепной <самоходный> каток, ручной
каток; гладковальцовый <пневмоколесный> каток.

Рабочие-дорожники заканчивали асфальтирование дорож-
ки – из-под катков шел серый горячий дым (В. Гроссман).
Это каток для газона за миллион 50 тысяч – небольшой ва-
лик, которым вручную надо уравнивать землю в первый раз,
после того как ее вспахали, а во второй – после посева се-
мян («Столица», 1997). Самосвалы обрушивали горы свежего
дымящегося асфальта, а дорожные катки ровняли его (Е. Чи-
жов). В распоряжении «Талдомского Автодора» – современ-
ная техника для укладки асфальтобетонных смесей: катки и
асфальтоукладчики («Встреча» (Дубна), 2003).
АНА: пресс.
каток 2.2, перен.
Беспощадный каток цивилизации; угодить под каток репрес-
сий; Небольшое и уютное образовательное учреждение попа-
ло под каток оптимизации.
ЗНАЧЕНИЕ. Каток А1 ‘Исторический процесс или соци-
альное явление А1, имеющие много тяжелых последствий
для его невольных участников, как бы раздавливающие их
жизни’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каток истории <войны>.

• КАКОЙ: налоговый каток.
Вовсе не со страха, не ради усиленной «пайки» творили

в «шарашках» Туполев, Королёв и многие другие наши вели-
кие люди, попавшие под чудовищный каток системы, а по-
тому, что по-иному жить не умели, не могли (Б. Руденко).

Офицеры-дворяне попали под тяжкий каток выравнивания
социальной поверхности русского общества одними из первых
(Б. Васильев). Коллективизация прошла по его предкам же-
лезным катком («Сельская новь», 2003). ХХ век прокатился
по Украине страшным катком («Огонек», 2014).
АНА: пресс; колеса (истории).
каток 3, ист.
Старинный деревянный каток; У бабушки хранится старая
утварь: прялка, каток для белья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в виде большого деревянного
валика для глажения изделий из тканей посредством катания’.

На каток наматывалось влажное белье и его катали по чи-
стой поверхности, сильно нажимая на каток рифленым ду-
гообразным деревянным приспособлением (валёк), так, что
белье и отжималось, и гладилось.

В хозяйстве обретаются также предметы, которые
мать называет катком и вальком, а Дементий Порфирье-
вич – скалкой и рубелем. Если первый схож с преувеличен-
ной скалкой для теста, то второй представляет собой ду-
гообразную рифленую плашку твердого дерева (Б. Кенжеев).
[М. Г.]

КАТО́ЛИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
У католиков всех стран есть единый глава церкви – Римский
Папа; Католики отмечают Рождество 25 декабря; На Земле
живет более миллиарда католиков; Католики верят, что,
кроме рая и ада, есть еще чистилище.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который исповедует католицизм’.

1. Католицизм, или католичество, – одно из главных на-
правлений христианства, формировавшееся на протяжении
первого тысячелетия н. э. на территории Западной Римской
империи и оформившееся как отдельная конфессия после рас-
кола церкви в 1054 году на Католическую церковь на Западе
с центром в Риме и Православную на Востоке с центром в
Константинополе. Основные догматические различия меж-
ду католичеством и православием касаются Символа веры и
института папства. Во времена Реформации от католической
церкви отделились протестанты.
2. Лицо женского пола называется католичка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истинный <ревностный, добрый> като-
лик; немецкие <русские, итальянские, французские, бразиль-
ские, североирландские> католики; католик римского <визан-
тийского> обряда; глава католиков; восстание католиков; в
среде католиков; по обычаям <по обрядам> католиков; рас-
кол среди католиков.

Он [мальчишка] хотел пить вино, портить девчонок, ре-
зать глотки соперникам и считаться притом добрым като-
ликом (С. Логинов). Официальная позиция католиков и пра-
вославных заключается в готовности налаживать диалог со
всеми христианскими конфессиями («Эксперт», 2013). В 1972
году Джексон был адъютантом командующего десантного
полка, бойцы которого расстреляли мирную демонстрацию
североирландских католиков в Лондондерри (С. Татевосов).
Иногда католики говорят о том, что у православных та-
кая особая своеобразная восточная ментальность, которая
в принципе не принимает идеи о папе, ибо она не хороша для
Востока; но сама идея вполне хороша для Запада (И. Мей-
ендорф). Если католик, приходящий в наш храм, спрашива-
ет о различиях между Католической Церковью и Православ-
ной, естественно, мы об этом рассказываем («Правмир»,
2017).
АНА: православный; протестант; лютеранин; баптист;
ДЕР: католический. [М. Г.]
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КА́ТОРГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -орг.
каторга 1, ист.
Отбывать каторгу; сослать на каторгу; приговорить к ка-
торге; пойти на каторгу; Он провел двадцать лет в Сибири
на каторге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уголовное наказание на срок А1 в виде обяза-
тельного, обычно тяжелого, физического труда в месте А2,
часто в отдаленных районах с климатом, в котором человеку
трудно жить, существовавшее до определенного времени во
многих странах для особо тяжких преступников’.

1. В России каторга законодательно существовала с XVII
века до марта 1917 года. В 1943 году, во время Великой оте-
чественной войны, она была введена в качестве наказания
за измену Родине и просуществовала до 1948 года. В разное
время своего существования и при разных обстоятельствах
каторга могла быть вечной, или бессрочной, или срочной (огра-
ниченной определенным временем). В России местом каторги
обычно была Сибирь.
2. Каторга как вид наказания существовала еще в древности;
одним из распространенных видов подневольного труда пре-
ступников была работа на галерах (ист. устар. каторгах) –
гребных судах. В настоящее время в большинстве стран ми-
ра каторга законодательно отменена, однако она формально
сохраняется в законодательствах нескольких стран Африки,
Азии и Южной Америки.
3. Коннотации – мучение.
4. Метонимические употребления применительно к месту от-
бывания наказания: сбежать с каторги, быть на каторге.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: двадцатилетняя каторга.
А2 • КАКАЯ: сибирская каторга.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Царская каторга; нерчинская <омская,
беломорская> каторга; заменить смертную казнь катор-
гой; приговорить к каторге, осудить на каторгу; сослать
<отправить> на каторгу; сгноить на каторге; бежать с
каторги; Ему грозила каторга; Преступление карается ка-
торгой.

Иных в тюрьме сгноили, кого забили, кто в Нерчинск на
[…] каторгу ушел (П. Бажов). А ведь был революционер. Ка-
торгу отбывал. Только февральская освободила (Ю. Домбров-
ский). Только из могилы не приходят, а с каторги возвраща-
ются! (А. Солженицын). Ведь русские революционеры ради
идеи шли на каторгу и на эшафот (В. Гроссман). Она – дочь
бежавшего с каторги русского, который обосновался в Бухаре
и женился там на туземке (А. Хейдок).
АНА: исправительные работы; принудительные работы; ко-
лония; лагерь; ГУЛАГ ; ссылка; тюрьма; ДЕР: каторжанин,
каторжник; каторжный.
каторга 2, перен.
Работа преподавателя – просто каторга; Стирка, готовка,
уборка – устала уже от этой вечной каторги; Не жизнь <не
работа>, а каторга.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Ситуация, которая представляется субъекту или
говорящему очень тяжелой и мучительной’ [по коннотации
мучения].

Вставать придется в шесть, а для нее это каторга, она и
в семь-то с трудом глаза продирает, особенно когда за окном
еще темно (А. Маринина). Конечно, покупное молоко против
своего вода, да ведь корова – это каторга (Ф. Абрамов). Эта
тетка с самого начала тяготилась ею, попрекала каждым
куском, так что жизнь ее обратилась в настоящую каторгу
(В. Г. Авсеенко).
АНА: галеры; ДЕР: каторжный. [В. А.]

КА́ТОРЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
каторжный 1.1, ист.
Каторжные работы; каторжные бараки; каторжные буш-
латы; каторжный лагерь; каторжная тюрьма.
ЗНАЧЕНИЕ. От каторга 1.

С полгода он прятался по предместьям, а потом его пой-
мали, судили и приговорили к каторжным работам (Ю. Дом-
бровский). Будешь скандалить – ушлют, – только пожал
плечами Абрамсон. – В каторжный лагерь какой-нибудь. –
А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! (А. Солженицын).
Угрюмая, темная беда коверкала каторжных людей, превра-
щала их в нелюдей (В. Гроссман).
АНА: тюремный; лагерный; ист. острожный.
каторжный 1.2, в функции СУЩ; МУЖСК; ист.
По дороге медленно шли каторжные в кандалах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, отбывающий каторжные 1.1 работы’.

Лицо женского пола называется каторжная.
За недоимки отдают их в работу на винный завод, где

работают и каторжные (А. Н. Радищев). Не нужно забы-
вать, что Сибирь была местом ссылки и каторги, ссыльных
и каторжных было очень много (О. Будницкий).
СИН: ссыльнокаторжный, каторжник, каторжанин; АНА:
каторжанка; ист. острожный; ист. ссыльный.
каторжный 2, перен.
Каторжная жизнь; Работа учителем – каторжный труд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень тяжелый, как будто на каторге’ [обычно в
сочетании со словами жизнь, работа, труд].

Так что, когда спрашивают, почему, например, я до сих
пор не написала диссертацию, или не родила ребенка, или не
скопила денег каторжной работой, я стараюсь придумать
что-нибудь более-менее разумное (В. Капустина). Жизнь Ми-
келанджело была наполнена каторжным трудом, но и важ-
ными событиями, встречами, однако в его письмах об этом –
молчание («Знание – сила», 2003).
СИН: тяжелый, трудный, тягостный, тяжкий, мучитель-
ный, непереносимый, невыносимый. [В. А.]

КАТУ́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -шек.
катушка 1

Швейная катушка; катушка белых ниток; катушка с телефон-
ным кабелем; Нужно купить новую катушку для спиннинга.
ЗНАЧЕНИЕ. Катушка для А1 ‘Цилиндр с дисками на концах
и со сквозной цилиндрической полостью внутри для нама-
тывания длинных гибких объектов А1’ [А1 обычно нитки,
проволока, шнур, леска].

1. Метонимические употребления применительно к ка-
тушке с намотанным А1: Купи пару катушек черных ниток;
На платье понадобится катушек сорок шелковых ниток; Со
мною […] отправились наблюдатель и еще один телефонист
с запасной катушкой черного кабеля за спиной (В. Катаев).
2. Уходящие употребления применительно к старой магнито-
фонной технике: Отсидели два часа с умными лицами, тихо и
мирно, меняли только катушки в магнитофоне (В. Аксенов).
3. Образные употребления: Я разматывал катушку воспоми-
наний (А. Азольский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: катушка кабеля.

• для РОД: катушка для ниток.
• с ТВОР: катушка с кабелем <с проводом>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянная <металлическая, пластико-
вая> катушка; инерционная <безынерционная> катушка для
спиннинга; катушка из-под ниток [о пустой катушке]; нама-
тывать леску на катушку; Катушка магнитофона крутится.



КАТУШКА 136 КАФЕДРА.................................................................................................................................................................

Шнур был намотан на пробковую катушку. Мальчик раз-
мотал шнур в воду (Ф. Искандер). Зоя Платоновна поднялась
в дом, взяла с дивана сумку с камерой, захватила с этажерки
две запасные катушки пленки (К. Булычев). Старая женщина
целый день штопала да латала, добро, что мешочек с лоску-
тами да катушками ниток везла с собой (Б. Екимов). Я […]
увидел Резо и еще одного актера, сидевших на перевернутой
катушке высоковольтных проводов (Р. Карцев). Катушки бы-
ли деревянные и очень напоминали катушки для ниток – толь-
ко великанские (А. Макаревич). В этом году стильно укра-
шать новогоднюю елку бусами. Если есть – стеклянными, но
подойдут и пластиковые, в магазинах их продают катушками
(«Дагестанская правда» (Махачкала), 2004).
СИН: шпуля, шпулька, бобина, кассета, рег. тюричок; АНА:
клубок.
катушка 2, тех.
Индуктивность катушки; электромагнитная катушка.
ЗНАЧЕНИЕ. Катушка А1 ‘Техническое устройство, имею-
щее функцию А1, являющееся частью электрической цепи,
представляющее собой гибкий электропроводящий материал,
намотанный витками на цилиндрическое основание’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: катушка зажигания.

• КАКАЯ: трансформаторная катушка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Индукционная катушка, звуковая катуш-
ка, приемная катушка; магнитная катушка; катушка реле
времени; катушка индуктивностью L; цепь питания катушки;
сопротивление катушки; напряжение на катушке; обмотка
<виток> катушки; магнитное поле катушки; диаметр ка-
тушки.

Определите максимальное значение силы тока в катушке
после замыкания ключа (Сборник задач по физике. 7–9 кл.).
Как-то сгорел склад с катушками для трансформаторов, дру-
гой раз горели авторемонтные мастерские (С. Носов). Непо-
ладки в коммутаторе, катушках зажигания, свечах, прово-
дах по-разному проявляются в форме этих кривых на экране,
и опытный диагност в них разберется («За рулем», 2004).
Этот железнодорожный поезд движется […] просто по воз-
духу при помощи системы катушек, нейтрализующих земное
притяжение («Огонек», 2014). Через катушку-индуктор про-
пускают ток высокой частоты или импульсный ток, создаю-
щий магнитное поле («Наука и жизнь», 2009).
СИН: индуктор.
◊ слететь <соскочить, съехать, сойти, поехать> с кату-
шек ‘потерять способность к адекватному поведению’: Со-
всем с катушек слетел, – покачал головой ефрейтор (А. Ге-
ласимов); У Саши поехала крыша. Он соскочил с катушек, –
и в глазах ее блеснули слезы. – Мне страшно – у него не все
дома! (О. Зайончковский). Из-за всех этих событий с кату-
шек съехал, а так я обычно спокойный (А. Моторов); Ребята,
на вид атлеты, боксеры, штангисты, сходили с катушек из-
за психического перенапряжения (Г. Николаев). Шеф, Ваня
с катушек поехал! («Хулиган», 2004); на всю <на полную>
катушку ‘по максимуму’: «Весна!» – заорал я и врубил ра-
дио на всю катушку (А. Геласимов); Свои возможности он
использовал на всю катушку (В. Белоусова); «Живу на полную
катушку» – вот ее девиз (Д. Донцова); Он отвел меня к пат-
рульной машине и сказал своему напарнику: «Оштрафуй его
на полную катушку!» («Автопилот», 2002). [М. Г.]

КАФЕ́, СУЩ; СРЕДН; НЕСКЛ.
Кафе на набережной; посидеть в кафе за чашкой кофе; По
вечерам в кафе играет музыка.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предприятие общественного питания с не очень
большим выбором блюд и относительно невысокими цена-
ми, где люди могут поесть и выпить чай или кофе, сидя за
столиком в приятной неформальной обстановке’.

1. Кафе является заведением менее высокого уровня, чем
ресторан и более высокого уровня, чем столовая, кафетерий
или буфет. Часто еду приносят официанты, но возможно и
самообслуживание. Блюда более простые, чем в ресторане,
обычно приготавливаемые по заказу посетителя, как в ресто-
ране, но в отличие от столовой. В кафе можно как поесть,
так и выпить напиток, в том числе алкогольный, и съесть де-
серт. Может специализироваться на определенных блюдах:
кафе-мороженое, кафе-кондитерская; молочное кафе; веге-
тарианское кафе; может специализироваться на организации
определенного вида досуга: литературное кафе, музыкальное
<джазовое> кафе; Когда вечером Лужин не явился, она позво-
нила в шахматное кафе, и ей сказали, что уже давно игра кон-
чилась (В. Набоков); может ориентироваться на определенный
тип посетителей: детское кафе, семейное кафе, молодежное
<студенческое> кафе.
2. Обычно имеет название: кафе «Шоколадница», кафе «Хлеб
Насущный», кафе «Ватрушка», кафе «Южное», кафе «Лель».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Привокзальное кафе; уличное <придорож-
ное> кафе; летнее <сезонное> кафе; открытое кафе; неболь-
шое <крошечное> кафе; недорогое <дешевое> кафе; модное
кафе; сетевое кафе; мобильное <передвижное> кафе [кафе
в передвижном фургоне]; кафе на открытом воздухе; кафе
при гостинице <при фитнесс-клубе>; помещение <терраса
кафе>; столики в кафе; хозяин <персонал> кафе; меню кафе;
работать в кафе; пообедать <перекусить> в кафе; сводить
кого-л. в кафе.

Если вы устали и хотите отдохнуть, у нас тут есть
такие места, ну вроде кафе, ресторанчиков («Экран и сце-
на», 2004). Есть рестораны, кафе, столовые и просто забе-
галовки с прекрасными меню (А. Дорофеев). Там, в Афинах,
за столиком открытого кафе, мы, несколько членов нашей
группы, сидели и громко разговаривали (Ф. Искандер). Сва-
дьба справляется в каком-то кафе – пристройке к обычно-
му жилому дому (А. Слаповский). Стулья в кафе напротив
стояли вверх ногами на столах (Ю. Домбровский). Мы приду-
мали название для нового джазового кафе – «Ритм» (А. Коз-
лов).
СИН: разг. кафешка, кафетерий, кофейня; АНА: ресторан;
столовая; буфет; трактир; закусочная; сосисочная, пельмен-
ная, пирожковая, блинная; чайхана; бар, пивная, рюмочная;
разг. кабак; бистро; разг. забегаловка, разг. стоячка; едальня;
офиц. предприятие общественного питания; кафешантан, ка-
баре; ДЕР: кафе-ресторан; интернет-кафе; антикафе [кафе,
в котором оплачивается время пребывания]; ...кафе [библиока-
фе, котокафе], кафе- [кафе-бар, кафе-столовая, кафе-клуб,
кафе-автомат]. [М. Г.]

КА́ФЕДРА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
кафедра 1.1

Высокая кафедра; микрофон <стакан воды> на кафедре; под-
няться <взойти> на кафедру; читать лекцию с кафедры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сооружение в виде невысокого помоста со стен-
ками спереди и по бокам, высотой по грудь стоящего чело-
века, и наклонной поверхностью для бумаг, расположенной
внутри и несколько ниже верхнего края, предназначенное для
того, чтобы человек, стоя внутри сооружения и положив на
наклонную поверхность нужные ему бумаги, выступал перед
аудиторией в большом закрытом помещении’ [используется
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в основном для чтения лекций или выступления с научными
докладами].

Дайте мне слово. Зал замолчал. Прислонив указку к доске,
я вышла на кафедру. Вообще я никогда не говорю с кафедры
(И. Грекова). За старинного красного дерева кафедрой сто-
яла Вероника Владимировна и читала лекцию (Н. Щербак).
Ах ты, такая-сякая, умница-разумница, ты что ж думаешь,
что агитация с профессорской кафедры – это не вредитель-
ство? (Ю. Домбровский). Все студенты прошли […] в глубину
помещения, где стояли полукругом скамьи и профессорская
кафедра. На кафедру поднимался профессор (П. Нилин). Од-
нажды читаю я лекцию, и вдруг распахиваются в аудитории
все двери и входит отряд «революционеров». […] Они прибли-
зились и окружили кафедру (В. Аксенов). Васька […] своротил
массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну
он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь, и наступила
тишина (В. Шаламов).
СИН: трибуна; АНА: пюпитр; конторка; амвон.
кафедра 1.2

Кафедра логики математического факультета; выпускники
кафедры; работать на кафедре философии; Кафедра гото-
вит квалифицированных специалистов.
ЗНАЧЕНИЕ. Кафедра А1 А2 ‘Подразделение высшего учебно-
го заведения или его части А2, объединяющее преподавателей
учебной дисциплины А1 или учебных дисциплин, связанных
с областью науки А1, или коллектив этого подразделения’.

1. Метонимические употребления применительно к поме-
щению, где находится данное подразделение: столкнуться
с кем-л. у дверей кафедры; Для Марты Эйнштейн был всего
лишь портретом на кафедре физики, над столом Миранды
(«Вестник США», 2003).
2. Метонимические разговорные употребления применитель-
но к заседанию кафедры: вчерашняя кафедра; обсуждать
диссертацию на кафедре; Во сколько сегодня кафедра?.
3. Новые расширенные употребления применительно к под-
разделению в среднем учебном заведении, объединяющему
учителей и осуществляющему организацию учебной деятель-
ности и разработку методических материалов: предметная
кафедра, кафедра английского языка; школьная кафедра, ка-
федра гимназии; Первые кафедры в учреждениях среднего
образования появились в инновационных школах.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кафедра скандинавистики <французского языко-

знания>.
• КАКАЯ: военная кафедра; математические кафедры.

А2 • РОД: кафедры филологического факультета; кафедры
МГУ.

• КАКАЯ: университетская кафедра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ведущая кафедра, выпускающая кафедра;
гуманитарные кафедры, кафедры естественных <точных>
наук; кафедра теории вероятностей <высшей геометрии
и топологии, теоретической физики, органической химии>,
кафедра истории древнего мира <археологии>, кафедра хи-
рургии <офтальмологии>; кафедры института <клиники>;
преподаватели <педагоги, профессора, сотрудники, лаборан-
ты> кафедры; коллектив <члены> кафедры, заведующий ка-
федрой; штатное расписание кафедры; заседание кафедры;
научная деятельность кафедры; руководить <заведовать>
кафедрой; работать на кафедре; создать <сформировать>
кафедру, реорганизовать <разделить> кафедру, реорганизо-
вать кафедру, объединить кафедры; набрать студентов на
кафедру; Кафедру обычно возглавляет профессор; Кафедра
находится на пятом этаже старого здания; Кафедра приня-

ла решение <проголосовала против предложенной кандида-
туры>.

Сам Алексей Гаврилович всю жизнь тянул двойную лямку
педагогической и лечебной работы – заведовал кафедрой поле-
вой хирургии и не прекращал оперировать (Л. Улицкая). При
кафедре также существует кабинет молдавской культуры
[…], где ежедневно проводятся занятия преподавателями
кафедры (Н. Семенюк). Раньше слово «капуста», например,
мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» – только
музыкант. Слово «кум», допустим, – только блатной. Теперь
эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и асси-
стенты кафедр марксизма-ленинизма (С. Довлатов). Сейчас
мы обсуждаем создание кафедры виноградарства и виноде-
лия в Севастопольском университете («Эксперт», 2015). Во
главе нашей кафедры стоял ректор, однако, занятый админи-
стративной работой, на кафедре он появлялся в редчайших
случаях, передоверив руководство научной работой своему
заместителю (Е. Чижова). И все, кто за него болел, и все, кто
за него вступался перед кафедрой, – и педагоги, и Наташа
Захава (однокурсница и как-никак дочь ректора), и другие
студенты – все поздравляли с победой (В. Смехов).
АНА: факультет, институт; лаборатория; отдел, отделе-
ние; ДЕР: кафедральный [кафедральное мероприятие].
кафедра 2.1, церк.
Проповедовать с церковной кафедры; занять свое место на
кафедре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специальным образом оформленное место на
возвышении в христианском храме, предназначенное для ду-
ховного лица, возглавляющего религиозную службу’.

1. В христианских храмах имеет вид кресла с прямой спин-
кой, стоящего на определенном месте в христианском храме.
В католических храмах может иметь вид небольшого балкона,
пристроенного к колонне, с ведущей к нему лестницей.
2. Метонимические употребления применительно к возможно-
сти быть священником: Некоторые протестантские конгре-
гации, одни с большими, другие с меньшими ограничениями,
открыли женщинам доступ к церковной кафедре, и теперь
женщина-пастор пользуется полным правом гражданства
(С. Волконский).

Во время пасхи традиция разрешала смех в церкви, чтобы
вызвать этот смех, проповедник с церковной кафедры поз-
волял себе вольные шутки и анекдоты (М. Бахтин). Сейчас
кафедру устанавливают только при архиерейском богослу-
жении («Правмир», 2018). На высокую церковную кафедру
взбирались, чтобы прочесть английские переводы Бродского
нобелевские лауреаты – Чеслав Милош, Дерек Уолкот, Шей-
мус Хини (А. Генис). Вместе с Гермогеном он [Илиодор] от-
крыто громил с церковной кафедры саратовского губернато-
ра графа С. С. Татищева, вынужденного вследствие этого
выйти в 1910 году в отставку (В. Шульгин). Первый мит-
рополит периода монгольского ига Кирилл пробыл почти все
время своего предстояния на кафедре Киевской не в Киеве,
[…] а в северо-восточном княжестве Владимирском (И. Мей-
ендорф).
СИН: устар. или шутл. седалище, церк. амвон, церк. минбар
[кафедра в мечети].
кафедра 2.2, церк.
Константинопольская кафедра; Киевская архиерейская ка-
федра; получить <занять> митрополичью кафедру; поста-
вить <назначить, избрать> на Новгородскую кафедру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я кафедра ‘Должность епископа, имеющего
духовное звание А2 и управляющего церковно-администра-
тивной единицей А1’.
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Метонимические употребления применительно к городу, в
котором совершает богослужения епископ, имеющий такую
должность: Возвышение Москвы как центра нового русского
государства начался с переноса митрополичьей кафедры в
Москву (С. Еремеева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: Нижегородская кафедра [А1 обычно главный

город на подчиненной епископу территории, где нахо-
дится собор, в котором этот епископ совершает богослу-
жение].

• в ПР: (епископская) кафедра в Новгороде.
А2 • КАКАЯ: патриаршая кафедра.

Когда возникла необходимость назначить на Тамбовскую
кафедру нового архипастыря, Патриарх Иоаким остано-
вил свой выбор на архимандрите Вяземского Иоанно-Пред-
теченского монастыря («Журнал Московской патриархии»,
2004). Сияющие перспективы открывались моему взору, ко-
гда, непрестанно шагая, я думала о будущей деятельности
владыки Николая, первой ступенью которой должна была
стать Ленинградская и Новгородская кафедра (Е. Чижова).
Как-то у нас в монастыре была служба в честь архиепископа
Августина (Беляева) погибшего за Христа в 1937 году: одно
время он занимал архиерейскую кафедру в Иванове (иеромо-
нах Макарий (Маркиш)).
АНА: епархия; ДЕР: кафедральный [такой, в котором совер-
шает богослужения местный епископ: кафедральный собор;
кафедральный город какой-л. епархии]. [М. Г.]

КАЧА́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт; НЕСОВ; СОВ качнуть (только в
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4.1, 4.2, 4.3).

качать 1.1 ‘ритмично двигать объект, так что его незакрепленная

часть двигается из стороны в сторону’: качать лестницу.

качать 1.2 ‘ритмично толкать специальное приспособление с сидя-

щим на них человеком’: качать внука в гамаке.

качать 1.3 ‘подбрасывать вверх в знак восхищения и радости’: Тол-

па болельщиков качала на руках футболиста, забившего решающий

гол.

качать 2.1 ‘приводить в действие насос’: качать насос.

качать 2.2 ‘добывать из-под земли жидкость с помощью насоса’:

Мальчик подставил под желоб ведро и принялся качать воду.

качать 2.3, разг. перен. ‘записывать на электронное устройство

информацию’: качать фильмы.

качать 2.4, обиходн. ‘наполнять воздухом с помощью насоса’: Она

пошла в сарай и принялась качать сдувшееся колесо велосипеда.

качать 2.5, разг. или спец. перен. ‘тренироваться с целью увели-

чить мышцы’: качать мышцы.

качать 3 ‘ритмично двигать из стороны в сторону какой-л. частью

тела’: качать ногой.

качать 4.1 ‘стать причиной того, что незакрепленная часть объекта

двигается из стороны в сторону’: Ветер качает занавески.

качать 4.2 ‘наклоняться из стороны в сторону во время движе-

ния’ [о транспортном средстве]: Дул ветер, и довольно сильно ка-

чало.

качать 4.3 ‘шататься’ [о существе]: Его качало от слабости.

качать 1.1

Качать пальцем шатающийся зуб; качать лестницу; качнуть
ногой камень; качать елочную игрушку <сережку, висящую
погремушку>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 частью тела А3 ‘Человек А1, рит-
мично двигая рукой или другой частью тела А3 объект А2,
закрепленный с одного конца, делает так, что незакрепленная
часть А2 движется то в одну сторону, то в противополож-
ную’.

1. Метонимические употребления применительно к части
тела в роли А1: Чья-то уверенная рука качнула лодку с такой
силой, что она сбила эту доску (В. Пелевин).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
отсутствует преднамеренность – в этих случаях изменение
положения объекта А2 вызвано случайными движениями че-
ловека А1: Осторожно, ты качаешь лестницу!; Не качай
стол, видишь, я пишу; Проходя мимо дерева, я нечаянно кач-
нул ветку, и с нее посыпался снег; Повесила куртку на вешал-
ку, затолкнула шарф-кепку в рукав, качнув темное мужское
пальто – все время вслушиваясь (М. Кучерская).
3. Сдвинутые употребления с названиями предметов, которые
А1 держит в руке, в роли А2, для указания на то, что А1 рит-
мично двигает рукой, в которой зажата верхняя часть А2, то в
одну сторону, то в противоположную, так что свободный ко-
нец предмета А2 тоже двигается из стороны в сторону. В этом
случае существительное обычно употребляется в форме ТВОР,
хотя возможна и форма ВИН: качать сумочкой <авоськой с по-
мидорами, портфелем>; поднял бидон и качнул его несколько
раз; Батюшка […] деловито вышагивал вокруг гроба и качал
звякающим на цепочке кадилом (А. Иванов); Саша качнул вед-
ром (З. Прилепин); Старик приподнял сумку, слегка качнул,
бутылки звякнули (Е. Чижов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать столб.
А3 • ТВОР: качать (зуб) указательным пальцем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <легонько, чуть, изо всех сил> кач-
нуть; качнуть висящую погремушку, качать ветку; качнуть
рукой люстру <абажур>.

Саша залез в кузов, качнул бочки с бензином, проверяя,
сколько осталось, и завел мотор (В. Ремизов). Качнул ви-
сящую на кроватке погремушку; сын вместо того, чтобы
увлечься ею, забил ножками, закричал (Р. Сенчин). Старая
знакомая – черная колонка, надо качнуть рычаг, чтобы по-
шла вода (А. Терехов). Пафнутьев поднялся по обгорелым
ступенькам, прошелся по черным доскам веранды, качнул об-
горелый каркас абажура (В. Пронин). Кирилл задумчиво качал
ногой чурбак (А. Иванов).
АНА: толкать, пихать, трясти; раскачивать; КОНВ: ка-
чаться.
качать 1.2

Качать внука в гамаке <в колыбели>; несколько раз качнуть
ребенка, сидящего на качелях.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Человек А1 ритмично толкает
специально предназначенное для этого приспособление А3 с
сидящим в нем человеком А2, так что А3 двигается то в одну
сторону, то в противоположную’.

1. Сдвинутые употребления применительно к ситуации,
когда человек А1 ритмично перемещает человека А2, держа
его на руках или посадив его к себе на колени или на ногу:
Он взял плачущую дочку на руки и принялся качать, чтобы
успокоить; Он посадил внука на колено и качнул два раза; Ну
все? Все прошло? – спрашивала Галина Ивановна, прижимая
и качая внука (М. Трауб); Кямал тоже любил Алечку, качал
на ноге, пел песни по-турецки (В. Токарева); Мать качает на
руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом (С. Алек-
сиевич).
2. Метонимические употребления применительно к самому
приспособлению в роли А2: качать люльку <кроватку, ко-
ляску, колыбель, качели, гамак>; Я учусь пеленать, кажется,
преуспевая в этом женском умении, и качаю люльку, где те-
перь, после меня и Семки, лежит сестричка, любительница
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покричать (З. Синявская); Мама прибежала туда из кухни,
а там Паша стоит и коляску качает (Д. Сабитова). В этом
случае случае, если нужно указать на самого ребенка, лежаще-
го внутри, используется конструкция типа люлька с ребенком:
качать коляску с внуком; Катя качала люльку с Коленькой и
тоже задремала (М. Трауб).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать внучку.
А3 • в ПР: качать (внучку) в люльке.

• на ПР: качать (внучку) на качелях.
Обезьяноподобный молодой человек в красных плавках все

выше и выше качал на качелях полногрудую девицу с закры-
тыми глазами (Б. Вахтин). Поправила старательно одеяльце
и, качнув дважды коляску, покатила дальше (Е. Сухов). Он
качал на качелях десятилетнюю сестренку – звонкое, стре-
мительное и ясноглазое существо (Б. Васильев). Раздался
рев сына; Валя схватила его, стала сильно, всем телом, ка-
чать (Р. Сенчин). А Катя вдруг вспомнила. Как она сидела
вот так же ночью и качала Коленьку (М. Трауб). Ведь как
пойдет в школу, все изменится, думал папа: ее нельзя уже
будет купать в ванной, сажать на шею, качать на коленке
(И. Богатырева).
АНА: катать; баюкать, укачивать; подбрасывать.
качать 1.3

Качать! – закричали в толпе; Толпа болельщиков качала на
руках футболиста, забившего решающий гол; Его несколько
раз качнули и опустили на землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Люди А1, собравшись большой
группой, подняв на руках человека А2, многократно подбра-
сывают его в воздух и ловят, чтобы выразить ему свое восхи-
щение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать победителя.

Милица […] бросила свой скромный букетик в ту сторону,
где под пение гимна толпа качала на руках сербских офице-
ров (Л. Чарская). Качали солдат, офицеров. Все это не раз
описано в книгах, но тот, кто не видел своими глазами Дня
Победы, так и не может себе представить, что это было...
(И. Грекова). Через полтора часа он [Отто] слегка вспотел и
сильно охрип, но шайка пришла в восторг. Если бы не низкие
потолки, они бросились бы качать Отто (Я. Кудлак).
АНА: подбрасывать, подкидывать.
качать 2.1

Качать мехи; Я пару раз качнул насос, и полилась вода.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Человек А1 приводит в действие
насос или другое подобное устройство А2, ритмично двигая
ручку поршня, так что тот перемещается то в одну строну, то
в противоположную’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать ручной насос.

Он перехватил в левую руку штурвал, дотянулся правой до
рукоятки аварийного насоса, плунжера, два-три раза качнул
его, как бы начав работать лучковой пилой (А. Афиногенов).
Качай! – Максим качнул насос, и из широкого рыльца насоса
полилась в горсти Алексея желтоватая вода (С. Григорьев).
Ребята сразу нашли себе занятие: качать насос; по двое, а
потом по четверо, вверх и вниз (А. Приставкин). Он соеди-
нил котел с шаром длинной трубкой и приказал качать насос,
который был приделан к котлу (Н. Носов). Подкачал насос.
Брызнула струйка, заполнила чашечку под горелкой. Теперь

надо было поджечь керосин, но он почему-то не мог. Все ка-
чал и качал (И. Грекова). Стрелки бензиномеров трепетали
на нуле – товарищи Сергиевского изо всех сил качали ручные
насосы, не отрывая взгляда от своего командира (И. Ефре-
мов).
СИН: работать (насосом).
качать 2.2, СОВ несобств. накачать.
Качать нефть из скважины; Мальчик подставил под желоб
ведро и принялся качать воду; Пожарные опустили рукав в
пруд и стали качать оттуда воду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 из А3 ‘Человек А1, используя насо-
сы или подобные устройства А3, делает так, что жидкое или
газообразное вещество или субстанция А2 поступают из места
А4 в место А5, чтобы использовать их для какой-л. цели’.

1. Метонимические употребления применительно к насо-
сам и другим подобным устройствам в роли А1: Насос начал
качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из рези-
новых труб (Б. Житков); За углом запыхтела паровая машина,
начавшая качать воду, надулись растянутые по снегу рукава
(Г. Белых, А. Пантелеев); Качать воду должен был двигатель
(Б. Шкловский).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
цель – сделать так, что жидкое или газообразное вещество
или субстанция А2 перестали находиться в месте А4, где их
присутствие нежелательно (СОВ – выкачать): качать жид-
кость из легких, качать нечистоты из выгребных ям; Все к
помпам, нужно срочно качать воду, иначе судно пойдет ко
дну!; Когда началось техно, мне показалось, что к голове мо-
ей приладили насос, но воздух качают не туда, […] а оттуда
(В. Капустина).
3. Сдвинутые употребления применительно к растениям в
роли А1: Растения качают влагу из глубины почвы.
4. Образные употребления применительно к деньгам в роли
А2: качать из родителей деньги; До следующих выборов мож-
но будет продолжать грабить страну и качать деньги за
границу (А. Брежнев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать нефть.
А3 • ТВОР: качать (воду) насосом.

• с помощью ТВОР: качать (воздух) с помощью мехов.
А4 • из РОД: качать нефть из скважины.
А5 • в ВИН: качать (воздух) в горн (с помощью мехов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Качать воздух <кислород, бензин>; ка-
чать мед; качать (воду) из колодца <из реки, из пруда, из
скважины, из бочки>; качать помпой, качать с помощью мо-
тора, качать (воздух) мехами; качать воду на колонке; качать
воду для бани <для тушения пожара>.

Колодезный насос, как видно, засорился, и Тане с каж-
дым днем становилось все труднее качать воду (А. Муса-
тов). Немцы срочно доставили на самолете длинные шланги,
протянули их от самого Днепра […] и стали качать воду
мощными насосами (А. Кузнецов). Взяв веревку, он стал ка-
чать воздух в горн (А. Платонов). Александра стала качать
искрящуюся на солнце воду из глубины, а парень […] мылся
(В. Михальский). Внеочередное солнечное затмение было вы-
звано горением нефтяных колодцев. Из которых местные
жители качали «бензуху» – нефтеконденсат (Г. Садулаев).
Раньше-то эта Валя в колхозе городского типа жила, в ас-
сенизации работала, вот... – Это навоз по полям кидать
или дерьмо из ям качать? – уточнила другая (М. Гигола-
швили).
СИН: выкачивать, накачивать, нагнетать.
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качать 2.3, СОВ несобств. скачать; разг. перен.
Качать фильмы; качать музыку с ютуба на компьютер <на
usb-накопитель>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 из А3 на А4 ‘Человек А1 записы-
вает информацию А2, взятую из устройства или интернет-
ресурса А3, на электронное устройство А4 – как бы качает 2.1
информацию из А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать электронные книги.
А3 • из РОД: качать из интернета.

• с РОД: качать с «ВКонтакте».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Качать игры <контент, приложения, фо-
тографии>; качать на плеер <на телефон>, качать на ян-
декс-диск <на жесткий диск, на диск C, на флешку, на теле-
фон>; качать с торрента <с яндекс-диска>; качать с сайта
<с ВК, с саундклауд, с инстаграмма, с приложения>; качать с
телефона <ноутбука>; качать в формате mp3; качать через
торренты; качать бесплатно.

Лучше качать через торренты, – жарко говорил он [па-
па], – хотя при нынешних скоростях уже без разницы (А. Жва-
левский, Е. Пастернак). «Комсомолка» проверила десяток наи-
более популярных порталов, откуда народ нахаляву качает
музыку, кино и книги – ни один из них закрыт не был («Комсо-
мольская правда», 2013). Причем, что интересно, на другие
форумы заходить можно, только на этот нельзя. Не знаю, с
чем это связано. Также нельзя качать книги и музыку (Новый
регион 2, 2006).
СИН: скачивать, перекачивать, записывать; АНА: копиро-
вать.
качать 2.4, СОВ несобств. накачать; обиходн.
Качать колесо компрессором; качать автомобильным насо-
сом надувной матрас; Она принялась качать сдувшееся колесо
велосипеда.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 с помощью А3 ‘Человек А1, ис-
пользуя насос или другое подобное устройство А3, делает
так, что объект А2 наполняется воздухом, что необходимо для
использования А2 по назначению’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать шину.
А3 • ТВОР: качать ручным насосом.
СИН: накачивать, подкачивать.
качать 2.5, СОВ несобств. накачать; разг. или спец. перен.
Качать мышцы; качать ноги <голени>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Человек А1 регулярно выпол-
няет различные физические упражнения с целью увеличить
мышцы А2 или мышцы на части тела А2 – как бы качая 2.4
их’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: качать бицепсы.

Вова […] бегал, качал бицепсы (А. Терехов). Я часами смот-
рела футбол и записалась в спортзал, где монотонно качала
мускулы (Н. Щербак). Главное, про шею не забывай. Тонкая
она у тебя, точно палец. […] Становишься в борцовский мо-
стик, головой уперся, и вниз-вверх, пока не устанешь. Каж-
дый день качай (М. Елизаров).
АНА: тренировать; КОНВ: качаться; ДЕР: подкачать; пере-
качать.
качать 3

Качать ногой <ступней>; качать головой; Птица качнула
хвостом.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Существо А1 ритмично двигает
частью А2 тела, которая обычно не имеет опоры и может сво-
бодно двигаться, то в одну сторону, то в противоположную’
[обычно о голове, бедрах или ноге человека].

1. Сочетание качать ногой обычно описывает ситуацию,
когда человек сидит, положив одну ногу на другую, и ритмич-
но двигает нижней частью той ноги, которая находится на
весу: Сядет на стул, ногу на ногу положит, ногой качает, а
брючина почему-то всегда у него задирается и белье видно
голубое (Ю. Трифонов); Воспитательница (или учительница?)
ножкой качает и книжку почитывает, на детишек почти не
поглядывая, создавая иллюзию свободы игр и развития (Т. Ки-
гим).
2. Метонимические употребления с названиями объектов, за-
крепленных одним концом на части тела, которой двигает А1,
в роли А2: качать туфлей; Местность там чудовищная, –
качая бородой и разглаживая ладонями толстые колени, рас-
суждал Фритьоф (А. Иличевский); Он поклонился, качнув
перьями на шляпе; Петух клевал зерно, качая гребнем; От-
вернулся, качнув темными локонами (В. Маканин); Все будет
хорошо! – уверенно качнула шиньоном официантка (М. Гиго-
лашвили).
3. Сочетание качать головой обозначает жест, который чаще
всего означает одобрение или согласие, а также выражает раз-
личные эмоции: одобрительно качать головой; сокрушенно
качать головой; Есть о чем говорить! – Есть, брат, есть! –
серьезно качнул головой Роман (Ю. Домбровский).
4. Образные употребления применительно к транспортному
средству, перемещающемуся по воздуху, в роли А1: Самолет
<аэроплан> качает крылом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: качать задом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Задумчиво <печально, устало, укоризнен-
но, понимающе, удивленно, лукаво, внушительно> качать го-
ловой; отрицательно качать головой; слабо <еле заметно,
незаметно, чуть> качнуть (головой); плавно <ритмично> ка-
чать (рукой), призывно качать (бедрами); качать (головой) в
такт (музыке).

Петька умолк, сокрушенно качая головой (В. Белоусова).
По деревянной винтовой лесенке она повела Кирилла на вто-
рой этаж, профессионально качая задом (А. Иванов). Только
береза вокруг да малина, нарядные елки сыпят изумрудными
лучиками, трясогузки качают хвостами (И. Краева). Девуш-
ка чуть качнула ступней, а потом, не скрывая брезгливости,
ответила: – Первый раз слышу (Е. Сухов). И в ответ ему
словно бы засмеялась Птица, качнув несколько раз клювом
(В. Пелевин). Роман кинул взгляд на Сташиса, который едва
заметно качнул головой: не объясняй ничего (А. Маринина).
СИН: покачивать, мотать (головой), болтать (ногами);
АНА: махать; вертеть, крутить; двигать, шевелить; ви-
лять; кивать.
качать 4.1, часто БЕЗЛ.
Волны качают баркас; Прибой качает у берега всякий мусор;
Ветер качает стебли трав <деревья>; Ветром качнуло зана-
вески; Волна от катера дошла до берега, и лодки у причала
резко качнуло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает А2 ‘Природное явление А1 воздей-
ствует на объект А2, часто закрепленный с одного конца, так,
что объект А2 или его незакрепленная часть движется то в
одну сторону, то в противоположную’.

Образные употребления: По крайней мере, еще минут со-
рок ее будет качать на волнах нашей юности (Д. Рубина).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер качает (ветки деревьев) [А1 обычно ветер

или волны].
• ТВОР: (Кабину) качало ветром [А1 обычно ветер или

волны].
• на ПР: (Лодку) качало на волнах.

А2 • ВИН: качать ветки деревьев.
Печигин чувствовал вечерний ветер, качающий верхи

крон, на своем лице (Е. Чижов). Бурьян мерно качало вет-
ром (Б. Житков). Легкий сквозняк качал белую короткую за-
навеску на окне (И. Богатырева). Качайте меня, волны, какие
вы ласковые, как с вами хорошо... – повторяю я очень долго
(С. Ястребов). Льдина, судя по всему, была довольно большая –
ее почти не качало на волнах (А. Берсенева). Понизу прошел
обрывок бриза и качнул прядь на виске (А. Иличевский).
СИН: покачивать, раскачивать; КОНВ: качаться.
качать 4.2, БЕЗЛ.
Дул ветер, и довольно сильно качало; На палубе сильно качало;
В тамбуре всегда качает сильнее, чем в вагоне; Хвостовой ва-
гон качало из стороны в сторону; Водитель резко затормозил,
и автобус качнуло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает ‘Транспортное средство А1, переме-
щаясь в своем основном направлении, наклоняется то в одну
сторону, то в противоположную, часто из-за волн или неров-
ной дороги, и это ощущают люди, которые находятся внутри
А1 в его части А2, вследствие чего они могут испытывать
неприятные ощущения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Теплоход качало [А1 обычно корабли].
А2 • ГДЕ: В трюме качает (сильней, чем на палубе).

А1 и А2 не могут выражаться одновременно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного <сильно, страшно> качало; Ва-
гон <корабль, поезд, кабину, траулер, тягач, уазик> качало;
На палубе почти не качало; С утра сильно качало.

Пароход «Геркулес» шел в Кронштадт. […] Солнце сади-
лось в тучи, качало несильно (Ю. Давыдов). И плохая была
дорога. Вагоны сильно качало (А. Жигулин). Автобус мота-
ло, качало […], было впечатление морского шторма, подка-
тывало от живота к горлу (Ф. Горенштейн). Андрей сидел
неудобно, тягач качало, он все время пытался ухватиться за
какие-то рычажки (В. Ремизов). В туалете качает, но Теп-
лому весело даже это (М. Кучерская). Поезд в этот момент
качнуло, и Дима тяжело повалился на заплеванный бурый пол
(А. Старобинец).
КОНВ: укачивать; ДЕР: качка; морская болезнь.
качать 4.3, БЕЗЛ.
От слабости его качало; Их качало из стороны в сторону от
голода; Он почувствовал головокружение, и его качнуло.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качает от А2 ‘Вследствие плохого физи-
ческого состояния А2 стоящему или идущему существу А1
трудно сохранять равновесие, из-за чего его корпус непроиз-
вольно наклоняется то в одну сторону, то в противополож-
ную’.

Расширенное употребление в форме СОВ применительно к
ситуациям, когда неспособность существа А1 сохранять рав-
новесие вызвана неравномерностью движения транспортного
средства, а также неустойчивостью поверхности, на которую
опирается А1: Палуба накренилась <автобус затормозил>,
и меня качнуло вперед; Сторожев резко затормозил, их рез-
ко качнуло вперед. – Приехали! (А. Слаповский); А потом
меня качнуло еще раз, и по тошнотворному исчезновению тя-
жести я догадался, что лечу в самолете, который ухнул в
воздушную яму (В. Пелевин).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Меня качало.
А2 • от РОД: качало от усталости.

Ноги буфетчика подкашивались, его сильно качало (А. Но-
виков-Прибой). Я боялась смотреть в ту сторону... ...шла, и
меня качало... Отовсюду слышалось: «Помогите! Помогите!»
(С. Алексиевич). Папа мой говорил: «Пей сколько хочешь, но
если с утра тебя качает, под глазами мешки и разит перега-
ром за версту – ты не интеллигент» (Е. Горац). Ты не полков-
ник, ты пьянь позорная! – Ах так! Полковник размахнулся и
ударил старшину по щеке. Пощечина получилась несильной,
потому что его качало из стороны в сторону (Д. Корецкий).
Они шли долго. Юджина качало, он то и дело хватался за
стены (Н. Желунов). Ее слегка качнуло, хотя выпили они в
тот вечер не так уж много (Е. Чижов).
СИН: шатать; АНА: повести [Его повело вбок]; КОНВ: ка-
чаться
◊ А1 качает права ‘Человек А1 обвиняет другого человека в
том, что тот делает по отношению к нему то, чего он, по мне-
нию А1, не имеет права делать, и требует, чтобы он изменил
свое поведение’: Мне вернули форму с отказом, и я немед-
ленно побежал к начальству качать права (Д. Шляпентох);
Однажды громадный «ЗИЛ» очередного высокого гостя из
страны СНГ […] снес несколько ларьков, которыми владели
торговцы-азербайджанцы. Кто-то из возмущенных хозяев
торговых точек пытался было «качать права» (Б. Грищенко).
[Т. К.]

КАЧА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ качнуться
кроме 3 и 4.

качаться 1 ‘перемещаться из стороны в сторону под действием

внешнего фактора’: Деревья качаются на ветру.

качаться 2.1 ‘пошатываться’: Он стоял, качаясь от слабости <от

голода>.

качаться 2.2 ‘кататься, используя специальное приспособление’:

качаться в кресле-качалке <в гамаке, на качелях>.

качаться 3 ‘шататься’: Зуб шатается.

качаться 4, разг. перен. ‘тренироваться с целью увеличить мыш-

цы’: Арнольд Шварценеггер начал качаться в 14 лет.

качаться 1

Деревья качаются на ветру; Белье качается на веревке; Голов-
ка цветка качалась на тонком стебельке; Корабль качается
на волне; Качели качаются с противным скрипом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качается на А2 от А3 ‘Под воздействием фак-
тора А3 объект А1, один конец которого обычно прикреплен
к объекту А2 или опирается на поверхность А2, двигается то
в одну сторону, то в противоположную’.

1. Свинутые употребления применительно к субстанции,
частицы которой перемещаются то в одну сторону, то в про-
тивоположную, в роли А1: Стакан стоял на зеленом сукне, и
вода в нем качалась (И. Грекова).
2. Сдвинутые употребления применительно к зрительным
ощущениям человека, которому из-за ненормального внут-
реннего состояния кажется, что объект наклоняется то в од-
ну сторону, то в противоположную, тогда как на самом деле
он неподвижен: Все качалось перед глазами; Горы качались
передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изне-
можение (И. Ефремов); Бутылка опустела наполовину, Марк
порозовел. Комната слегка качалась (Слава Сэ).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Маятник качается.
А2 • на ПР: качаться на веревке.

• в ПР: (Сережки) качаются в ушах.
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А3 • на ПР: качаться на ветру [А3 – ветер].
• от РОД: (Кусты) качаются от ветра [А3 – ветер].
• под ТВОР: качаться под ветром.
• при ПР: При ходьбе (сережки у нее в ушах) качались

[А3 – движение].
Возможно совмещение А2 и А3 в сочетаниях типа качать-

ся на воде <на волнах>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно <быстро, плавно, мерно> ка-
чаться; слегка <чуть заметно, тихо, сильно> качаться; ка-
чаться из стороны в сторону <влево-вправо, туда-сюда,
ввепх-вниз>; качаться в такт; качаться на ветке <на де-
реве>, качаться на привязи <на якоре>; (Фонарь) качается в
руках; (Перья) качаются на голове; (Повешенный) качается в
петле; (Мостик) качается под ногами; (Петля) качается под
потолком; качаться от движения <от тряски>, качаться
при движении <при наклонах>; Ветки <стебли, стволы, шиш-
ки> качаются; Трава качается; Люстра <лампа> качается;
Палуба <лестница, мостик> качается; Люлька <гамак> ка-
чается; Чаши весов качаются; Тени качаются; (В воде) кача-
ется отражение; Волна качается.

Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград
(К. Паустовский). Голубой вагон бежит, качается, / Скорый
поезд набирает ход (Э. Успенский). С верхней полки торчала
крошечная детская ножка, обтянутая белым носком, кото-
рая чуть качалась в такт вагону (В. Пелевин). У тебя, навер-
ное, уже отросли длинные волосы, и ты убираешь их за левое
ухо, в котором качается монета (Д. Рубина). Юноша катит
тележку, на которой качается огромный штабель коробок,
утыканных фиолетовыми печатями (К. Букша). Бальча прика-
зал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая
сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по
дороге между Дире-Дауа и Хараром (Л. Гумилев).
СИН: раскачиваться, покачиваться, колыхаться, колебаться;
АНА: трястись, болтаться, дрожать; ходить [пол ходит
под ногами]; уходить из-под ног; КОНВ: качать.
качаться 2.1

Стоять, качаясь от слабости <от голода>; Теленок качал-
ся на тонких ножках; Путники шли, качаясь от ветра; Он
выпил бутылку водки и, слегка качаясь, встал из-за стола.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качается на А2 от А3 ‘Вследствие воздей-
ствия внешнего фактора или плохого физического состояния
А3 стоящему или идущему существу А1, которое опирается
на часть тела А2, трудно сохранять равновесие, из-за чего его
корпус непроизвольно наклоняется то в одну сторону, то в
противоположную’.

1. Метонимические употребления с названиям причин, вы-
зывающих плохое состояние, в роли А2: Он шел, качаясь от
выпитого <от высокой температуры, от жара, от головной
боли, от страха>.
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, ко-
гда существо А1 не осознает происходящего – обычно вслед-
ствие того, что находится в состоянии внутренней сосредото-
ченности, гипноза, транса и пр. – и вследствие этого совер-
шает непроизвольные движения корпусом: Кобра качается
в такт музыке; Старуха качалась из стороны в сторону и
повторяла слова молитвы; У стены тоже стояли люди в
широкополых шляпах. И тоже быстро, машинально перели-
стывали страницы книги и, что-то шепча скороговоркой,
размеренно качались (Д. Шляпентох).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ПР: (стоять), качаясь на одной ноге.
А3 • от РОД: качаться от усталости.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Слегка <немного, заметно> качаться;
мерно <размеренно> качаться; качаться на ходу; качаться из
стороны в сторону <вверх-вниз, вперед-назад, туда-сюда, вле-
во-вправо>качаться с носков на пятки; (стоять), качаясь на
пятках <на носках>, качаться на неверных <нетвердых> но-
гах; качаться от горя <от волнения>; сидеть <привстать>,
качаясь.

Он поднялся и некоторое время качался на неверных ногах,
восстанавливая равновесие (М. Бару). [Воробей] стоит на
лапках, качается, хвостом сам себе равновесие помогает дер-
жать и от удивления прийти в себя никак не может (В. Мед-
ведев). Слой под ногами у Митраши становился все тоньше
и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хо-
рошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко
вокруг, он все шел и шел вперед (М. Пришвин). Идет бычок,
качается, вздыхает на ходу (А. Барто). С того берега реки
могло в наступающих сумерках привидеться, будто это боль-
шой птенец какой-то чудной птицы выпал из гнезда и теперь
силится взлететь, качаясь на куцых палках ножек (А. Олей-
ников). Мужчина, нетрезвый, как ртуть, бежал через дорогу.
[…] Он то замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле,
мчался автомобилю наперерез (С. Довлатов).
СИН: пошатываться, шататься, покачиваться; АНА: балан-
сировать; КОНВ: качать [Его качало от слабости].
качаться 2.2

Качаться в кресле-качалке <на качелях, на трапеции>; В дет-
стве мы любили качаться на качелях стоя; Не качайся на
стуле, упадешь!; Мальчишки нашли поваленное дерево и при-
нялись качаться на нем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качается на А2 ‘Существо А1, находясь на
объекте или специальном приспособлении А2 в положении А3
или держась за А2 частью тела А3, совершает короткие ритмич-
ные движения с целью привести А2 в движение, в результате
чего А2 ритмично движется вместе с ним то в одну сторону, то
в противоположную; А1 делает это для того, чтобы получить
удовольствие от нахождения на таком движущемся объекте’.

1. Расширенные употребления применительно к ситуации
занятия спортом: качаться на турнике.
2. Сдвинутые употребления в сочетании качаться на волнах
применительно к ситуации, когда человек А1 перемещается
благодаря движению объекта А2, которое происходит без уча-
стия А1, так что усилия А1 направлены только на то, чтобы
удерживаться на поверхности А2.
3. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
человек совершает ритмичные движения корпусом в процессе
танца: качаться в танце; Девушка плавно качалась в такт
музыке; Рядом с этой девушкой ему уютно, он качается в
танце, как на волне (В. Распутин); Сергей неловко качался из
стороны в сторону, не понимая, положить ей руку на талию
или на попу (Н. Щербак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: качаться в гамаке.

• на ПР: качаться на качелях.
А3 • на ПР: качаться на руках.

• КАК: качаться стоя <на ногах, вниз головой>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Качаться на канате <на тарзанке, на
лианах, на перекладине>, качаться на лошадке-качалке <в
гамаке>, качаться на кресле <на табурете>; качаться сидя,
качаться, зацепившись ногами за перекладину; качаться, как
на качелях.

В кресле вольготно расположился плотный парень лет
двадцати пяти. […] Он качался в нем как в качалке, и кресло
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постукивало сломанной ногой – тук-тук... тук-тук (А. Во-
лос). Сестры Кузнецовы качались в гамаке или делали вид,
что собирают землянику, а отец с матерью сидели на пле-
де меж сосен и смотрели друг на друга (А. Рыбаков). Таню-
ша редко видела тетю Лиду. Обычно она ее замечала, ко-
гда качалась на качелях около дома (М. Трауб). Когда ты
качаешься на качелях, ты каждый раз делаешь крохотное
усилие в верхней точке, и в результате они взлетают все
выше и выше (В. Пелевин). Один [котенок] по луже бьет
лапами – брызги летят. Мишке это нравится. Другой на
калину залез, качается, как на качелях (Е. Чарушин). Ино-
гда [я присаживался] на скамейке подле смородинного куста,
[…] глядя на широкую гладь пруда, мерцавшего между де-
рев, и на зимородка, качавшегося на низкой ветке (Р. Шмара-
ков).
АНА: кататься; ДЕР: кресло-качалка, лошадка-качалка; рас-
качаться.
качаться 3

Стол <табурет> качается; Зуб качается; Камень качается;
Осторожно, лестница качается; Нужно укрепить столб, а
то он качается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качается ‘Объект А1, который должен быть
неподвижным, при физическом воздействии на него незначи-
тельно двигается и из-за этого обычно плохо выполняет свою
функцию’.

Встаньте-ка вон на тот камень, а то этот качается
(К. Букша). Она положила на подоконник широкую деревян-
ную доску, проверила, чтобы аквариум не качался (М. Аром-
штам). И сидим мы под орешиной за столом, что так и кача-
ется уже лет сорок, – сколько супов-супчиков за ним выхле-
бано! (Д. Рубина).
СИН: шататься; ДЕР: шаткий, спец. живой [камень].
качаться 4, разг. перен.
Вечером мы идем в спортзал качаться; Арнольд Шварце-
неггер начал качаться в 14 лет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 качается ‘Человек А1 регулярно выполняет
различные физические упражнения с целью увеличить свои
мышцы – как бы накачать их, как это делают с помощью на-
соса’.

Муродали с Юркой прошли вдоль недлинного ряда скрипу-
чих тренажеров и остановились в центре зала, однако креп-
кие парни не сразу перестали «качаться» (А. Геласимов). Я не
страшный. Я красивый, – чуть с обидой отвечает мне […]
Шурик. – Я просто тут в зале качаюсь. Я и пацаны (И. Со-
ломатина). Некоторые с утра вниз бегут, в общий зал, где
шахматы, шашки и пинг-понг. Или в спортзале качаются
(М. Гиголашвили).
СИН: заниматься бодибилдингом, заниматься фитнесом;
АНА: тренироваться; ДЕР: бодибилдинг, культуризм; разг.
качок, бодибилдер, культурист; накачаться, перекачаться.
[Т. К.]

КАЧЕ́ЛИ, СУЩ; МН; -ей.
Качаться на качелях; спрыгнуть с качелей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сооружение, предназначенное для того, чтобы
качаться на нем и получать от этого удовольствие, обычно
состоящее из пары или двух пар вертикальных опор, соеди-
ненных сверху перекладиной, к которой подвешено сиденье,
которое в результате механического воздействия на него мо-
жет перемещаться по дуге вперед-назад’.

Сдвинутые употребления применительно к качелям-балан-
сирам, которые представляют собой бревно или длинный стер-
жень с двумя сиденьями по краям, расположенный горизон-

тально, середина которого укреплена на вертикальной опоре,
а концы могут перемещаться по дуге вверх-вниз.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Садовые качели, дачные качели, уличные
<комнатные> качели; железные <деревянные, пластиковые>
качели; двухместные качели; механические <электронные>
качели; подвесные качели; детские <взрослые> качели; ста-
рые <новые, сломанные, ржавые, скрипучие, облупившиеся>
качели; качели-лодочки [качели для двоих с сидением в форме
лодки, в которых два человека располагаются один напротив
другого], качели-гнездо [качели с сидением в форме гнезда], ка-
чели-балансиры, качели-шезлонги, качели-гамаки, качели-кару-
сели, качели-вертелки; подвесить качели, сесть <взобраться>
на качели, слезть с качелей, раскачивать качели, раскачать-
ся на качелях, остановить качели, упасть с качелей; Качели
качаются; Качели скрипят.

Дом стоял в низине, а на лысом бугре надрывно визжали
качели (А. Волос). Он [Роман] отвлекся на стройную девуш-
ку в бейсболке и огромных темных очках, которая сидела на
качелях, держа в одной руке книгу, в другой – сигарету (А. Ма-
ринина). Рядом с пещерой две высоченные сухощавые акации
с прибитой между ними перекладиной и двумя толстыми
веревками, к которым внизу узлами накрепко привязана доска.
На этих качелях можно раскачаться до самой крыши (З. Си-
нявская). Вот у меня, например, был случай, под качели упала.
Здоровые такие качели, на шесть человек, там спинка бы-
ла проломлена, я и упала (Е. Завершнева). По снегу тянулась
цепочка девочкиных следов, с легким железным скрипом кача-
лись качели (М. Кучерская). Публичный успех – как качели. При
умелом использовании подбрасывает вверх, а промешкаешь,
не так повернешься – и трахнет по темечку (О. Новикова).
АНА: карусели; качалка; гамак. [Т. К.]

КА́ЧЕСТВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
качественный 1

Использование цветовой гаммы для качественной оценки кон-
тролируемых параметров; Прежде чем давать количествен-
ные оценки, нужно попытаться сделать качественный ана-
лиз объекта.
ЗНАЧЕНИЕ. От качество 1.2.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Качественный состав, качественные ха-
рактеристики <параметры, свойства, показатели>; каче-
ственные особенности <различия>, качественное своеобра-
зие; качественная сторона (производства); качественная
определенность (процесса); качественный рост <скачок>,
качественное улучшение <изменение, совершенствование, об-
новление>; поднять качественный уровень (продукции); обла-
дать преимуществом в качественном отношении; Изменения
носят качественный характер.

Государственный лесной кадастр содержит сведения об
экологических, экономических и иных количественных и ка-
чественных характеристиках лесного фонда («Лесное хо-
зяйство», 2004). На наиболее мощном и в количественном,
и в качественном отношении составе флота настаивал слу-
живший до лета 1721 года в шведском флоте вице-адмирал
Вильстер («Родина», 1996). Мы предположили, что тревож-
ность, проявляемая учащимися на первом курсе, имеет различ-
ное качественное содержание («Вопросы психологии», 2004).
Время не существовало для сознания безотносительно к то-
му, что происходит во времени […]. Отсюда качественная
определенность времени, которое могло быть «добрым» и
«дурным», сакральным и мирским (А. Гуревич). Обмен живого
организма энергией, веществом и информацией с окружаю-
щей средой приводит к внутренним структурным и функ-



КАЧЕСТВЕННЫЙ 144 КАЧЕСТВО.................................................................................................................................................................

циональным изменениям, переходу из одного качественного
состояния в другое (В. Горбачев). Имеет смысл прежде всего
обратить внимание не на количественные показатели, а на
качественные изменения структуры потребления информа-
ции (А. Носик).
СИН: спец. квалитативный; АНТ: количественный; ДЕР: ка-
чественно (отличный от чего-л.).
качественный 2

Качественная работа строителей; качественный словарь;
качественный специалист.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Соответствующий норме объектов или явлений
данного типа’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наиболее качественный, самый каче-
ственный; качественная продукция <мебель>, качественное
сырье; качественное жилье, качественное оборудование; каче-
ственный товар <продукт>; качественное кино; качествен-
ное обслуживание, качественный сервис, качественное обра-
зование, качественная подготовка специалистов, качествен-
ное выполнение (ремонта).

Оказалось, что […] англичане скупали наши наручные ча-
сы. Затем они вынимали механизмы […], выбрасывали корпу-
са, механизмы разбирали, промывали в качественных маслах,
собирали вновь, вставляли в свои корпуса и продавали под
своей маркой «Seconda» (А. Козлов). Именно тусующаяся мо-
лодежь – один из наиболее перспективных рынков сбыта для
качественных алкогольных напитков («Бизнес-журнал», 2003).
Если сегодня купить землю на рыночных условиях, возвести на
ней качественное здание и сдать в аренду, то его доходность
редко будет превышать пятнадцать процентов («Эксперт»,
2004). Было время, когда мы жаловались на отсутствие дебю-
тов, потом на отсутствие качественных дебютов («Экран и
сцена», 2004). Ни о какой качественной подготовке современ-
ных специалистов речи уже идти не будет («Итоги», 2003).
СИН: хороший, высококачественный, первоклассный, перво-
сортный, первостатейный; АНА: отличный; отменный; доб-
ротный; доброкачественный; кондиционный; квалифициро-
ванный; неплохой, подходящий, сленг крутой; фирменный, ма-
рочный; АНТ: некачественный, плохой; ДЕР: качественность
(исполнения); качественно (сделать ремонт).
◊ лингв. качественное прилагательное ‘прилагательное, обо-
значающее такое качество предмета, которое может проявлять-
ся с разной степенью интенсивности’: Только качественные
прилагательные могут иметь наряду с полными также и
краткие формы (умный – умен; образован, образованна, обра-
зованно, образованны) (М. Панов). [М. Г.]

КА́ЧЕСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а; МН неупотр., кроме 1.1.
качество 1.1 ‘свойство’: качества лидера.

качество 1.2, филос. ‘характеристика объекта по внутренне прису-

щим признакам’: переход количества в качество.

качество 2.1 ‘уровень соответствия норме’: ужасное качество зву-

ка.

качество 2.2 ‘высокое качество 2.1’: бороться за качество.

качество 2.3, шахм. ‘преимущество в ценности шахматных фигур’:

пожертвовать качество.

качество 1.1, часто в форме МН.
Иметь качества настоящего полководца <хорошей няни>;
Арабские кони обладают редким сочетанием качеств – вы-
носливостью и быстроногостью; Геленджик обладает всеми
качествами курорта высшей категории; У этого сорта огур-
цов есть ценное качество – морозостойкость.
ЗНАЧЕНИЕ. Качество А1 ‘Свойство А2 объекта или явления
А1, обычно высоко оцениваемое’.

Метонимические употребления применительно к аспекту
объекта или явления, характеризуемому качеством, в роли
А2: вкусовые качества (блюда), профессиональные качества
(человека), посевные качества (семян).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: качества этого человека.

• ПРИТЯЖ: твое (лучшее) качество.
• КАКОЕ: (лучшее) отцовское качество.

А2 • РОД: качества лидера; качество благородства.
• КАКИЕ: лидерские качества [только с формой МН].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нужное <необходимое> качество; важ-
ное <главное, основное> качество; редкое <ценное, драгоцен-
ное> качество, уникальное качество [см. тж 2.1]; разнооб-
разные качества; хорошие качества, положительные <от-
рицательные> качества; врожденные <приобретенные> ка-
чества; человеческие <нравственные, моральные, душевные,
волевые> качества, физические качества, деловые качества,
боевые качества (оружия), аэродинамические качества (са-
молета); личные <личностные>качества; качества личности
<характера>, качества ума <души>; иметь качества, обла-
дать качествами; развивать <воспитывать, приобретать>
качества, терять качество; ценить в ком-л. такие качества,
как доброта и честность, ненавидеть в людях такие каче-
ства, как глупость и трусость.

Наделенный качествами высочайшего благородства, по-
литической честностью, а также значительной долей на-
ивности, он [Бухарин] не смог в то время понять истин-
ных намерений Сталина (А. Ларина). Знаешь, я думаю, что
человеческие качества, простые человеческие качества –
честность, в первую очередь, перед самим собой, независи-
мость, порядочность, в конце концов, – они важнее всех по-
литических рейтингов и всего остального (А. Белозеров).
Не хватает силы воли, веры в свои возможности, нако-
нец, мешает просто инертность – мое самое отрицатель-
ное качество характера (О. Эйхенбаум). Для меня было
бы страшно огорчительно разувериться в твоих качествах
мужской порядочности (М. Шолохов). Современная техно-
логия порошковой окраски эмалями гарантирует замечатель-
ный внешний вид и отличные эксплуатационные качества
изделий («Сад своими руками», 2002). Такие хозяйства бу-
дут […] постепенно превращаться вначале в мелкотовар-
ные, а затем и в товарные хозяйства. Они окончатель-
но утратят качество подсобных и превратятся в основ-
ные хозяйства сельских подворий («Вопросы статистики»,
2004).
СИН: свойство, признак, черта, характеристика; АНА: осо-
бенность; вариант; тип; характер.
качество 1.2, филос.
Категории количества и качества; переход в новое качество;
закон перехода количества в качество и обратно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Система наиболее важных свойств любого объ-
екта, отличающих его от других объектов’.

Качество мыслится Аристотелем как всеобщее, правда,
еще неопределенное (С. Неретина, А. Огурцов). Напомню сло-
ва К. Маркса: «Что является предпосылкой всего лишь ко-
личественного различия вещей? Одинаковость их качества»
(«Горизонт», 1989).
АНА: количество; ДЕР: качественный.
качество 2.1

Качество пищи; оценить качество знаний; Качество работы
не удовлетворило руководителя проекта.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-е качество А1 ‘Степень А2 соответствия
свойств объекта или явления А1 норме’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: качество сыра.
А2 • КАКОЕ: превосходное <отличное> качество.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошее <высокое, великолепное, без-
упречное, отменное> качество, уникальное качество [см. тж
1.1], европейское качество, надлежащее качество, среднее
<приемлемое> качество, плохое <низкое, неудовлетворитель-
ное, дурное> качество, сомнительное качество; качество и ко-
личество; качество вина <мяса, табака, топлива>, качество
поверхности, качество бумаги <ткани, пряжи>, качество
зерна <семян>, качество продуктов <продукции>; качество
товаров <услуг>; качество звука <звучания>; качество полу-
чаемых результатов; качество образования <обучения>, ка-
чество планирования <обслуживания>, качество экспертизы
<обработки, шлифовки, заточки, сборки, ремонта>, качество
изображения <телевизионной картинки, снимков>; качество
жизни, качество сна; эталон качества; соотношение цена-ка-
чество; показатель качества (воды в реке); требования к каче-
ству; проверить качество; улучшить <повысить> качество;
отличаться от чего-л. по качеству <качеством>, превосхо-
дить что-л. по качеству <качеством>, уступать чему-л. по
качеству <качеством>; Качество чего-л. повысилось <улуч-
шилось, возросло>, Качество чего-л. снизилось <ухудшилось,
упало>.

Но я рассматривал... не качество живописи, а женщину
(Е. Гришковец). У него в районе жили близкие родственни-
ки, и раз в месяц Кямал привозил полную машину небывалых
по качеству и количеству продуктов: домашнее вино, битые
индюки и поросята, фрукты, зевающие, еще живые осет-
ры (В. Токарева). Быстрое снижение качества окружающей
среды обострило проблему сохранения генофонда человека
(«Вестник РАН», 2004). Возможно, тебе не повезло с мас-
лом: оно попалось низкого качества («Даша», 2004). Есть
претензии к качеству сборки, комплектующим, предпродаж-
ной подготовке, уровню сервиса («За рулем», 2003). Качество
воды – характеристика состава и свойств воды, определяю-
щая пригодность ее для конкретных видов водопользования и
водопотребления («Геоинформатика», 2004).
СИН: уровень, марка [вино высшей марки]; АНА: показатель;
проба [золото высокой пробы]; (хорошая <плохая>) выделка.
качество 2.2

Борьба за качество продукции; Фирма гарантирует качество
своего товара.
ЗНАЧЕНИЕ. Качество А1 ‘Хорошее качество 2.1 объекта или
явления А1’.

Используется в составе сочетания знак качества (Государ-
ственный знак качества СССР, российский Знак качества),
обозначающего знак, который ставится на продукцию высоко-
го качества: [Сыр «Российский»] ежегодно получал Золотую
медаль на профессиональных Всесоюзных смотрах и имел
престижный «Знак качества» («Аграрный журнал», 2002);
сочетание используется также образно: своеобразный знак
качества, своего рода знак качества; Чтобы кино было музы-
кальным – нужны в титрах Геннадий Гладков и Юлий Ким.
И это уже знак качества (А. Сурикова); Разве звания, медали
и прочая сопутствующая литературному процессу мишура
могут стать знаками качества или свидетельствами наличия
литературного вкуса? («Волга», 2015).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (поддерживать) качество образования.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Славиться качеством; брать качеством;
ценить качество; обеспечивать качество; подтвердить каче-
ство своей продукции.

Продавец гарантирует качество и комплектность постав-
ляемого оборудования (Договор на поставку оборудования,
2003). К сожалению, сегодня уровень доверия потребителей к
качеству и безопасности продуктов питания не столь высок,
как прежде («Поиск», 2003). Я хочу верить, что нашим де-
визом еще на долгие годы станут слова – «Азарт, качество,
разум» («Московский комсомолец» в Сыктывкаре, 2003). Это
основные документы, призванные обеспечить качество ока-
зания медицинской помощи («Комсомольская правда», 2014).
Маркетологи осваивают лишь экстенсивные методы привле-
чения покупателей. То есть берут не качеством обслужива-
ния […], а распространением информации среди большого
числа потенциальных покупателей («Бизнес-журнал», 2004).
СИН: качественность, книжн. достоинства; АНА: книжн.
уходящ. добродетели; ДЕР: качественный.
качество 2.3, шахм.
Преимущество в качестве; Черные снова без качества.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Разница в ценности в пользу тяжелой фигуры
по сравнению с легкой’ [тяжелой фигурой считается ладья, а
легкими – слон и конь].

Метонимические употребления в словосочетаниях жерт-
вовать качество, терять качество, выигрывать качество
применительно к ходу, в результате которого игрок отдает тя-
желую фигуру за легкую или выигрывает тяжелую фигуру,
отдав легкую.

Бывают ситуации, когда жертва качества осуществляет-
ся в такой форме, что кажется обычным «зевком» (М. Ма-
рин). После новой форсированной серии ходов белые отыграли
фигуру и даже остались с качеством за пешку (И. Кан).
◊ в качестве кого-л. <чего-л.> ‘в роли кого-л. <чего-л.>’:
выступить в новом качестве <в качестве свидетеля>, ра-
ботать в качестве водителя, участвовать в чем-л. <при-
сутствовать где-л.> в качестве наблюдателя, использовать
<применять> что-л. в качестве удобрения, служить в каче-
стве антенны; Олексей явно служит (в качестве управляю-
щего) у двух феодалов – Софонтия и Тимофея (А. Зализняк).
[М. Г.]

КА́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
Постоянная качка; с трудом переносить качку; Началась кач-
ка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я качка ‘Частые повторяющиеся много раз
наклоны транспортного средства А1 из стороны в сторону,
обычно при перемещении, вызванные волнами или неровной
дорогой и ощущаемые людьми, находящимися в А1, – кото-
рые бывают, когда А1 качает’ [обычно о судне, реже о вагоне,
телеге и т. п.]
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • редк. РОД: качка вагона.

• КАКАЯ: вагонная качка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бортовая <боковая> качка, килевая кач-
ка; морская качка; сильная качка; стойко выдержать качку;
страдать от качки; Кого-л. тошнит <мутит, рвет> от кач-
ки; Страдаете от укачивания? Не дышите в такт с качкой!

На третьи сутки полегчало, зато усилилась волна, и на-
валилась мутная тошнота от постоянной качки в замкну-
том пространстве (Д. Рубина). Боковая качка страшна –
корабль черпает бортом воду, три дня команда не спит и не
ест (А. Иличевский). От непрерывной качки его мутило, же-
лудок отказывался принимать пищу, болела голова («Наука
и жизнь», 2008). Борьба с течениями, бешеными шквалами,
тропическими ливнями, штилями без конца и многодневными
по 3–4 дня качками при мертвой зыби продолжалась вплоть
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до 30° южной широты (А. Колмогоров). Слегка покачива-
ясь, что объяснялось, разумеется, качкой вагона, Лунь глухим
голосом произнес, что в эту лихую годину […] тихий голос
совести непременно должен звучать (В. Попов). Ехали мы
и на телеге, и на пароходе, и по железной дороге, и опять
на телеге, и, по правде сказать, это было пренеприятное
путешествие среди постоянной духоты, темноты и качки
(А. Куприн).
СИН: разг. болтанка; АНА: тряска; укачивание; раскачива-
ние; колебание; наклон. [М. Г.]

КА́ША, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН каш.
каша 1

Сварить <приготовить> кашу; заправить кашу маслом; есть
кашу на завтрак; Каша – одно из основных блюд русской кух-
ни.
ЗНАЧЕНИЕ. Каша из А1 ‘Блюдо из крупы А1, сваренной с во-
дой или молоком, представляющее собой однородную массу,
обычно вязкую или полужидкую’.

1. Виды каш определяются прежде всего видом крупы,
из которой они приготовлены: пшенная <гречневая, рисовая,
геркулесовая, овсяная, ячменная, перловая, пшеничная, горо-
ховая> каша, каша из манки <из продела, из полбы, из куку-
рузы>, каша из толокна [каша из овсяной муки]. Каши из
некоторых видов круп могут иметь особые наименования, не
содержащие прямого указания на вид крупы: мамалыга [каша
из кукурузной муки или крупы], уходящ. черная каша [ка-
ша из гречки], уходящ. смоленская каша [каша из дробленой
гречки]. Некоторые наименования каш указывают на способ
приготовления или другие особенности: кутья [каша из цель-
ных зерен пшеницы, реже из других круп, с добавлением меда,
изюма и орехов; обычно используется как ритуальное поми-
нальное блюдо], пуховая каша [каша воздушной консистенции
из гречневой крупы, перетертой с сырыми яйцами], гурьевская
каша [манная каша на молоке и сливках с добавлением варе-
нья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей], каша
«Дружба» [каша из двух видов крупы, обычно из пшена и
риса].
2. Расширенные употребления применительно к блюду, по-
лучившему консистенцию каши из-за несоблюдения правил
приготовления: Следует остерегаться переварить макароны,
так как они обратятся в кашу (Е. И. Молоховец); Замачиваю
[рис] в теплой воде часик, потом – варю так, чтобы он набух
[…], но при этом не превратился в кашу («Хулиган», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: каша из манки.

• КАКАЯ: манная каша.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густая <крутая, вязкая> каша, жидкая
каша, рассыпчатая каша; молочная каша, каша на молоке <на
воде>; гречневая каша с молоком [сваренная каша, залитая в
тарелке молоком]; быстрорастворимая каша (в пакетиках),
каша быстрого приготовления; полная тарелка каши; поме-
шивать кашу; добавить в кашу изюм <свежие ягоды, кусочки
банана>; сидеть на каше [‘есть только кашу’]; худеть на ка-
шах [‘соблюдать диету, состоящую из каш, для похудания’];
Каша томится в духовке; Каша пригорела; Каша остыла; Щи
да каша – пища наша (пословица).

Теперь ему хотелось только одного: остаться на даче
с внучкой, кормить ее кашей по утрам, водить гулять, раз-
гадывать ее невнятные слова и первые мысли (Л. Улицкая).
В одной кастрюле суп варить будешь, в другой кашу. – Я не
люблю кашу. Она мне на флоте надоела (В. Астафьев). Не
забивай ему голову, Вениамин, – говорила мать, готовя на

электроплитке перловую кашу – ужин семье (Э. Лимонов).
Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пай-
кового риса (В. Катаев). Вася сказал, что в каше чего-то
не хватает. Я сначала посыпала ему сахаром, потом доба-
вила варенья, потом масла, после чего он заявил, что ка-
ша невкусная и он есть не будет (М. Трауб). Сварить рас-
сыпчатую рисовую кашу, добавить в нее рубленые яйца, зе-
лень, масло, соль и все перемешать («Народное творчество»,
2003).
СИН: кашка; АНА: мамалыга; овсянка; кутья; размазня; плов;
ризотто, паэлья; кулеш, тюря; ДЕР: кашица; детск. каша-
малаша; кашевар; нов. кашный [кашная диета].
каша 2, перен. разг.
Каша из глины; Под ногами хлюпает снежная каша; Глини-
стая земля превратилась в липкую кашу.
ЗНАЧЕНИЕ. Каша из А1 ‘Жидкая или вязкая субстанция А1
природного происхождения, содержащая воду, которая по кон-
систенции похожа на кашу 1 и по которой трудно перемещать-
ся’ [о глине, снеге и т. п.].

1. Расширенные употребления применительно к потеряв-
шим форму и превратившимся в однородную массу объектам,
содержащую жидкость: Абрикосы <помидоры> превратились
в кашу; Созревая, падая и разбиваясь в кашу, она [шелковица]
привлекала тысячи пчел своей сахаристостью (А. Колмого-
ров); [Хиротаро] левой ладонью вытер глаза, размазывая по
лицу кашу из комаров и собственной крови (А. Геласимов).
2. Расширенные употребления применительно к человеку или
части его тела: На Сущевском валу ЗИС-101 выкатывает на
красный свет и на полном ходу в меня – шарах! Меня самого
осколками исполосовало, а они там, в легковой-то, конечно, в
кашу (Л. Словин); Поднимали [пойманного шпиона] на руках,
бросали вверх, но не ловили. Тот падал на бетонку: спина,
затылок – в кровавую кашу (О. Копытов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: каша из грязи.

• КАКАЯ: снежная каша.
Нога съехала с дорожки и по щиколотку увязла в ледяной

каше, ботинок промок моментально и безнадежно (Т. Усти-
нова). Шла шуга, река неторопливо, с шипеньем и потрески-
ваниями несла снежную кашу (В. Ремизов). Каша из грязного
снега есть во всех дворах, даже в тех, где дворники хорошо
убирают (Встреча (Дубна), 2003). Мокрая земляная каша на
дне ямы уберегла меня от куда более существенных повре-
ждений, чем синяки и ушибы, но зато щедро измазала мою
одежду (С. Яковлева). Шел затяжной осенний дождь со сне-
гом. Под ногами хлюпала грязная каша (Н. Солнцева). Побе-
жали быстрее. Впереди грузно пыхтел Олег, сзади постоянно
чертыхалась Катя. Алекс глянул через плечо – девушка то
и дело неуклюже оскальзывалась на мокрой глиняной каше
(С. Чекмаев).
СИН: кашица, месиво, жижа, грязь; АНА: слякоть, спец.
шуга [мелкий рыхлый лед, плывущий по реке]; спец. пуль-
па [смесь сыпучего вещества с жидкостью]; трясина, топь;
распутица.
каша 3, перен. разг.
Полная каша в головах у учеников; каша из надерганных в чу-
жих работах тезисов; В статье ничего нельзя было понять –
сплошная каша.
ЗНАЧЕНИЕ. Каша из А1 в А2 ‘Смесь логически не связан-
ных и перемешанных между собой мыслей или сведений А1,
содержащихся в мозгу А2 или в продукте А2 ментальной дея-
тельности человека, в которой не может разобраться он сам
или другие люди, – как бы каша 1’.
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Расширенные употребления применительно к множеству
разнородных предметов, перемешавшихся так, что среди них
трудно обнаружить нужный: В каше человеческих тел, повозок,
лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов – ничего не
разберешь (Б. Пильняк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: каша из непереваренных мыслей.
А2 • в ПР: каша в мыслях <в тексте диссертации>.

Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и
чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероят-
ным контрактом, – а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и
печать на двери! (М. Булгаков). Но слишком уж расширился
круг беспардонных аферистов, которые пользуются момен-
том суматохи и кашей во множестве задуренных голов, а так-
же вседозволенностью (И. Кио). Сегодня история постоянно
переписывается, образование шатается в разные стороны –
в результате у людей полная каша в голове (М. Строганова).
Понятие «правильно» оказывается настолько вариативным,
что к середине обучения в голове образуется немыслимая ка-
ша из того, что можно, а чего нельзя делать за рулем («Рус-
ский репортер», 2014). С кем ни поговоришь, все теперь за ве-
ру готовы любому пасть порвать. А начнешь их спрашивать,
в чем их вера, такая каша – не приведи господи (А. Моторов).
СИН: винегрет; АНА: сумбур; ералаш; окрошка; путаница;
неразбериха.
◊ березовая каша ‘розги’: накормить <угостить, попотче-
вать> березовой кашей [высечь розгами]; За такую сопливую
самодеятельность надирают уши, а то место, откуда рас-
тут ноги, потчуют березовой кашей (Н. Дубов); каша во рту
‘невнятное произношение’: Он и до этого-то плохо слова вы-
говаривал, а теперь совсем ничего не поймешь – сплошная
каша во рту (О. Гриневский); шутл. каша из топора ‘что-то
хорошее, изготовленное несмотря на нехватку компонентов,
которые обычно входят в его состав’ [выражение из сказки
о солдате и жадной хозяйке]: Сценограф Виктор Вольский,
можно сказать, сварил кашу из топора – ускользающий и
хрупкий мир Моцарта ему удалось создать всего лишь с помо-
щью […] белых кубов, различные комбинации которых изоб-
ретательно обозначают новое место («Аргументы и фак-
ты», 2001); заварить кашу ‘создать своими действиями очень
сложную ситуацию, из которой трудно найти выход’: Вы тут
заварили кашу и уедете, будете на все это из-за океана рав-
нодушно смотреть («Коммерсантъ-Власть», 1999); расхлебы-
вать кашу ‘находить выход из сложной неприятной ситуации,
обычно созданной другими людьми’: Мы не собираемся тут
за тебя кашу расхлебывать (В. Аксенов); Каша заварилась
‘Создалась сложная конфликтная ситуация’: «Будьте уж ло-
гичны, господа ниспровергатели!» Мы ответили, и завари-
лась каша (Ю. Домбровский); Мало каши ел ‘Кто-л. слишком
слаб или неопытен’: Чего пожатие вялое такое, мало каши
ел? (М. Елизаров); Каши не сваришь с кем-л. ‘Невозможно до-
говориться с кем-л. о чем-л. или успешно участвовать вместе
с ним в каком-л. общем деле’: А дядя Рома обреченно махал
рукой: «С этим каши не сваришь» (Е. Кучеренко); шутл. А1
просит каши ‘Обувь А1 порвалась, обычно так, что у нее
отваливается подметка’: Так вот этот красавец ходил в баш-
маках, которые «просили каши», и он перевязывал их веревкой,
чтобы они не развалились (И. Архипова); Кашу <каши> мас-
лом не испортишь ‘Полезное не может повредить, даже если
в нем нет необходимости’: Казалось бы, ситуация исчерпана.
Но Геннадий Зиновьевич решил, что кашу маслом не испор-
тишь. Он велел Володе Высевко привести в школу родителей
(В. Пронин). [М. Г.]

КА́ШЕЛЬ, СУЩ; МУЖСК; ка́шля.
Громкий кашель; Послышался чей-то кашель; Что рекоменду-
ется принимать при кашле?; Для гриппа характерны высокая
температура, насморк и кашель.
ЗНАЧЕНИЕ. Кашель А1 ‘Многократные резкие выдохи, совер-
шаемые существом А1, причиной которых является раздраже-
ние в его горле, вызванное обычно болезнью А2, и которые
сопровождаются хриплыми отрывистыми звуками, или сами
эти звуки’.

1. Может быть непроизвольной рефлекторной реакцией на
раздражение рецепторов глотки, гортани и трахеи или дей-
ствием, которое контролируется человеком.
2. Сдвинутые употребления применительно к специально из-
даваемому звуку, в том числе однократному, с целью привлечь
к себе внимание или сообщить о чем-л.: Мы [с Ниной] болтали
до тех пор, пока из Лениной комнаты не донесся многозна-
чительный кашель. Нина заторопилась (В. Каверин); Андрей
услыхал предупреждающий кашель Одинцова. Точно так он
покашливал, сидя на пробных лекциях Андрея, когда тот из-
лишне увлекался, уходил в сторону (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кашель больного.

• у РОД: (лечение) кашля у детей; кашель у собаки.
• ПРИТЯЖ: бабушкин <твой> кашель.
• КАКОЙ: отцовский кашель.

А2 • от РОД: кашель от табачного дыма.
• КАКОЙ: аллергический кашель.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лающий <хриплый, сиплый> кашель; груд-
ной кашель; влажный <сухой> кашель, кашель с мокротой;
табачный кашель, кашель курильщика [кашель, вызванный
тем, что человек курит]; мучительный <изнурительный> ка-
шель; затяжной кашель; хронический кашель; спазматиче-
ский <приступообразный> кашель, судорожный кашель, упор-
ный <надсадный> кашель; мужской <женский, детский> ка-
шель, старческий кашель; коклюшный <астматический> ка-
шель; кашель и чихание, кашель и сморкание; припадок <при-
ступ> кашля; позыв к кашлю; лечение кашля; микстура <таб-
летки> от кашля; народные средства от кашля; содрогаться
<сотрясаться> от кашля; задыхаться от кашля; зайтись
в кашле; жаловаться на кашель; сдерживать кашель; побо-
роть кашель; Кашель бьет кого-л.; Кашель сотрясал <душил>
кого-л.; Кашель замучил кого-л.; Кашель усиливается.

Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый,
отнял голову от его плеча (В. Маканин). При кашле и чиха-
нии прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком
(«Новгородские ведомости», 2013). Какой-то у тебя кашель
дурной, въедливый, как у курильщика (Е. Завершнева). Может,
с другими он был иным, но когда он был со мной, казалось,
мой кашель или насморк волнуют его больше, чем все дела
государства! (Е. Чижов). И кашель то прекращался, то сно-
ва нападал (Л. Улицкая). Постоянный сильный сухой кашель
лишает собаку покоя, раздражает ее бронхи (В. Давыденко).
АНА: чихание; насморк, сопли; одышка; хрип; удушье. [М. Г.]

КА́ШЛЯТЬ, ГЛАГ; -яю, -яет; НЕСОВ; СОВ нет.
Громко <хрипло, сипло, глухо, гулко> кашлять; кашлять всю
ночь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кашляет от А2 ‘Существо А1 многократно
выдыхает воздух сильными толчками, издавая при этом хрип-
лые отрывистые звуки, обычно из-за раздражения, вызванного
в его горле болезнью или фактором А2’.

1. Сдвинутые употребления применительно к специально
издаваемому звуку, в том числе однократному, с целью при-
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влечь к себе внимание или сообщить о чем-л.: сурово <стро-
го> кашлять, предупреждающе кашлять; Толстый многозна-
чительно кашляет. – Да, – говорит Рыжая. – Я помню, что
обещала тебе насчет завтра (М. Петросян); Я шевелился,
барабанил пальцами по косяку – она не замечала. Я кашлял,
сначала один раз – она не замечала. Я кашлял много раз, буд-
то вся грудь моя насквозь простудилась, – она все равно не
замечала (В. Астафьев).
2. Образные употребления применительно к механизмам, из-
дающим при функционировании прерывистые, похожие на
кашель звуки, в роли А1, вместо нормального равномерно-
го звука, что свидетельствует о неисправности в их работе:
Старый «Форд» дребезжал, дверцы его грозили отвалиться,
мотор кашлял, как старый курильщик (Н. Александрова); Мы
сели посреди гор, на окраине какого-то кишлака […]. Незаглу-
шенный двигатель самолета кашлял и стрелял (Д. Маркиш).
3. Образные употребления применительно к предметам в ро-
ли А1: Алеша прилег на лавку, глядя на кашлявшую дымом
печь, похожую на сивую старуху, шевелившую в ней кочергой
(И. Евдокимов); Старые часы в вестибюле, хрипя и кашляя,
пробили десять раз (И. Павская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Старик кашляет; Корова кашляет.
А2 • от РОД: кашлять от дыма <от пыли>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <страшно, отчаянно> кашлять;
надсадно <надрывно, натужно> кашлять, судорожно каш-
лять; мучительно <болезненно> кашлять; простуженно каш-
лять; кашлять кровью; кашлять от сырости <от беспрерывно-
го курения>; кашлять в кулак <в носовой платок, в подушку>.

У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его зва-
ли к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и,
задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были
(А. П. Чехов). Боков, кашляя от попадавшего в рот едкого
дыма, быстро зашагал прочь (А. Троицкий). Старушка в чер-
ных брюках и сером пиджаке сидела на скамеечке и кашляла
в кулачок, чтобы хорошо видные против солнца брызги не
попали на дитя в открытой сидячей коляске (А. Темников).
Свистит в воздухе палочка дирижера, скрипят стулья, кашля-
ют в зале, кашляют тяжело и надрывно (А. Сокуров). Летом
1943 года фермер, разводивший кур в Нью-Джерси (США),
заметил, что одна из его птиц кашляет («Наука и жизнь»,
2008). Каждый раз, когда собака кашляла, ее хозяин […] качал
головой и ласкал собаку, как бы подбадривая ее (Ю. Герман).
АНА: чихать; храпеть; хрипеть; сипеть; всхлипывать; ДЕР:
кашель; кашляющий [кашляющие звуки]; кашлянуть; закаш-
ляться; покашлять; откашляться, прокашляться; кхе-кхе
[звук, издаваемый кашляющим человеком].
◊ шутл. Будь здоров, не кашляй а) пожелание, используемое в
качестве формулы прощания]: Ладно,– сказала [Катя]. Это в
счет оплаты за услуги! Будь здоров, не кашляй! Нинке привет
передавай и скажи, чтобы на глаза мне не попадалась! И с
этими загадочными словами она ушла (Е. Белкина); б) выра-
жение восхищения: Он окинул взглядом комнату. Да, ремонт,
конечно, Настька забацала – будь здоров, не кашляй (А. Ры-
бин); шутл. И тебе <вам> не кашлять пожелание, используе-
мое в качестве формулы приветствия или прощания: Внизу, на
ближней скамейке, с метлой меж колен сидел печальный Аг-
дамыч, похожий на забытого всеми Фирса. – Доброе утро! –
поздоровался Андрей Львович. – И вам не кашлять (Ю. По-
ляков); Ну, бывайте здоровы... – с печальным выражением
лица он прощается то ли с нами, то ли с недопитой бутыл-
кой. – И тебе не кашлять... – откликаемся мы облегченно
(О. Зайончковский). [М. Г.]

КАШТА́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
каштан 1

Могучий каштан; У нас на улице зацвели каштаны; За окном
в каштанах и акациях шумит ветер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лиственное дерево с пышной кроной, с круп-
ными листьями, которые растут веером по пять-семь штук на
одном черенке, с белыми цветами, собранными в конусообраз-
ные соцветия в форме свечек, и с округлыми приплюснутыми
плодами коричневого цвета в оболочке в виде зеленого шара
с шипами’.

Относится к семейству буковых. В естественных условиях
растет в теплом климате. В России наиболее распространен
конский каштан обыкновенный с несъедобными плодами, от-
носящийся к роду конских каштанов, который используется
для озеленения. Другие виды каштанов, относящиеся к роду
каштанов, – каштан посевной, каштан американский, каш-
тан городчатый – растут только на юге (в Средиземноморье,
на востоке Азии и на атлантическом побережье США) и име-
ют съедобные плоды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ствол <корни, ветви, крона> кашта-
на, цветки <свечки> каштана, семена каштана; древеси-
на каштана; саженцы каштана; аллея из вековых кашта-
нов; высаживать каштаны; Листья каштанов начали жел-
теть.

День, замирая, тянулся к вечеру. […] Тени каштанов упали
на мостовую (С. Довлатов). Весна еще и не кончилась, а город
уже к лету готов – догорели свечи каштанов, отцветающие
яблони, сливы, груши и вишни засыпали тротуары белыми и
розовыми лепестками (М. Бару). Вокруг, куда ни посмотришь,
мощные серебряные стволы буков, редкие кряжистые кашта-
ны (Ф. Искандер). На территории хлебозавода в беседке под
старым каштаном сидит Сергей – плотный седой мужчи-
на с серыми глазами («Русский репортер», 2015). Пишу тебе
из Полтавы, где сейчас все в цветущих старых каштанах,
в ошеломляюще душистой сирени (Д. Рубина). Подмостки
ставили между каштанами, вешали фонарики, и на сцене
разыгрывалась всякая чепуха, но с большим юмором и талан-
том (Д. Гранин).
АНА: клен; бук; граб, ясень; орех; ДЕР: каштановый [кашта-
новая аллея].
каштан 2, МН нет.
Мундштук из каштана; Каштан идет на бочки и бочонки для
хранения вин и коньяка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина каштана 1’.

По японской традиции, в разные сезоны надо использовать
зубочистку из разного материала: весной – из ивы, летом –
из вишни, осенью и зимой – из каштана («Наука и жизнь»,
2008). Я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить
Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На
дверях большой замок (Ф. Искандер).
АНА: клен; бук; граб, ясень; орех; дуб; ДЕР: каштановый
(чурбачок).
каштан 3

Горячие печеные каштаны; жареные и каленые каштаны;
нарвать в саду каштанов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Округлый приплюснутый плод каштана 1, по-
крытый блестящей плотной оболочкой коричневого цвета и
похожий на орех’.

1. В специальных текстах по ботанике плоды каштана назы-
ваются орехами, в неспециальных текстах каштаны к орехам
не относят.
2. Плоды каштанов 1, относящихся к роду каштанов, съедоб-
ны; их едят главным образом в жареном и печеном виде, а
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также делают из них муку и кондитерские изделия. Каштаны
едят во Франции и некоторых других странах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Консервированные каштаны; горсть
<корзина> каштанов; варенье из каштанов, суп-пюре из каш-
танов с тыквой; рецепты блюд с каштанами; собирать каш-
таны.

Пахло, как всегда пахнет осенью в Париже, жареными каш-
танами, жухлыми листьями (А. Макушинский). Подавать
[поросенка] с соусом из каштанов, с тушеною капустою по-
литовски, с разварным картофелем (Е. И. Молоховец). Домой
каштана и орехов несли сколько могли, рассчитывая только на
свои физические силы. […] Каштан ели свежий, в вяленом, жа-
реном и вареном видах. Его сушили, перемалывали и добавляли в
обычную муку при выпечке. При желании сдавали государству
(А. Колмогоров). Ни ступки, ни пестика у Сараева не было, по-
этому пришлось разбивать и потом измельчать твердый, как
камень, каштан молотком на пороге между гостиной и спаль-
ней (С. Шикера). Стукнувшись о землю, зеленый шар иногда
лопался и обнажал внутри себя другой, поменьше, ярко-корич-
невый, лакированный (собственно, он-то и был каштаном)
(И. Грекова). Деревья над дорогой раскачиваются и шумят.
На процессию с них слетают созревшие каштаны. Один каш-
тан звонко отскакивает от цилиндра кучера. […] На упавшие
каштаны с хрустом наезжают колеса карет (Е. Водолазкин).
СИН: каштанчик; АНА: желудь; орех; ДЕР: каштановый
[каштановая мука].
◊ таскать каштаны из огня для кого-л. ‘делать трудную и
опасную работу, результатами которой воспользуется кто-л.
другой’: Нам же надо незаслуженные лавры пожинать. Ту-
манов для нас каштаны из огня таскает, а мы тут прохла-
ждаемся (А. Макеев, Н. Леонов). [М. Г.]

КАШТА́НОВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
каштановый 1.1

Каштановый лист; каштановые ветви; каштановая роща
<аллея>; ствол каштанового дерева.
ЗНАЧЕНИЕ. От каштан 1.

Я вспомнил старую каштановую аллею при въезде в наше
имение и подумал: что, цела ли она? (Р. Шмараков). Перед пре-
следователями открылась маленькая лужайка, окруженная
каштановыми деревьями, поросшая густой травой и устлан-
ная прошлогодними листьями каштана (Ф. Искандер). Давно
уже осыпался каштановый цвет на деревьях около заколо-
ченной на лето гимназии (В. Беляев). Немногие знают, что
характерный вкус и запах каштановому меду придает ло-
монос виноградолистный – распространенная листопадная
лиана, цветущая одновременно с каштаном (Ю. Карпун). На
комодах вазоны с дубовыми, кленовыми, березовыми и даже
каштановыми ветками (В. Некрасов). Сами крыши домов
тоже заслуживали отдельного внимания: они были покры-
ты черепицей из каштанового дерева, которое не гниет под
дождем, а только крепнет (В. Михальский).
АНА: буковый.
каштановый 1.2

Каштановый чурбак для сиденья; выдерживать коньяк в каш-
тановых бочках.
ЗНАЧЕНИЕ. От каштан 2.

[Меньшевики] купили у местных крестьян каштановые
балки и доски и, надо честно сказать, купили щедро – по хо-
рошей цене (Ф. Искандер). Бочки бывают разных размеров,
из разной древесины (наиболее популярны дубовые, но могут
быть и каштановые) (А. Прохорова).
АНА: буковый, дубовый.

каштановый 1.3

Каштановый крем <десерт>; каштановое пюре; каштановое
масло, каштановое варенье; каштановая мука.
ЗНАЧЕНИЕ. От каштан 3.

Посередине стола стояла корзинка с пирожными от Трам-
бле. Здесь были круглые, начиненные каштановым пюре, пе-
сочные с фруктами, трубочки со сливками […] – словом, все
традиционные пирожные, выпекавшиеся в московских конди-
терских (М. Шагинян). Каштановая мука широко применя-
ется в итальянской и французской кухнях самостоятельно
либо в сочетании с пшеничной и другими видами муки из зла-
ков (А. Ершова). Трава, расцвеченная васильками и клевером,
еще прет из земли, но уже голо торчат верхушки тополей,
и подножья дубов завалены ржавчиной, гниют каштановые
скорлупки (А. Терехов).
каштановый 2

Каштановый цвет; копна каштановых волос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Коричневый с рыжевато-красноватым оттенком
и блеском, похожий на цвет плодов каштана’ [преимуществен-
но о цвете волос].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каштановые кудри <локоны, букли>, каш-
тановая шевелюра <борода>; каштановая прядь <челка>;
каштановый парик; У таксы каштановый окрас.

Женя тогда был маленьким, щупленьким, с тоненькой шей-
кой и впалой грудью, с копной курчавых каштановых волос,
нереально объемных (С. Спивакова). Тяжелые каштановые
волосы спускаются по плечам, обрамляя как из мрамора вы-
точенное лицо (Н. Щербак). Груня, дочка путевого обходчика,
жалась в сторонке, теребя каштановую косу (В. Кетлинская).
Густая каштановая борода и мягкая шевелюра обрамляли
красивое лицо с правильными чертами (З. Воскресенская).
У старика была коротко остриженная маленькая седая го-
ловка с хорошо продубленным каштановым лицом и светлыми,
спокойными, первобытнообщинными глазами (Ф. Искандер).
Черный [цвет], напротив, очень агрессивен. Женщина, выби-
рающая этот цвет, вероятно, испытывает желание полу-
чить власть. Каштановый – более спокойный, он напоминает
цвет земли и природы («Знание – сила», 2006).
СИН: коричневый; АНА: карий; каурый, гнедой [об окрасе во-
лосяного покрова лошади]; ДЕР: -каштановый [светло-каш-
тановый, темно-каштановый, ярко-каштановый]. [М. Г.]

КАЮ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Кормовая <носовая> каюта; каюта радиста <доктора>;
Стоимость билета в речной круиз во многом зависит от
расположения каюты.
ЗНАЧЕНИЕ. Каюта А1 ‘Отдельное помещение на водном
транспортном средстве А1, предназначенное для того, чтобы
в нем жили пассажиры или члены А2 экипажа А1’.

Расширенные употребления применительно к космическо-
му транспортному средству в роли А1: Та же смесь домаш-
него уюта с хай-теком и на космической станции «Вавилон
5»: в жилых каютах – раздвижные двери, открывающиеся с
помощью карточки-ключа, неоновая подсветка и телеэкран-
коммуникатор («Русский репортер», 2011).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: каюта парохода <теплохода>.

• КАКАЯ: корабельная каюта.
А2 • РОД: каюта помощника капитана.

• ПРИТЯЖ: наша каюта.
• КАКАЯ: капитанская каюта.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорогая <дешевая> каюта; комфорта-
бельная <роскошная> каюта; пассажирская <гостевая> ка-
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юта; внутренняя каюта [каюта без окон]; двухместная <од-
номестная, трехместная> каюта; каюта первого <второго,
третьего> класса, каюта люкс; каюта на верхней <ниж-
ней, главной, шлюпочной> палубе, каюта в трюме; категория
<класс> каюты; каюта на яхте; каюта с иллюминатором <с
окном, с балконом>; интерьер <отделка> каюты; спустить-
ся в каюту с палубы; Дверь моей каюты была открыта.

Никто и никогда не предоставляет молодняку отдельных
кают – на борту младшие офицеры живут по трое, по четве-
ро, если очень повезет – то по двое (В. Васильев). После всех
ремонтов вместимость парохода изменилась: дореволюцион-
ные 700 пассажиров сидели на собственных тюках, нынешние
53 плывут в комфортабельных одно- и двухместных каютах
(«Русский репортер», 2013). Барка была сравнительно боль-
шая, крутобокая, двухмачтовая, и нам была предоставлена
на ней обширная каюта, устроенная в носовой части судна
(В. Брюсов). Баритон зоолога разносился по всему верхнему
коридору, пробивался в жилые каюты и служебные помеще-
ния, достигая даже самых далеких уголков машинного от-
деления (Г. Адамов). Саша и Брусенцов сидели друг против
друга в крохотной каюте катера – она на своей койке, а по-
ручик на узенькой скамеечке (В. Фрид, Ю. Дунский). Низа
быстро нажала ряд кнопок, и во всех каютах звездолета, где
спали члены экспедиции, стали перемежаться вспышки све-
та и раздалась особая, постепенно усиливающаяся музыка
(И. Ефремов).
СИН: кубрик [помещение на корабле, где живут матросы];
АНА: рубка, кабина; камбуз; трюм; купе; ДЕР: кают-компа-
ния. [М. Г.]

КА́ЯТЬСЯ, ГЛАГ; ка́юсь, ка́ется, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ка́-
ющийся, ДЕЕПР ка́ясь; НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.1.
каяться 1.1, СОВ покаяться; церк.
Каяться в грехах; каяться перед Богом; От волнения забыл, в
чем хотел покаяться; Кающийся прихожанин должен прочи-
тать весь список грехов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кается А3 в А2 ‘Человек А1 рассказывает,
обычно в церкви, священнику А3 о своем грехе А2, потому
что осознает такую внутреннюю необходимость и надеется
получить через А3 прощение у Бога’.

1. В христианстве рассказ о своих грехах в присутствии
священника – особый обряд, называемый исповедью.
2. Ослабленные употребления применительно к обычным лю-
дям в роли А3: Все хочется перед тобой, как перед богом,
каяться. Хороший мой, желанный, я хочу тебе об этом рас-
сказать, все вспомнить, что было (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: каяться в грехах.

• что ПРЕДЛ: Покаялся, что украл деньги у друга.
А3 • ДАТ: каяться отцу Александру.

Потом, на исповеди, кто-то будет слезно каяться священ-
нику («Наука и религия», 1992). Если ты хочешь по-настоя-
щему каяться, исповедоваться поистине и меняться, тебе
не надо сосредотачиваться только на том, что в тебе пло-
хо, тебе нужно как бы впустить в себя свет (митрополит
Антоний (Блум)). Каждый должен блюсти свою душу, испо-
ведоваться, каяться в прегрешениях, творить добрые дела,
быть верным сыном церкви (А. Гуревич). Первый раз в жизни
опьянел. А на исповеди взял да и покаялся. Поп отцу не сказал
ни словечка (В. Белов).
СИН: исповедоваться; АНА: облегчить душу; признаваться,
сознаваться; ДЕР: покаяние.

каяться 1.2, перен.
Каяться на партсобрании; каяться на площади перед наро-
дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кается перед А3 в А2 ‘Человек А1 публично
и обычно в установленной форме признается людям А3 в по-
ступках А2, которые общество или правящий режим считает
плохими’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: каяться в предательстве.
А3 • перед ТВОР: каяться перед коллективом.

Каялись кто в чем горазд, хлестая себя обвинениями в
непреднамеренном вредительстве (А. Азольский). И вот те
самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо
каялись, многословно поносили себя самыми последними ру-
гательствами и признавались в службе всем на свете ино-
странным разведкам (А. Солженицын). Каются [обвиняемые]
потому, что процесс должен быть показательным, всенарод-
ным. Весь мир теперь смотрит на наш Колонный зал – по-
этому и факты должны быть убедительные, яркие, простые
(Ю. Домбровский). Он [Штрум] вспомнил про каявшегося пар-
тийца, сказавшего на собрании: «Товарищи, я не наш человек»
(В. Гроссман).
АНА: признаваться; сознаваться; виниться.
каяться 2

Случалось и согрешить, после этого всегда приходил к жене
и каялся; Каюсь, я вас раньше недооценивал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кается А3 в А2 ‘Человек А1, сожалея о сво-
ей вине А2, рассказывает человеку А3 о том, что сделал
А2’.

Ослабленные употребления в форме 1-Л ЕД в функции
вводного слова при указании на то, что говорящий сожале-
ет о своем поступке, но считает вину не слишком серьезной:
Вчера я, каюсь, заработался и забыл позвонить; Заходите
в понедельник, тогда и выясним. Тут я не выдержал, каюсь.
Нервы подвели. Оттолкнул я секретаршу, ворвался в кабинет
(Г. Горин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: Каялся (жене) во всех своих изменах.

• что ПРЕДЛ: Каялся, что забыл о дне рождения жены.
• ПРЕДЛ: Каюсь: проспал.

А3 • ДАТ: каяться жене, (что проиграл зарплату в покер).
• перед ТВОР: каяться перед родителями (за недостаток

внимания к ним).
Знаете, княжна, – сказал я с некоторой досадой, – никогда

не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он
может сделаться еще вдвое преступнее (М. Ю. Лермонтов).
Каюсь, что недавно сам купил в Токио майку с объявлени-
ем «Секс-инструктор» (В. Овчинников). А через два-три дня
Борис опять здесь, кается, плачет, становится на колени,
целует мне полу халата, клянется, что жить без меня не
может, грозится покончить с собой (И. Грекова). Как все
легкомысленные мужчины, я был не очень злым человеком.
Я начинал каяться или шутить (С. Довлатов). Каюсь: много
лет живу в городе, но ни разу не была в Звоннице, не виде-
ла после реконструкции Грановитую палату («Новгородские
ведомости», 2013). Дав согласие на участие в альманахе, он
[Липкин] вначале вовсе не знал о его вызывающей бесцензур-
ности: тот, кто завлек его в метропольскую компанию, это
обстоятельство попросту скрыл, в чем сам потом каялся
перед С. И. (С. Рассадин).
АНА: виниться; раскаиваться.
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каяться 3

Вышла замуж за пьянчугу, идиотка, теперь каюсь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кается в А2 ‘Человек А1, осознав свою сде-
ланную в прошлом ошибку А2, которую уже нельзя исправить,
очень сожалеет, что сделал А2, и ругает себя за А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: Каялась всю жизнь потом, что такого

жениха упустила.
Ох, глупость была, Васенька, а теперь вот и каюсь!

(Д. Н. Мамин-Сибиряк). И ты, гад такой, всю жизнь будешь
каяться, что погубил карьеру прекрасного врача, хорошей
матери, неплохой жены, хозяйки двух собак, восьми кошек
и одного кролика (А. Моторов). Из-за этого своего «марк-
систского» убеждения так и не научился танцевать. Потом
каялся. Никогда не мог потанцевать с красивой женщиной
(С. Алексиевич).
СИН: жалеть, сожалеть, сокрушаться; АНА: раскаиваться,
переживать. [М. Г.]

КВАДРА́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
квадрат 1.1 ‘четырехугольник с равными сторонами’: вписать

квадрат в круг.

квадрат 1.2 ‘объект в форме квадрата или схожей формы’: квадра-

ты плитки на полу.

квадрат 2, спец. ‘участок на карте’: Экспедиция находится в квад-

рате Б-5.

квадрат 3, обиходн. ‘квадратный метр’: Квартира площадью сто

квадратов.

квадрат 4 ‘вторая степень числа’: Три в квадрате равно девяти.

квадрат 1.1

Вписать квадрат в круг; Нарисуйте квадрат 2 на 2 см; Шах-
матная доска разграфлена на 64 квадрата.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Четырехугольник, у которого все стороны оди-
наковой длины и все углы прямые’.

Рисовала она [прабабушка] всегда одно и то же. Посреди
альбомного листа химическим карандашом выводила квадрат,
а сверху – треугольник. «Это дом», – говорила она (А. Зайцев).
На исходном круге строится треугольник, вокруг него сно-
ва описывается окружность, ее обнимает квадрат, затем
снова окружность и так далее – с чередованием круговых и
многоугольных форм («Знание – сила», 2003). Прикрепите к
ним [стенам] декоративные решетки в виде квадрата, пря-
моугольника или арки, а по планкам решетки пустите вить-
ся декоративные лианы («Сад своими руками», 2003). Борис
Петрович отправился в Эрмитаж – захотелось посмотреть
на «Черный квадрат» Малевича (С. Носов).
АНА: ромб; параллелограмм; прямоугольник; куб; воен. каре;
ДЕР: квадратик; квадратура; квадратный (сантиметр).
квадрат 1.2

Накрахмаленный квадрат салфетки; зеленые квадраты по-
лей; черные и белые квадраты плитки на полу в кухне; В квад-
рате двери появилась фигура.
ЗНАЧЕНИЕ. Квадрат А1 ‘Объект А1 или его часть, имеющие
форму квадрата 1.1 или напоминающие его по форме’.

Расширенные употребления применительно к форме осве-
щенного участка поверхности: солнечный квадрат, лунный
квадрат на полу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квадрат паркета; квадрат люка.

Лоскутное шитье – это квадраты, треугольники и полос-
ки, которые вшивали в одежду наши бабушки и прабабушки
(«Народное творчество», 2004). А иностранец окинул взгля-

дом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем за-
метно стало, что видит это место он впервые и что оно
его заинтересовало (М. Булгаков). Огромный квадрат двора
администрация заставила палатками, шалашами, юртами
(Ю. Домбровский). Они [Лора и Витя] спустились с крыль-
ца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с
веранды, шли молча (Ю. Трифонов). Во дворе было темно,
и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими
отсветами вспышек (Н. Чуковский).
АНА: клетка; прямоугольник; полоса.
квадрат 2, спец.
Обследовать местность квадрат за квадратом; Сообщите,
в каком квадрате находится экспедиция.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й квадрат А1 ‘Участок местности А1, соответ-
ствующий квадрату 1.2 на топографической карте, имеющему
номер А2’.

Расширенные употребления применительно к космическо-
му пространству в роли А1: Андрей несколько раз глубоко
вздохнул, взялся за штурвал и погнал звездолет в указанный
квадрат (Л. Макарова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квадрат тайги.
А2 • ИМ: квадрат Б-шесть; квадрат восемнадцать.

• КАКОЙ: двенадцатый квадрат.
Вы отдали приказ искать его следы в квадрате восемна-

дцать, не так ли? А я уверен, что его нужно искать в квад-
рате двадцать! (В. Доценко). Южнее, на другом полигоне,
осуществлялись пуски ракет с самолетов, которые поражали
цели в заданном квадрате за сотни километров («Известия»,
2003). В семнадцатом квадрате охотники в тайгу вышли
(К. Букша). Совершив полет в околоземное пространство,
этот аппарат вернется на Землю и, маневрируя в воздухе, вы-
полнит посадку в заданном квадрате («Знание – сила», 2013).
АНА: участок; сектор; квартал (леса).
квадрат 3, обиходн.
Квартира сорок квадратов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Квадратный метр’.

Теперь у тебя будет своя комната в моей квартире. Самая
большая, семнадцать квадратов (М. Зосимкина). В престиж-
ных комплексах, таких, как «Голутвинская слобода», «Смолен-
ский пассаж» или «Охотный Ряд», квадрат площади может
стоить от 500 до 750 долларов («Вечерняя Москва», 2002).
Как очеловечить «квадраты». Требования к качеству жили-
ща растут и выходят за рамки квартиры и дома («Эксперт»,
2015). Рабочие места того времени повергают в ужас: в по-
мещении на десять квадратов почти столько же швейных
машин, высота потолка чуть больше метра, люди работали
здесь, сидя в позе лотоса («Русский репортер», 2013).
квадрат 4

Пять в квадрате; два икс квадрат; возвести три в квадрат.
ЗНАЧЕНИЕ. Квадрат А1 ‘Вторая степень числа А1’.

1. Число А1 во второй степени равно величине площади
квадрата, длина стороны которого равна А1. Поэтому вторую
степень называют квадратом.
2. Метонимические употребления применительно к параметру,
имеющему числовое значение, в роли А1: квадрат расстоя-
ния <скорости>.
3. Метонимические употребления применительно к объекту,
параметр которого имеет числовое значение, в роли А1: квад-
рат радиуса; Сумма квадратов катетов равна квадрату ги-
потенузы.
4. Образные употребления в составе предложно-именной фор-
мы в квадрате применительно к высокой степени чего-л.:
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Детей у нее не было, но она от этого не очень страдала:
ученики – это дети в квадрате (И. Грекова); Финансовая ка-
тастрофа – это плохо, но неправильная реакция на нее –
катастрофа в квадрате («Эксперт», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квадрат пяти.

Громкость звука убывает обратно пропорционально квад-
рату расстояния от источника (В. Лукашик, Е. Иванова).
Просто завидно читать бойкие рассуждения Энгельса о ноле
или о минус единице, возведенной в квадрат (А. Солженицын).
АНА: куб; ДЕР: квадратный (корень). [М. Г.]

КВАДРА́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
квадратный 1

Квадратное сечение; квадратный стол; квадратная комната;
квадратная яма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий форму квадрата или такой, наибо-
лее важная для человека поверхность которого имеет форму
квадрата’.

Я с детства обожала их [фотографии] рассматривать,
особенно любила обитый бархатом альбом с серебряными
уголками, куда были вставлены толстые, овальные и квад-
ратные, дагерротипы (С. Спивакова). За филенчатой, застек-
ленной дверью располагался большой квадратный зал, засте-
ленный половиками (В. Астафьев). Он [Андрей] поглядел в окно
и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями
в квадратном пятне света, падавшего из окна (В. Пелевин).
Бритоголовый вынул из кармана горсть сухого квадратно-
го печенья в точечных, как старые письмена, знаках и дал
каждому по одному (Л. Улицкая). Тут же отрядили за пивом
щупленького парнишку в квадратных очках, с синей изолентой
на одной из дужек («Сибирские огни», 2012).
АНА: прямоугольный.
квадратный 2

Квадратная мебель; квадратный аквариум; квадратный гор-
шочек для кактуса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий форму куба или похожий по форме
на куб’.

1. Расширенные употребления применительно к отдельным
чертам внешности человека, которые выглядят не округлыми,
как обычно, а массивными и имеющими прямые углы: квад-
ратный подбородок, квадратные плечи; Никитин обратил
внимание на то, что Саруханян сутулый, с большой квад-
ратной головой, чем-то неуловимо напоминает гималайского
медведя (В. Токарева).
2. Образные употребления применительно ко всей внешности
человека, указывающие на непропорционально большую ши-
рину человеческого тела по сравнению с ростом: квадратная
фигура; Это была высокая женщина, ростом не уступавшая
Жолудеву, на голову выше Сычова, почти квадратного здоро-
вяка (Л. Зорин).

В большом мраморном зале посередине стоял квадрат-
ный аквариум (Л. Гурченко). Теоретически гены животных и
растений можно тасовать как карты, получая заранее запро-
граммированный результат – фрукты без косточек, квадрат-
ные арбузы, помидоры с удлиненным сроком хранения («100 %
здоровья», 2003). Но я так привык к этим столам, стульям с
жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадрат-
ным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом
дезинфекции! (Ю. Трифонов). На вид ему было лет двадцать
пять – двадцать семь, такой серьезный мужик с квадратной
будкой и трехдневной щетиной (А. Моторов).
СИН: кубический.

квадратный 3

Квадратный корень; квадратное уравнение; мат. квадратный
трехчлен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с возведением во вторую степень’.

В составе сочетаний с единицами измерения длины квад-
ратный метр <километр, сантиметр, миллиметр>, ист.
квадратная сажень, квадратный дюйм <фут, ярд>, квад-
ратная миля обозначает единицу измерения площади, равную
площади квадрата со стороной соответствующей длины; в
сокращенных обозначениях этих единиц используется показа-
тель второй степени числа: м², км², см², мм², дюйм²; использу-
ется также сокращение кв.: кв. км, кв. метр.

В таком случае мы должны будем отказаться от та-
ких привычных возможностей, как, скажем, возможность
извлечь квадратный корень из любого положительного числа
(В. Успенский). Почему «2 в квадрате – 4», – теперь понят-
но; но почему «2 – квадратный корень из 4»? (М. Гаспаров).
Потом появились всем известные теперь обозначения и фор-
мулы – решать любое квадратное уравнение стало легко и
просто («Знание – сила», 1987). Вавилоняне умели решать
полное квадратное уравнение x² ± ax = b (В. Турчин). Образец
плащаницы размером в несколько квадратных сантиметров
разделили на три части и отправили в три независимых науч-
ных учреждения («Наука и жизнь», 2007). Грэнд-кэньон – это
грандиозный национальный парк, занимающий сотни квад-
ратных миль (Е. Петров, И. Ильф).
АНА: кубический.
◊ квадратные скобки см. СКО́БКА; делать квадратные гла-
за см. ГЛАЗА́; смотреть <глядеть> квадратными глазами
см. ГЛАЗА́; У кого-л. голова квадратная от чего-л. ‘Кто-л.
устал от размышлений или обилия впечатлений’: Мы говорим:
«этот дом прямоугольный», «тот мальчик похож на шарик»
или «у меня уже голова квадратная от этой музыки» («Пятое
измерение», 2003). [М. Г.]

КВАЛИФИКА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; МН нет.
квалификация 1, необиходн.
Квалификация произошедшего как общественно опасного де-
яния; уголовно-правовая квалификация роли компании в прове-
дении финансовых операций; осуществить <провести, про-
извести> квалификацию; Что нужно сделать менеджеру на
этапе квалификации клиента?
ЗНАЧЕНИЕ. Квалификация ситуации А2 как А3 ‘Установ-
ление лицом А1 или лицом, профессия которого относится
к сфере А1, принадлежности ситуации или объекта А2 ти-
пу А3 или формулировка, указывающая на эту принадлеж-
ность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квалификация суда.

• ТВОР: квалификация юристом.
• КАКАЯ: юридическая квалификация.

А2 • РОД: квалификация деятельности.
А3 • как РОД: квалификация содеянного как преступления;

квалификация ситуации в стране как стабильной и без-
опасной [А3 – СУЩ или ПРИЛ].

• в качестве РОД: квалификация расходов в качестве неце-
левого использования бюджетных средств; квалифика-
ция иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг [А3 – СУЩ или ПРИЛ].

[Клиенту] будет предложено пройти первоначальное со-
беседование, в рамках которого сотрудник Банка проведет
предварительную квалификацию. С ее помощью определяет-
ся, может ли клиент с точки зрения Банка быть квалифици-
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рован как потенциальный заемщик («Строительство», 2003).
Дело снабжения находится в руках исключительно офицеров
генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с торго-
во-промышленным миром, ни с политической экономией, ни
с квалификацией товаров и продуктов (А. Деникин). Ско-
ро неловко, невозможно уже будет употреблять слова, при-
меняя к ним старые квалификации «прогрессивности» или
«реакционности» (Н. Бердяев); Если судья меняет квалифи-
кацию обвинения на менее суровую, подзащитный недоволен,
что полностью не сняли статьи («Новгородские ведомости»,
2013).
АНА: аттестация; определение; оценка; характеристика.
квалификация 2.1

Высокая <низкая> квалификация; С такой квалификацией он
быстро решит все технические проблемы; Администрация
города требует ужесточить требования к квалификации во-
дителей.
ЗНАЧЕНИЕ. Квалификация работника А1 ‘Степень А3 вла-
дения человеком А1 навыками и знаниями, необходимыми в
профессии А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квалификация Иванова.

• ПРИТЯЖ: твоя квалификация.
А2 • КАКАЯ: врачебная квалификация.
А3 • КАКАЯ: высокая <низкая> квалификация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Профессиональная квалификация; высшая
<средняя> квалификация; высочайшая квалификация сотруд-
ников <персонала>; квалификация в какой-л. области; курсы
повышения квалификации; оценивать квалификацию; приоб-
ретать <терять> квалификацию; не обладать достаточной
квалификацией.

А вы не беспокойтесь, – вдруг сказал парень, – я по своей
квалификации не ниже мастера, если не выше (И. Грекова).
Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, по-
терявшего квалификацию (С. Довлатов). При выборе клиники
самое важное – это квалификация врача, условия, техниче-
ское оснащение («Семейный доктор», 2002). Квалификации
проверяющих недостаточно, чтобы адекватно оценить, что
за материал перед ними («Огонек», 2014). Ему казалось, од-
нако, что большее участие людей с научной квалификацией
в государственном управлении – как это было в Советском
Союзе – может быть продуктивным для всего общества
(«Отечественные записки», 2003). Когда достаточно адек-
ватная информационная модель уже создана, написание со-
ответствующего комплекса программ становится заурядной
задачей для программиста средней квалификации («Наука в
Сибири» (Новосибирск), 2001).
СИН: класс, уровень; АНА: компетентность; компетенция;
ДЕР: профессиональный стандарт; квалифицированный; ква-
лифицировать.
квалификация 2.2

Получить квалификацию переводчика; Ей была присвоена ква-
лификация машинистки.
ЗНАЧЕНИЕ. Квалификация А2 ‘Официальное удостоверение
в том, что человек А1 владеет специальностью А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квалификация сотрудника.

• ПРИТЯЖ: твоя квалификация.
А2 • РОД: квалификация токаря первого разряда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свидетельство о квалификации; получить
квалификацию; иметь квалификацию; подтвердить квалифи-
кацию; Уровень зарплаты зависит от квалификации препода-
вателя.

Потом нас послали в парники чинить рамы, так как еще
в школе мы получили квалификацию плотников 3-го разря-
да (В. Аксенов). В детском отделении не было врача со-
ответствующего профиля и квалификации (Л. Улицкая). Во
всех странах подбором терапии, специализированной помо-
щью занимаются врачи и медицинские сестры, которые име-
ют специальную квалификацию в этой области («Огонек»,
2015).
СИН: диплом, сертификат; АНА: разряд; ДЕР: квалификаци-
онный; квалифицировать.
квалификация 3, спорт.
Гонщик занял третью позицию в квалификации.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предварительный этап соревнований, цель кото-
рого – определить порядок выступлений на основном этапе’.

Часто этап квалификации не является соревнованием как
таковым. Например, квалификация в автогонках представля-
ет собой заезд, в ходе которого гонщики ездят по кругу, не
соревнуясь друг с другом, и стараются достичь максималь-
ной скорости на любом из кругов, чтобы затем стартовать в
гонке в определенной последовательности в зависимости от
достигнутого результата.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пройти квалификацию; получить первую
позицию в квалификации; победить <неудачно выступить> в
квалификации.

Дауди в квалификации заработал для экипажа превосход-
ную тридцатую позицию на старте («За рулем», 2003). Ста-
ниславу Тимченко, героически дотянувшемуся до бронзы после
провала в квалификации, 19 лет («Известия», 2002). Побив
в квалификации собственный мировой рекорд [в стрельбе из
лука], в финале он [Им Тон Хён] не прошел дальше 16-го раун-
да и в итоге довольствовался командной бронзой («Русский
репортер», 2013). Пройдя два раунда квалификации, ЦСКА
попал бы в главный турнир Лиги чемпионов («Совершенно
секретно», 2003).
АНА: отборочные соревнования; ДЕР: квалификационный.
[А. П.]

КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ, ПРИЛ; -ае, -ое, КР -ан, -анна,
СРАВН -ее.
квалифицированный 1.1

Квалифицированный рабочий <специалист, работник>; очень
<весьма> квалифицированный массажист; квалифицирован-
ный бухгалтер <экономист, педагог>; утечка квалифициро-
ванных кадров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий высокую квалификацию в профес-
сиональной сфере А2 в результате специального обучения и
опыта’.

1. А2 при самом прилагательном не выражается, но мо-
жет выражаться существительным, от которого зависит при-
лагательное квалифицированный, если это существительное
указывает на род деятельности: квалифицированный токарь
<монтажник>, квалифицированные врачи <медсестры>.
2. Ослабленные употребления применительно к людям, чья
квалификация невысока, в сочетаниях типа недостаточно
квалифицированный специалист.

Отбирали квалифицированных специалистов […]. Нуж-
но было в кратчайшие сроки обустроить месторождение,
получить газ и все, что здесь создавалось, создавалось класс-
ными специалистами и культурными людьми («Экран и сце-
на», 2004). У нас достаточно квалифицированных юристов,
чтобы заставить руководителей организаций исполнять рос-
сийские законы («Газета», 2003). Экскурсии и практические
занятия проводят квалифицированные сотрудники, являю-
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щиеся к тому же и хорошими педагогами («Первое сентяб-
ря», 2003). В его [Плющева] тренерской бригаде нет до-
статочно квалифицированных помощников, которые мог-
ли бы дать ему правильный совет («Известия», 2002). Вы-
растить квалифицированного инженера возможно только
на основе хорошей общенаучной и общетехнической подго-
товки и правильно организованной, содержательной про-
изводственной практики («Наука и жизнь», 2009). Вече-
ром того же дня со мной случился приступ неизвестно че-
го. Сердце? Мозг? Нервы? Самые квалифицированные вра-
чи так и не нашли ни источника, ни причины (В. Войно-
вич).
СИН: высококвалифицированный, опытный, профессиональ-
ный; АНА: высокопрофессиональный; умелый.
квалифицированный 1.2

Квалифицированное исполнение; квалифицированный совет;
квалифицированный ремонт двигателей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выполненный квалифицированным 1.1 специа-
листом’.

Большинство непрофессиональных читателей ощущает
настоятельную потребность в квалифицированных дайдже-
стах, метких и запоминающихся обзорах новинок, анонсах,
ориентирующих в необозримом море литпродукции («Ок-
тябрь», 2003). Фельдшер, дежуривший в составе наряда вы-
трезвителя, не смог бы в случае необходимости оказать та-
кому гражданину квалифицированную медицинскую помощь
(«Богатей» (Саратов), 2003). В некоторых школах уже рабо-
тают штатные психологи, оказывающие квалифицирован-
ную помощь и дающие советы по любому интересующему
родителей вопросу (А. Луговская). Получить квалифициро-
ванную консультацию по специальному направлению и тема-
тике не так просто («Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород),
2002). Следствием низкого качества материала и небреж-
ного или недостаточно квалифицированного изготовления
мебели являются такие дефекты и повреждения, как рас-
трескивание и коробление щитовых элементов (Т. Матве-
ева).
СИН: профессиональный; АНА: качественный; ДЕР: квали-
фицированно.
квалифицированный 2, необиходн.
Квалифицированный труд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Требующий от человека специальных знаний и
мастерства’.

Получив настоящую специальность, они устраивались на
квалифицированную работу и уходили от нас (И. Архипова).
В Центральную Россию устремились русские, которые мигри-
ровали не из-за этнических преследований – здесь их не было, а
из-за развала предприятий и сокращения квалифицированных
рабочих мест («Эксперт», 2015). Почти половина опрошен-
ных работающих респондентов заняты квалифицированным
трудом […]. 52 % опрошенных были вынуждены сменить спе-
циализацию и, как правило, заняться неквалифицированным
трудом («Московский комсомолец», 2016).
АНА: умственный (труд); АНТ: неквалифицированный.
◊ спец. квалифицированное большинство ‘такое большин-
ство голосов при голосовании, перевес которого над меньшин-
ством выше заранее установленного уровня’: Придется прило-
жить немало усилий для привлечения союзников (из числа од-
номандатников), с которыми можно было бы сформировать
квалифицированное парламентское большинство («Итоги»,
2003); Можно было бы обойтись и без плебисцита, если бы
законодатели приняли предложение квалифицированным, а
не простым большинством (lenta.ru, 2016). [М. Г.]

КВАРТА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
квартал 1.1

Жилые кварталы; защищать интересы жителей своего квар-
тала; Она жила в соседнем квартале; Он ушел, а остальные
остались ждать его за два квартала в переулке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть города, застроенная домами и ограничен-
ная несколькими – обычно четырьмя – пересекающимися ули-
цами, внутри которой улиц нет’.

1. Квартал может иметь название или порядковый номер:
Алмазный квартал; Старый квартал; Жил он на окраине, на-
зываемой Шестой квартал, поблизости кинотеатра не было
(А. Слаповский).
2. Расширенные употребления применительно к нескольким
расположенным рядом кварталам: тесные улочки Латинского
квартала.
3. Устаревшее метонимические употребления применительно
к отделениям городской полиции, обслуживающими неболь-
шие районы города в России до 1862 г.: Если ничего не сде-
лается, в этом никто не виноват – ни Александр II, ни квар-
тальный вашего квартала, ни другие сильные мира сего, –
виной будет ваша слабость (А. И. Герцен).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутри квартала; вокруг квартала; бед-
ный <богатый> квартал; приморский квартал; жители квар-
тала; застройка квартала; границы квартала; кварталы в
центре Москвы; квартал между Пречистенкой и Остожен-
кой; застраивать квартал новыми домами.

После первой войны строили совсем по-иному: целые квар-
талы клеток, в семь этажей, часто без лифтов, где в стенах
торчали острия гвоздей, забитых соседом (Н. Берберова).
Пробежав два квартала, я сел на приступочку возле магазина
и стал пересчитывать деньги (А. Волос). Авиация перема-
лывала Берлин в развалины, улицы превращались в горящие
тоннели, горели целые кварталы (Д. Гранин). Мы прошли три
квартала до ресторана «Чайка» (С. Довлатов). Мотоцикл
исчез было, но через несколько секунд снова появился в конце
квартала (Ф. Искандер). В середине квартала он [мужчина]
все-таки оглянулся, но как будто бы не на них, а затем толь-
ко, чтоб перейти дорогу (М. Вишневецкая).
АНА: район, микрорайон.
квартал 1.2

Китайский <ирландский> квартал; торговые кварталы; дело-
вой квартал; алмазные кварталы Антверпена; красные квар-
талы Амстердама.
ЗНАЧЕНИЕ. Квартал А1 ‘Квартал 1.1, характеризуемый по
типу расположенных в нем объектов, национальности или
религии А1 живущих в нем людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квартал дорогих магазинов.

• КАКОЙ: еврейский квартал.
Мы прошли сквозь еврейский квартал, находившийся на

окраине, вышли за город, в поле (Г. Газданов). Скопье – ти-
хий живописный городок, окруженный горами, с европеи-
зированным центром и пыльными албанскими кварталами
(«Коммерсантъ-Власть», 1999). Каждый квартал отмечен
целым букетом запахов, и в каждом есть тот единствен-
ный, которого нет в остальных. Христианский квартал
пахнет ладаном (Д. Рубина). Лучшим проектом в туристи-
ческой сфере назван Государственный музей истории ре-
лигии с проектом «Музейный квартал в Санкт-Петербур-
ге» («Эксперт», 2015). Здесь целый район алмазных бути-
ков и отдельный квартал антикварных лавок («Домовой»,
2002).
АНА: район, гетто.
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квартал 1.3, спец.
Кварталы садов; В этом квартале леса поселилась лиса; Вид-
ны были кварталы виноградников.
ЗНАЧЕНИЕ. Квартал А1 ‘Участок земли А1, на котором рас-
тут деревья или кусты, обычно имеющий прямоугольную фор-
му и ограниченный свободными от деревьев полосами земли’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квартал виноградника.

• КАКОЙ: лесной квартал.
Кварталы обычно имеют номер: пятый квартал виноград-

ника.
На штабной карте генерала Пиппера красной точкой был

обозначен квартал леса, где мы находились (Д. Медведев). Про-
секи достаточно широкие, на каждом их перекрестке уста-
новлен столб с нумерацией лесных кварталов (М. Саитов).
СИН: участок.
квартал 2, офиц.
Третий квартал; Финансовый год делится на кварталы; От-
чет подается в конце каждого квартала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из четырех частей года, равная трем
месяцам’.

Квартал – период времени, используемый для администра-
тивного планирования производственной деятельности и фи-
нансового учета. Кварталы имеют порядковый номером: пер-
вый квартал – с начала января по конец марта; второй квар-
тал – с начала апреля по конец июня, третий квартал – с начала
июля по конец сентября, четвертый квартал – с начала октября
по конец декабря.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В четвертом квартале; третий квартал
будущего года; начало <конец, середина> квартала; прибыль
первого квартала; доход за второй квартал; отчет за первый
квартал; план на второй квартал; Прибыль увеличилась за
два квартала на 3 %; Скоро начнется <закончится> второй
квартал.

Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвах-
те двадцать шесть суток (С. Довлатов). Так вот, завтра
каждый Иуда будет получать свои серебренники за третий
квартал этого года (А. Солженицын). Лимитная книжка на
новый квартал, просроченный паспорт […], – все это тре-
вожило Людмилу Николаевну днем и ночью (В. Гроссман).
Господин Мехди в конце квартала дня на три запирался в кон-
торке для наведения бухгалтерского баланса (А. Иличевский).
Значимым индикатором станет платежная дисциплина кли-
ентов – ее состояние можно будет точно оценить уже в
конце второго квартала («Эксперт», 2015).
АНА: четверть; семестр; триместр; месяц; год; ДЕР: квар-
тальный, поквартальный. [О. Б.]

КВАРТИ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
квартира 1

Трехкомнатная квартира; новая отдельная квартира; обмен
квартиры; купить квартиру мечты.
ЗНАЧЕНИЕ. Квартира А1 ‘Одна из нескольких или многих
частей дома, находящегося в городе или другом достаточно
большом населенном пункте, имеющих отдельный вход, со-
стоящих из А2 комнат и обычно и других помещений, в кото-
рой живут люди А1’.

Метонимические употребления применительно к обитате-
лям квартиры: Вся квартира собралась на кухне.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квартира бабушки <Петровых>.

• ПРИТЯЖ: Васина квартира.
А2 • КАКАЯ: двухкомнатная квартира.

СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Местоположение: городская квартира; квартира в Москве, пе-
тербургская квартира; квартира в центре города, квартира
в новостройке.
Проживающие в квартире: обжитая квартира; конспиратив-
ная квартира, явочная квартира; хозяин <владелец, собствен-
ник> квартиры; сосед по квартире; квартира для сотрудни-
ков <для военнослужащих>.
Параметры квартиры: большая <маленькая> квартира, тес-
ная <просторная> квартира; светлая <темная> квартира;
номер квартиры, площадь квартиры, планировка квартиры,
стоимость квартиры.
Части и атрибуты квартиры: порог квартиры, дверь квартиры,
окна квартиры, квартира с балконом, ключи от квартиры.
Вид собственности: собственная квартира, съемная <арендо-
ванная> квартира, муниципальная квартира, служебная квар-
тира, отдельная квартира, коммунальная квартира [кварти-
ра, в которой проживают несколько семей], квартира в ипо-
теку.
Получение квартиры: очередь на квартиру; документы на
квартиру, ордер на квартиру; дать <подарить, выделить>
квартиру, получить квартиру, обменять квартиру; продать
квартиру, купить <приобрести> квартиру; копить на квар-
тиру, заработать на квартиру, приватизировать квартиру;
снять <арендовать> квартиру, сдать квартиру; въехать в
квартиру, платить за квартиру, выселить кого-л. из квар-
тиры.
Состояние квартиры: убранная квартира, разг. убитая квар-
тира; ремонт квартиры, отделка квартиры, уборка в квар-
тире.

Квартира, в которой г-жа Б. фон Б. обитала, – была очень
большой, комнат в пятнадцать, казенной квартирой (Г. Ива-
нов). На сцене видна вся квартира, большая комната, где
идет застолье, и прихожая, откуда дверь в маленькую комна-
ту, в кухню, ванную, уборную и на лестницу (Л. Петрушевская).
Квартира, правда, не совсем отдельная: в третьей комнате
жил старичок сосед, но тихий, вежливый (И. Грекова). Лу-
кашин ввалился в такси и сказал водителю: – Третья улица
Строителей, дом двадцать пять, квартира двенадцать, чет-
вертый этаж (Э. Рязанов, Э. Брагинский). В этой огромной
пятикомнатной квартире они жили втроем (Д. Рубина). Же-
ня попытался набрать код квартиры Арциевой на панели
домофона (М. Баконина).
СИН: разг. квартирка; АНА: разг. коммуналка [от коммуналь-
ная квартира]; разг. двушка [двухкомнатная квартира], разг.
трешка [трехкомнатная квартира], разг. распашонка [кварти-
ра с окнами на противоположных сторонах дома]; студия;
дом; жилье; жилище; сленг хата; сленг хаза; ДЕР: кварти-
рант; музей-квартира; квартирный; многоквартирный.
квартира 2, устар.
Квартира вне города; квартиры в деревнях; предлагать квар-
тиру и стол; отвести кому-л. квартиру; Против моей квар-
тиры был кабак.
ЗНАЧЕНИЕ. Квартира А1 ‘Помещение, где живет человек
или семья А1, обычно временно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квартира Петра.

• ПРИТЯЖ: наша квартира.
Квартира его была простая лачуга, с грязным полом, пере-

косившимися стенами и сверчками (Г. И. Успенский). Поздно
разошлись гости по квартирам, которые отведены им бы-
ли в домах зажиточных обывателей селения (О. М. Сомов).
Приехав в Москву, мы остановились на постоялом дворе, а
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чрез несколько часов перешли на квартиру, отысканную но-
выми знакомцами, особую избу на краю города (М. П. Пого-
дин).
АНА: жилье; жилище; апартаменты; ДЕР: квартирант.
квартира 3, преим. МН, устар.
Войско расположилось на зимних квартирах; разойтись на
квартиры.
ЗНАЧЕНИЕ. Квартира А1 ‘Место временного расположения
частей армии А1, обычно в населенном пункте’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квартира королевских войск.

• КАКАЯ: полковая квартира.
Мы долго молча отступали, / Досадно было, боя ждали,

/ Ворчали старики: / «Что ж мы? на зимние квартиры?»
(М. Ю. Лермонтов). Я прислан сюда квартирьером; у вас на-
значена полковая квартира Астраханского гренадерского пол-
ка (М. Н. Загоскин). В деревне г-на Гологордовского стоял на
квартирах поручик Миловидин со взводом гусарского полка
(Ф. В. Булгарин). Три года тому назад полк наш переходил
на новые квартиры в Гродненскую губернию (А. А. Бестужев-
Марлинский). Князь Андрей приехал в главную квартиру ар-
мии в конце июня (Л. Н. Толстой). Не прошло и недели, как он
поспешил уехать, приказав своим войскам снимать лагерь и
переходить на зимние квартиры (П. Муратов).
СИН: расположение, дислокация; ДЕР: квартирьер; штаб-
квартира; квартировать. [Б. И.]

КВАС, СУЩ; -а, ПАРТ -у, ПР в ква́се и в квасу́, МН спец.
квасы́, -о́в.
Приготовление кваса; Сколько стоит кружка кваса?; Налей
мне стаканчик квасу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прозрачный кисловатый напиток обычно ко-
ричневого или желтоватого цвета, получаемый в результате
брожения в воде закваски из ржаного хлеба или ржаной муки
с солодом’.

1. Квас имеет древнюю историю, напитки такого типа упо-
минаются у древних египтян, древних греков, древних рим-
лян. Славянам квас известен более тысячи лет. Квас считается
хорошо утоляющим жажду безалкогольным или слабоалко-
гольным напитком, по российским нормативам он содержит
не более 1,2 % этилового спирта. Традиционно использует-
ся также как основа для холодных похлебок и супов: тюря
<ботвинья, окрошка, свекольник> на квасе.
2. Сдвинутые употребления применительно к фруктовым и
ягодным шипучим напиткам, получаемым в результате бро-
жения: клюквенный <яблочный, вишневый, лимонный, сморо-
диновый> квас; Парень […] принес и поставил перед ними
графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов
(Н. В. Гоголь).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хлебный <сухарный, житный, медвяный,
ягодный> квас; концентрированный квас; монастырский квас;
домашний квас; бочковый <разг. бочковой> квас; крепкий квас;
разливать квас; розлив кваса; В нос шибануло квасом; Квас
шибанул в нос; Квас пенится в кружке.

Пенный квас брызнул во все стороны [из бочки], и тут
же объявились музыканты (Ю. Коваль). Да какой тут, к чер-
ту, градус – квас (В. Шукшин). Навертит на вилку блинов
и – в рот, запивает квасом с хреном (А. Н. Толстой). Знали
бы вы, какую окрошку у меня тут делают! Из настоящего
домашнего кваса по старинным рецептам! (А. Слаповский).
Эксперты, правда, не склонны переоценивать значение рус-
ского кваса на мировом рынке безалкогольных напитков (РБК
Дейли, 2011).

СИН: квасок, устар. кислые щи; АНА: пиво; эль; сидр; бра-
га; медовуха; сбитень; чайный гриб; морс; уходящ. газировка;
ДЕР: квасок; квасник; квасоварение; квасной [квасная гуща].
◊ перебиваться с хлеба на квас см. ХЛЕБ. [М. Г.]

КВЕ́РХУ, НАРЕЧ.
кверху 1

Подбрасывать шапки кверху; вздымать руки кверху; Воздуш-
ные шарики вырвались из рук продавца и взмыли кверху.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По направлению от земли вверх’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кверху и книзу; задрать <поднять> (мор-
ду) кверху, поднять <подбросить, стрелять, направить>
кверху; Кверху по склону тянулась <шла, уходила> тропа.

Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, сме-
шанный с паром дымок (А. Фадеев). Взлетали кверху рифле-
ные железные шторы магазинов (И. Ильф, Е. Петров). Он,
несколько смущаясь, спросил: – Ведь это вы Ануш? Задрав
кверху голову, приятно удивленная, состроив глазки, я ответи-
ла: – Да (С. Спивакова). По мере взбивания пена поднимается
кверху и стекает в специальную чашечку («Наука и жизнь»,
2007).
СИН: вверх, необиходн. ввысь; АНА: наверх; АНТ: книзу, вниз.
кверху 2

Кверху ногами; положить колоду карт на стол картинками
кверху; Мясо должно готовиться в собственном соку, поэто-
му его следует класть жиром кверху.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что одна из частей А1 объекта расположена
выше других частей этого объекта’.

1. В разговорной речи может заменяется вариантом кверх:
кверх ногами; кверх тормашками; кверх колесами; кверх
дном.
2. Сдвинутые употребления применительно к перемещениям
субстанции, находящейся внутри вместилища А1, по направ-
лению к его верхней части: Пузырьки поднимаются со дна
бокала кверху.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: кверху днищем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ладонями кверху; повернуться лицом квер-
ху; поднять ведро кверху и лить воду на больную ногу; Лам-
почки внизу огромные, кверху меньше и на самом верху совсем
маленькие; Сосуд не цилиндрический, он сужается кверху.

Такая смешная девчонка. Ползает уже попой кверху (А. Ге-
ласимов). Я на солнышке лежал, / Кверху бороду держал
(К. Чуковский).
АНА: вверх.
кверху 3

Сужаться <расширяться> кверху.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что объект А1 в верхней части имеет форму
А2’.

А2 выражается глаголом, описывающим отличие формы од-
ной части объекта от другой, от которого зависит слово кверху:
заостряться [А1] кверху.

Стояли башенки в несколько этажей, карнизы крыш за-
круглялись кверху, аккуратные крылечки подпирали колонны
(М. Кучерская). Прежде всего, у эльфов, как это и говорится
во всех сказках, заостренные кверху уши (Г. Садулаев). Из-
возив телогрейку – внутристенный ход сужается кверху во-
ронкой, – вползаю на колокольню («Сибирские огни», 2013).
[М. Г.]

КВИТА́НЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Почтовая квитанция; ломбардная квитанция; выдать кви-
танцию.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1-я квитанция об А2 ‘Официальный документ
установленной формы, выданный организацией А1 лицу А3,
свидетельствующий о том, что А1 получила от А3 материаль-
ные ценности А2’.

Расширенные употребления применительно к бланку тако-
го документа, подлежащему заполнению: распечатать кви-
танцию, чтобы заплатить за квартиру; Пришла квитанция
на электричество, надо оплатить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: квитанция Сбербанка.

• КАКАЯ: банковская квитанция.
А2 • о ПР: квитанция об оплате.

• на ВИН: квитанция на подписку (газеты).
А3 • ПРИТЯЖ: ваша квитанция.

• РОД: квитанция клиента.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Квитанция ЖКХ [жилищно-коммунально-
го хозяйства]; налоговая квитанция; электронная квитанция;
маршрутная квитанция; складская квитанция; квитанция за
газ <за электричество>; квитанции на оплату <об уплате>
госпошлины; квитанция на штраф; выписать квитанцию;
предъявить квитанцию; скачать и распечатать электрон-
ную квитанцию; платить по квитанции.

Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями,
атмосферой печали и бедности (С. Довлатов). Это они толь-
ко так называются «автоматы», а к каждому обязательно
приставлена бабушка, которая выписывает квитанции, про-
сит в них расписаться, отбирает деньги, сама нажимает
на кнопки и дает фотографирующимся советы из-за занаве-
сочки («Столица», 1997). При попытке зайти в вагон тут же
были остановлены проводницей – требует багажные квитан-
ции (Отчет о велосипедном походе, 2001). На следующий день
я потерял квитанцию для оплаты за Интернет (А. Геласи-
мов). Заполнив анкету у дежурной, она заплатила за неделю
вперед и взяла квитанцию (И. Грекова).
СИН: разг. квиток, жировка, расписка, счет-фактура; АНА:
билет; талон; чек; счет; справка; удостоверение; ДЕР: кви-
танционный [квитанционная книжка]. [М. Г.]

КЕДР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
кедр 1

Столетний кедр; масло из плодов кедра; На краю рощи стоит
огромный кедр.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокое вечнозеленое хвойное дерево с широ-
кой кроной и длинными мягкими иглами, плодами которого
являются шишки’.

1. Кедр принадлежит к семейству сосновых. Другие распро-
страненные в России представители этого семейства – сосна,
ель, лиственница, пихта. Существуют четыре вида кедра аф-
риканского и азиатского происхождения: ливанский, гималай-
ский, атласский и кипрский. В обиходе кедром часто называют
сибирскую кедровую сосну, а ее орешки называют кедровыми.
Семена настоящих кедров несъедобны.
2. Коннотации – высота, сила, стройность: А люди – рослые,
прямые и крепкие: кедры! (В. Ветров).

Корни столетних кедров огромными пальцами держались
за землю (В. Шишков). Середина долины лежала ровным зе-
леным ковром мшистого болота, без единого деревца, а по
краям высились большие кедры (И. Ефремов). Однажды кто-
то из прихожан, посетивший Святую землю, подарил отцу
Илье громадную шишку кедра ливанского (М. Кучерская). Кос-
матые вершины кедров, снизу озаренные кострами, шумели
в звездах неяркого северного неба (А. Иванов). Текущий при-
рост в высоту у кедра сибирского составил 35, корейского –

30 см («Лесное хозяйство», 2004). На территории России си-
бирским кедром называют кедровую сосну – Pinus cembra var.
sibirica («Наука и жизнь», 2006).
ДЕР: кедровник; кедрач [лес из кедровых деревьев]; кедро́вка
[птица, питающаяся семенами хвойных деревьев, преимуще-
ственно кедра]; кедровый.
кедр 2, МН нет.
Отделать <обшить> кедром что-л.; стол ливанского кедра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина кедра 1’.

Это была большая, высокая столовая, стены которой бы-
ли гладко отделаны кедром, издававшим самый тонкий и едва
заметный здоровый, смолистый запах (Н. С. Лесков). А ведь
был у дяди Миши свой гроб, из кедра струганный, на точеных
ножках, с посеребренными ручками с боков, с накладными,
немудрящими инкрустациями по крышке (В. Астафьев). Ме-
бель, карандаши, чертежные доски, крыши домов из кедра
считаются лучшими («Уральский следопыт», 1982). Для садо-
вой мебели хорошо использовать древесину таких деревьев,
как осина, бук, дуб и береза. Из хвойных подойдет сосна или
кедр («Сад своими руками», 2003). Апартаменты, обшитые
дубом, кедром или карельской березой, были чуть ли не обяза-
тельны для богатого дома и в прошлом, и позапрошлом веках
(«Homes & Gardens», 2004). [Е. С.]

КЕ́ДЫ, СУЩ; МУЖСК; -ов и кед, ЕД кед, -а.
Он стоял в джинсах и кедах на босу ногу; Возьми с собой
сменку – легкие кроссовки или кеды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивная обувь на мягкой ребристой резино-
вой подошве, обычно с матерчатым верхом, часто с покрытым
резиной носком, полностью закрывающая стопу, без каблука’.

Название восходит к американской обувной фирме Keds,
созданной в 1916 году. Сейчас, особенно среди молодежи, ке-
ды используются не только для спортивных занятий, а как
обувь для повседневного ношения в сочетании с джинсами
или другой одеждой неофициального стиля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белые <черные> кеды; левый <правый>
кед; мужские <женские, детские> кеды; классические кеды;
баскетбольные <скейтерские> кеды; модные <стильные>
кеды; легкие <удобные> кеды; грязные <драные> кеды, стоп-
танные кеды; кеды 42-го размера; кеды на тонкой <толстой,
мягкой, жесткой> подошве; кеды на шнурках <на липучках>;
пара кед; надевать <обувать> кеды, натягивать кеды, сни-
мать кеды; переобуться в кеды; зашнуровать <расшнуро-
вать> кеды; носить кеды, ходить <бегать> в кедах.

Завод выпускает баскетбольные ботинки (кеды), пользу-
ющиеся большим спросом у спортсменов («Техника – моло-
дежи», 1959). Следующим номером должна была быть про-
бежка, и Алексей стал натягивать тренировочный костюм
и кеды (А. Битов). А я шла тогда и думала: вот он стоит
и слушает, как затихают ее легкие шаги, стук ее каблуков.
А потом я вспомнила, что на мне тапочки – кеды, и никакого
стука каблуков, конечно, не было (М. Анчаров). Ему купили ке-
ды. Китайские кеды на рифленой белой подошве с белыми ре-
зиновыми кружочками по бокам, на которых кольца, стрелки,
иероглифы – торговый знак фирмы «Два мяча» (Е. Попов). И с
последним ударом на лестнице появилась Вера; подскакивая
на одной ноге, она затягивала развязавшийся шнурок на кеде
(Э. Шим). Одет он был в потертые джинсы, футболочку и ке-
ды, выполнявшие, видимо, роль домашних тапочек (А. Рыбин).
СИН: кедики, нов. вансы, нов. конверсы, нов. ске(т)чер(с)ы,
спортивные туфли; АНА: кроссовки; бутсы; мокасины; ба-
летки; чешки; шиповки; тапочки; нов. сникер(с)ы; нов. слипо-
ны; ДЕР: полукеды. [Б. И.]



КЕНГУРУ 158 КЕФИР.................................................................................................................................................................

КЕНГУРУ́, СУЩ; МУЖСК и ЖЕНСК; НЕСКЛ.
кенгуру 1, ОДУШ.
Кенгуру отдыхает, опираясь на хвост; Кенгуру считается
одним из символов Австралии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Животное размером меньше человека, имеющее
мощные задние ноги, массивный хвост, маленькие передние
лапы, передвигающееся большими прыжками, самки которого
имеют сумку на животе для вынашивания детенышей’.

1. Кенгуру обитают в Австралии, на Тасмании, в Новой
Гвинее и Америке. Кенгуру относятся к семейству кенгуровых
класса сумчатых млекопитающих У самок сумчатых живот-
ных имеется выводковая сумка для длительного вынашивания
недоразвитых детенышей. Другие представители семейства
кенгуровых – валлаби и валлару.
2. Детеныш кенгуру называется разг. кенгуренок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстроногий кенгуру; ручные кенгуру; бе-
ременная кенгуру; мясо кенгуру; стадо кенгуру; прыжки кен-
гуру; скакать как кенгуру.

Но особенно интересно было увидеть местных животных,
почти сплошь сумчатых – сумчатый медвежонок коала, сум-
чатые куница, крот, крыса мурашкоед... Так же как и кенгуру,
все носят новорожденных в сумке на животе (В. Песков).
Мыши, опоссумы, кенгуру, когда становится очень жарко,
смачивают свою шерстку на шее и животе слюной («Юный
натуралист», 1975). Удивляли черные страусы эму и кенгуру,
свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах
Мельбурна и Аделаиды (А. Городницкий). Она была граж-
данка Швейцарии, фрау Гропиус, в скромном с виду пальто
из плащевой материи, с нежной подкладкой из меха кенгуру
(Л. Улицкая). К примеру, кенгуру и некоторые другие суще-
ства прыгают на двух ногах или лапах, а собственно ходить
они не умеют («Знание – сила», 2012).
АНА: валлаби, валлару; ДЕР: кенгурятина; кенгурятник, кен-
гурушник [силовой бампер для предотвращения повреждения
автомобиля при столкновении с животными, изначально (в
Австралии) кенгуру]; кенгуриный; кенгуровый.
кенгуру 2, нов.
Кенгуру для новорожденных от 0 до 6 месяцев; гулять с ре-
бенком в кенгуру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление из ткани для переноски мла-
денцев, надеваемое взрослым человеком обычно спереди так,
что оно напоминает сумку кенгуру 1’.

Сдвинутые употребления применительно к сумке, висящей
спереди на поясе и используемой для переноски небольших
предметов: Сверху Лиля надевала передник […]. Под передни-
ком таилась набрюшная сумка-кенгуру. В нее Лиля прятала
крупные купюры (В. Мясников).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: сумка-кенгуру, рюкзак-кенгуру, переноска-кенгуру.

Папа и мама поочередно носили ее на груди в «сумке-кен-
гуру», и она смотрела на окружающий мир глазами всепони-
мающего человека («Вокруг света», 1989). Рюкзак-строллер
Tomy […] пригодится родителям-путешественникам – и для
вылазок за город, и для более серьезных путешествий. В сло-
женном виде Tomy можно использовать как рюкзак-кенгуру
(он весит 1,5 кг), а в разложенном – как прогулочную коляску
(«Домовой», 2002). Входит незнакомая девушка, на ней сумка-
кенгуру, в сумке младенец (Е. Завершнева).
СИН: разг. кенгурушка; АНА: слинг, эргорюкзак.
кенгуру 3, нов.
Кенгуру с принтом; толстовка с капюшоном и карманом-кен-
гуру; Кенгуру сделаны из плотного трикотажа; Кофта-кен-
гуру надевается через голову.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Передний карман на одежде с двумя отверсти-
ями для рук по бокам, напоминающий сумку кенгуру 1, или
предмет одежды для верхней части тела с таким карманом’.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в функции приложе-
ния: карман-кенгуру, толстовка-кенгуру, кофта-кенгуру.

Карман-кенгуру отличается от обычного накладного кар-
мана своеобразной формой, чаще всего напоминающей тра-
пецию, и тем, что у такого кармана два входа (burdastyle.ru).
Многие дизайнеры предпочитают декорировать кофты-кен-
гуру разнообразными рисунками (cutur.ru).
СИН: разг. кенгурушка; АНА: толстовка; худи; муфта. [Е. С.]

КЕ́ПКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ке́пок.
Он был в плаще и кепке; Из-под кепки выбивались рыжие
вихры; Надень кепку, а то солнце голову напечет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Головной убор из мягкой ткани с козырьком,
обычно облегающий верхнюю часть головы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаная кепка, шерстяная <меховая>
кепка, твидовая кепка; белая <красная, желтая, черная> кеп-
ка; клетчатая кепка; мужская <женская, детская> кепка;
бейсбольная кепка; модная кепка; кепка-восьмиклинка, кепка-
аэродром, кепка-уточка; кепка с надписью, кепка с логотипом
<с символикой> (чего-л.); козырек кепки; надеть <снять> кеп-
ку, нахлобучить кепку; сдвинуть кепку на затылок; надвинуть
кепку на глаза <на лоб>; носить кепку.

Он [Акундин] был в очках, в кепке с большим козырьком и в
черной накидке (А. Н. Толстой). Он [Сергей] обернулся: перед
ним стояла девушка лет двадцати двух, в клетчатой муж-
ской кепке, надвинутой низко на лоб (В. Каверин). Я – женщи-
на, – признался персиковый юноша […]. – В таком случае вы
можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, про-
шу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп
Филиппович (М. Булгаков). Практически ему [Бельмондо] все
было доступно: и фрак светского обольстителя, и средневе-
ковый галантный камзол, и кепка пролетария, и даже сутана
почтенного кюре («Советский экран», 1976). Молодой человек,
в матерчатой кепке с пластмассовым желтым козырьком,
в шортах, невозмутимо закрывает толстую иностранную
книгу, которую он читал, и входит в будку (Л. Петрушевская).
Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки.
Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке
(С. Довлатов).
СИН: кепочка, бейсболка, устар. кепи; АНА: шляпка; шапочка;
фуражка; пилотка; мичманка; берет; беретка; панама; беско-
зырка; картуз; буденовка; тюбетейка; ермолка; кипа; феска;
рег. бабайка.
◊ метр с кепкой см. МЕТР. [Б. И.]

КЕФИ́Р, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у; МН неупотр.
Кефир – национальный напиток кавказских горцев; В Герма-
нии кефир можно купить в русских магазинах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Напиток, получаемый в результате брожения
молока, обычно коровьего, и определенной группы микро-
организмов, который впервые стали готовить на Северном
Кавказе’.

1. Со второй половины XX в. кефир – один из наиболее рас-
пространенных и доступных в СССР кисломолочных продук-
тов. Микроорганизмы, необходимые для приготовления кефи-
ра (в них входят определенные бактерии и дрожжи), называют
кефирным грибком, из которого делается кефирная закваска.
Приготовление кефира – результат смешанного (молочнокис-
лого и спиртового) брожения в отличие от других распростра-
ненных кисломолочных продуктов, получаемых в результате
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молочнокислого брожения (ацидофилин, йогурт, простоква-
ша, ряженка, творог, сметана) из других видов закваски.
2. Метонимические употребления применительно к приему
пищи в вечернее время в условиях коллективного организо-
ванного питания (в санаториях, больницах, оздоровительных
лагерях, пансионатах, домах отдыха и т. п.), где пьют кефир
и, возможно, едят легкие закуски: Вечером во время кефира
он вновь наблюдал за ней. Старушка была явно чем-то озабо-
чена. Выпила свой кефир и сразу ушла (В. Шемякин); После
кефира посидели немного на скамеечке, обсудили преимуще-
ства отдыха в санатории перед отдыхом дома или даже на
даче и разошлись по палатам (Л. Ерошевская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежий кефир, просроченный кефир, про-
кисший кефир; жирный <нежирный> кефир, обезжиренный
кефир, однопроцентный кефир, кефир 2,5 %; густой <жид-
кий> кефир; фруктовый кефир; кефир с пробиотиками; кефир
из козьего молока; пакет кефира, бутылка кефира; литр кефи-
ра; стакан кефира; суп <окрошка> на кефире, блины <оладьи,
тесто> на кефире; маска (для волос) из кефира; диета на
кефире; кефир на ночь; пить кефир; разг. худеть на кефире,
разг. сидеть на кефире; мариновать что-л. в кефире.

Итальянский врач Ровиги ежедневно пил 1/2 литра кефира,
т. е. молока, подверженного молочному и спиртовому бро-
жениям (И. И. Мечников). Я уже – как известно – мог есть
все, что угодно, но по привычке ограничивался лишь гречневой
кашей, творогом и кружкой кефира (В. Катаев). Все пили ке-
фир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе
на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок (А. и
Б. Стругацкие). Продавщица сейчас ест сдобную булку, запи-
вая ее кефиром прямо из бутылки (Ф. Искандер). У вас от
кефира усы, сотрите (Г. Поклонский, Н. Долинина). Молоч-
ная кухня, где выдают для ребенка бесплатно молоко, кефир
и творожок, как раз открыта (Р. Сенчин).
СИН: кефирчик; АНА: нов. бифидок; йогурт; ацидофилин;
простокваша; ряженка; варенец; айран; тан; мацони; кумыс;
снежок [разновидность питьевого сладкого йогурта]; наринэ
[пробиотик]; ДЕР: кефирный. [Б. И.]

КИВА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. КИВНУ́ТЬ.

КИВНУ́ТЬ, ГЛАГ; -ну́, -нёт; СОВ; НЕСОВ кива́ть.
кивнуть 1

Он слегка кивал головой каждый раз, когда соглашался со
мной; Можно войти? – Хозяин кивнул.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кивнул ‘Человек А1 быстрым движением
немного наклонил голову вниз и поднял ее в исходное по-
ложение в знак согласия с утверждением А2 или в качестве
утвердительного ответа на вопрос А2 собеседника’.

1. Расширенные употребления в сочетаниях типа кивать го-
ловой в такт музыке, где соответствующее движение не несет
смысловой нагрузки, а служит для подчеркивания ритма.
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, ко-
гда соответствующее движение, лишенное смысловой нагруз-
ки, производится засыпающим человеком: Качается кабина,
директор МТС Княжев сонно кивает на каждом толчке голо-
вой (В. Тендряков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: На это (он) кивнул.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молча кивнуть; утвердительно кивнуть;
многозначительно кивать, снисходительно <надменно> ки-
вать; коротко <сдержанно> кивнуть; радостно <меланхо-
лично> кивать; энергично <отрывисто, усердно> кивать;

понимающе <понятливо, послушно> кивать; согласно <удо-
влетворенно, одобрительно> кивнуть; кивнуть головой; кив-
нуть в ответ; кивать на каждое слово.

Понимаешь? – Я кивнул головой (А. Геласимов). Она же
старая... – удивленно пробормотал я. – Старая, да... – кивну-
ла Ольга (В. Белоусова). Ты хочешь говорить о профессиона-
лизме? – спросил он дочь. – Именно, – кивнула она (Л. Улиц-
кая). Апенушкин чуть заметно кивнул, соглашаясь удовлетво-
рить просьбу (А. Азольский). Я согласен, – пробормотал Ни-
колай Васильевич, потерянно кивая (А. Волос).
АНА: согласиться; поддакнуть; АНТ: покачать <помотать>
головой; ДЕР: кивок.
кивнуть 2

Кивнуть в знак приветствия; Мы встретились взглядами, и
он на ходу кивнул мне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кивнул человеку А2 ‘Человек А1 быстрым
движением немного поднял голову и опустил ее в исходное
положение – обычно в знак приветствия в адрес человека А2,
с которым А1 находится в дружеских отношениях’.

Иногда тот же жест может использоваться в знак прощания.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: кивнуть приятелю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Энергично кивать при встрече; сдержан-
но <отрывисто, коротко> кивать знакомым; приветливо
<радостно> кивать своим приятелям.

И жена, как заметил Скварыш, коротко кивнула ему, как
знакомому (В. Быков). В общежитии дверь еще не закрюче-
на, сонный парень в дежурке едва заметно кивает Алёше
(В. Распутин). Лифтер в черной фуражке вышел из подъезда
[…] и едва заметно кивает: то ли прощается с нами, то ли
задумался о чем-то (Ю. Трифонов). Капитан шагал широ-
кой пыльной улицей […] машинально кивал на приветствия
молодых, стариков, которых знал (В. Ремизов).
АНА: поздороваться; поприветствовать; попрощаться; рас-
кланяться; устар. или ирон. расшаркаться; помахать рукой;
ДЕР: кивок.
кивнуть 3.1

Он кивнул на соседний дом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кивнул на А2 ‘Человек А1, желая привлечь
внимание собеседника к объекту А2, быстрым движением
слегка наклонил голову в сторону А2 или приподнял ее, по-
вернув лицо в сторону А2 и как бы указав на А2 подбородком,
и вернул голову в исходное положение’.

Если А2 находится по отношению к А1 так, что А1 не ви-
дит А2, а только знает, где А2 находится, кивнуть обычно
означает, что А1 приподнял голову, как бы указав на А2 за-
тылком. Если А1 видит А2 хотя бы краем глаза, то кивнуть
обычно указывает, что А1 повернул лицо в направлении А2 и
приподнял голову, а затем опустил до исходного положения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: кивать на соседа по парте.

• в сторону РОД: кивнуть в сторону девушки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молча кивнуть; коротко <отрывисто>
кивнуть; кивнуть подбородком.

Хочу с ним подраться, – бывало, тихо говорит мне Юра,
кивнув на какого-нибудь мальчика (Ф. Искандер). Последний
бой? – негромко спросил я, кивнув в его сторону (А. Волос).
«Хочешь, я их усыплю?» – спросил отца гипнотизер, кивнув
на спины впередсмотрящих критиков (И. Кио). Что там? –
кивнул я на окно (В. Астафьев). Мы вот с тобой геройство-
вать не можем, надо этих маленьких дурочек поднимать, –
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кивал подбородком в мою сторону (И. Муравьева). Лидия Ти-
мофеевна поворачивается ко мне и кивает головой в сторону
прихожей (А. Геласимов).
АНА: ткнуть; указать; показать рукой <пальцем>; ДЕР: ки-
вок.
кивать 3.2, СОВ нет; перен.
Нечего кивать на брата – сам виноват!; Он стал кивать на
приятелей, мол, это они все придумали; Ты вот на обстоя-
тельства киваешь, а они ни при чем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кивает на А2 ‘Человек А1 утверждает, что
какая-то плохая ситуация стала иметь место из-за человека
или ситуации А2’.

Расширенные употребления применительно к лицу А2, от-
рицательно оцениваемые действия которого А1 рассматривает
как прецедент, оправдывая этим собственные негативные по-
ступки: Об этом [повышении пенсионного возраста] говорят
многие, усердно кивая на Запад, мол, пенсионный возраст по-
вышается везде и всюду, негоже нам отставать от цивили-
зованного мира («Русская жизнь», 2012); Конечно, оправдать
собственную невоспитанность можно разными способами –
только не стоит кивать на упомянутую в эпиграфе пушкин-
скую героиню («За рулем», 2004).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иван кивает на Петра, а Петр кивает на
Ивана (поговорка).

Следователь кивает на суд, что он делает все законно и на
основании постановления суда. Суд, в свою очередь, кивает
на следователя: мол, суд просто удовлетворил ходатайство
следователя («Однако», 2010). Никто в этой цепочке не при-
знается, что он – «барыга», и кивает на других (М. Гигола-
швили).
СИН: валить. [А. П.]

КИДА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ки́-
данный; НЕСОВ; СОВ ки́нуть.

кидать 1.1 ‘делать так, что объект летит’: кидать камешки в реку;

кинуть собаке кость.

кидать 1.2, разг. ‘делать так, что объект падает’: кидать мусор

мимо урны; кинуть в суп петрушку.

кидать 1.3, разг. ‘оставлять где-л. что-л. временно не используе-

мое’: кинуть машину в переулке.

кидать 2.1, неодобр. обиходн. ‘прекращать отношения с кем-л.’:

кидать семью <друзей>.

кидать 2.2, неодобр. уходящ. ‘оставлять в тяжелом положении’:

кинуть жену без алиментов.

кидать 3.1, неодобр. разг.-сниж. ‘обманывать с целью присвоения

чужого’: Вкладчиков кинули.

кидать 3.2, неодобр. разг.-сниж. ‘обманывать, нарушая договорен-

ность’: кидать бывших союзников.

кидать 4 ‘направлять’: кидать свежие силы в бой.

кидать 5.1 ‘быстро направлять’ [о взгляде]’: кидать взгляды в ее

сторону.

кидать 5.2, разг. ‘быстро произносить’: кидать реплики.

кидать 6, сленг ‘посылать информацию по электронному виду свя-

зи’: кинуть ссылку.

кидать 7, уходящ. ‘освещать или затенять’: Лампа кидала тусклый

свет в дальний угол.

кидать 8.1, перен. ‘быть причиной отклонения от основной линии

перемещения’: Машину кидало из стороны в сторону.

кидать 8.2, перен. ‘переходить в другое физическое состояние’:

Меня кидало то в жар, то в холод.

кидать 1.1

Кидать камушки в реку; кинуть подушку на кровать; кинуть
собаке кость.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 в А3 ‘Человек А1, держа в руке
или в руках объект А2, размахивается и выпускает его из рук,
направляя А2 так, чтобы он летел в А3, на А3 или по направ-
лению к А3’.

1. Расширенные употребления применительно к другим
частям тела человека и животных в роли руки: Им [туканам]
удобно перебрасываться ягодами: один кидает, второй клю-
вом ловит («Мурзилка», 1999).
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда человек А1 небрежно и обычно с некоторого расстояния
перемещает предмет А2 на место или в емкость А3, не забо-
тясь о соблюдении нужного порядка расположения вещей на
А3 или в А3: кидать куда попало; Я кидал в сумку пожитки.
Свитер, рубашки, джинсы, зубная щетка, бритва... (А. Во-
лос).
3. Суженные употребления в значении ‘бросать А2 в направле-
нии А3 с целью поразить А3’: Беженцы забаррикадировались
в своих квартирах, а очередники собирались внизу в бурлящие
толпы, выкрикивали угрозы и даже кидали камни (В. Токаре-
ва); 400 футбольных фанатов затеяли ночью массовую драку,
стали кидать в полицейских и прохожих бутылки, камни и
петарды, разводить на улицах костры («Известия», 2002).
4. Образные употребления в сочетаниях с обозначениями мест
заключения: И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно
не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в
темную ночь (А. Гайдар).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кидать мяч.

• ТВОР: кинуть камнем [с целью нанести вред].
А3 • КУДА: кинуть (ключи) в ящик <на стол>; кинуть (мя-

чик) под диван <вверх, назад, подальше>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Метко кинуть; кидать копье <гранату>;
кидать с берега; кидать изо всей силы, кидать с размаху;
кидать точно в голову <в центр площадки>, кинуть (бутыл-
ку) в урну <мимо урны>; кинуть пшено воробьям; кидать
мартышкам орехи <хлеб, картофель>.

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузи-
ку (Ю. Коваль). А некоторые, проходя, просто в эту шапку
кидают монетку (митрополит Антоний (Блум)). Иногда маль-
чишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются
(И. Грекова). Яйца кидать не будут и тем более не полезут
на сцену («Время МН», 2003). Таня серой тонкой птицей пор-
хала вокруг стола, всем раскладывала на тарелки еду, кинула
и ей, Василисе, кусок скоромного гуся (Л. Улицкая).
СИН: бросать, швырять, кидаться, обиходн. пулять; АНА:
толкать (ядро); метать (молот); посылать (мяч в ворота);
отправлять (мяч в корзину); отбрасывать; забрасывать; вы-
брасывать; ДЕР: устар. кидок [кидком да броском].
кидать 1.2, разг.
Потихоньку кинуть пистолет в кусты <в овраг>; кинуть в
суп петрушку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 в А3 ‘Человек А1, который держал
в руке или в руках объект А2, делает так, что А2 падает на
находящийся ниже объект А3 или внутрь его’.

1. Расширенные употребления применительно к деталям
механизма или приспособления, которые не падают, когда их
отпускают, но перестают нормально функционировать: ки-
дать руль, кинуть поводья.
2. Суженные употребления применительно к ситуациям, ко-
гда внимание сосредоточено не на движении, в результате
которого происходит падение, а на новом результирующем
состоянии и связанными с ним обстоятельствами, – обычно
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в отрицательных и вопросительных контекстах: Не кидайте
мусор мимо урны [пол вокруг урны загажен]; Кто кинул оку-
рок с балкона? [окурок упал на голову прохожего]. Оценка
результирующего состояния обычно отрицательная.
3. Суженные разговорные употребления применительно к до-
бавлению продуктов в готовящееся блюдо в значении ‘Чело-
век А1, держа в руке продукт А2 и опустив руку над поверх-
ностью блюда, но не касаясь ее, разжимает пальцы, чтобы
А2 мог попасть внутрь блюда, не заботясь при этом о точной
мере или дозировке’: Боюсь, я кинула слишком много соли;
Она кинула фасоль в уже посоленный суп, поэтому фасоль
долго не разваривалась; На плите варится пахучая куриная
лапша. Марина кидает в кастрюлю лавровый лист («Новая
газета», 2018).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть приправы (в плов).
А3 • КУДА: кинуть (зелень) в борщ; кинуть (окурок) на зем-

лю; кинуть (бутылку) мимо урны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кинуть (бутылку) вниз <в колодец, на зем-
лю, под окно, на голову прохожему>; кидать оружие; кинуть
по горсти земли в могилу.

Перед штабным бараком есть такие ящичка четыре,
опечатанные […]. Многие в те ящички заявления кидают
(А. Солженицын). Иногда Колюша готовил для всех суп, кидал
в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса,
томаты, все, что было в доме (Д. Гранин). Костер горит!
Потом золу кидают в яму. Снова тихо (В. Гроссман). Чувилев
кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на
голову, на одежду, чтобы сбить огонь (А. Н. Толстой). Пет-
рова не возражала, иногда лишь предлагала не готовить ему
омлет, а просто кинуть в миску и колбасу и лук, и разбитые
сырые яйца – пускай Петров-младший ест так (А. Сальни-
ков). Молодые люди, – начал он, кинув в ведро очищенную
картофелину, и почесал ручкой ножа голову (С. Шикера).
СИН: бросать, ронять; АНА: спускать (в мусоропровод);
класть.
кидать 1.3, разг.
Кидай вещи в коридоре и проходи на кухню; Лучше кинуть
где-нибудь машину в переулке и поехать на метро.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 в А3 ‘Человек А1 оставляет объект
А2, который на какое-то время стал ему не нужен, в случайном
месте А3’.

Суженные употребления применительно к объектам, кото-
рыми человек владел или пользовался и которые в какой-то
момент стали для него обременительными: кинуть оружие
<танки> и бежать без оглядки; Кидайте чемоданы, иначе
не пройдете и первого перевала; Вещи кидали без сожаления,
спастись важнее; Жители в панике кидали свои пожитки и
убегали из города.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кидать узлы с одеждой.
А3 • ГДЕ: кидать в подъезде <где попало, куда попало>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кидать просто так; кидать где придет-
ся; кидать в панике.

Известно, что Рафаэль был развратнейший человек, же-
лал выразить идеал, который действовал бы на него наиболее
сильно, и нередко кидал кисть, чтоб кинуться в объятия пред-
стоявшей ему натурщицы (епископ Игнатий (Брянчанинов)).
Казимир Станиславович зашел за перегородку, снял цилиндр
[…], кинул пальто в изголовье голой кровати (И. Бунин).
СИН: бросать, оставлять; АНА: выбрасывать; выкидывать.

кидать 2.1, неодобр. обиходн.
Кидать семью <жену>; Кто из вас кого кинул – он тебя или
ты его?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кинул А2 ‘Человек А1 неожиданно прекратил
любовные или семейные отношения с человеком А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть невесту (прямо на свадьбе).

В публике его жена, которую он кинул ради десяти дру-
гих, но которая теперь не уходит из суда (К. Чуковский).
Итак, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в
новый брак, поводами для законного развода были признаны
также: […] длительное безвестное отсутствие (то есть
попросту, если муж кинул семью и уехал неизвестно куда, и о
нем нет никаких вестей на протяжении долгих лет) («Альфа
и Омега», 2001). Лео ведет себя как свинья и кидает своих
барышень беспощадно и по-хамски («Аргументы и факты»,
2000).
СИН: бросать, оставлять, покидать, уходить (от кого-л.);
АНА: расставаться; разг. разбежаться, разг. расплеваться.
кидать 2.2, неодобр. уходящ.
Кинуть на произвол судьбы; кинуть сбитого пешехода на до-
роге; Настоящий друг не кинет в беде; Он и предать может,
и кинуть в трудную минуту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кинул А2 в А3 ‘Человек А1 оставил существо
А2 в тяжелом положении А3 без помощи’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть раненого.
А3 • в ПР: кинуть в беде <в несчастье>.

• на ВИН: кинуть на произвол судьбы <на милость вра-
гов>.

Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища,
кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? (Н. В. Гоголь).
Он привык уже в армии, чтоб за него думали, куда-то вели,
направляли, определяли, так не может быть, чтоб сейчас
вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы (В. Аста-
фьев). Кидать на произвол судьбы своих собственных сотруд-
ников в лесной глуши ни в коем случае нельзя («Известия»,
2015).
СИН: бросать, оставлять; АНА: забросить [совсем забро-
сить своих домашних].
кидать 3.1, на письме иногда в кавычках; неодобр. разг.-сниж.
Меня кинули у пункта обмена валюты; Как бы нас опять
вот так не кинули; А вот в Италии меня серьезно «кинули»;
И опять государство нагло их кидает и обманывает.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кинул А2 с А3 ‘Лицо А1 обмануло лицо А2,
присвоив себе деньги или собственность А3 лица А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А 2 • ВИН: кинуть акционеров.
А3 • с ТВОР: кинуть с компьютерами.

• на ВИН: кинуть на деньги <на сто тысяч>.
М-да, – вздохнул участковый, – я об этом их промысле слы-

шал. Многих они так кидали, особенно из приезжих (Р. Сен-
чин). Закон нарушали, или, как принято говорить в опреде-
ленных кругах, обходили? Обходили. Партнеров по бизнесу
«кидали»? «Кидали» («Совершенно секретно», 2003). Он на-
чинает «химичить» и выводить активы из банка, «кидая»
при этом банк вместе с клиентами и вкладчиками («Ито-
ги», 2003). Этих людей, грубо говоря, кинули, и заниматься
этой ситуацией, по идее, должны правоохранительные орга-
ны («Новгородские ведомости», 2013).
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СИН: грабить, сленг развести (на бабки), разг. нагреть, разг.
надуть, разг. обдурить, разг. обжулить, разг. обмишулить,
сленг обуть, разг. околпачить; АНА: обворовывать; разг. об-
хитрить; одурачить; разг. оболванить; разг. охмурить; про-
вести; ДЕР: сленг кидала; сленг кидалово; КОНВ: сленг пове-
стись, разг. подставиться.
кидать 3.2, на письме иногда в кавычках; неодобр. разг.-сниж.
Кидать партнеров; Все бывшие союзники нас кинули.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кинул А2 ‘Лицо А1 обмануло лицо А2, нару-
шив взаимные договоренности или ожидания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть президента.

У меня был спортивно-политический договор с прибалтий-
скими федерациями баскетбола, но в последний момент они
нас, называя русским языком, «кинули» («Известия», 2002).
Противники Душко утверждают, что, мол, будучи корыст-
ным и властолюбивым, он не стесняясь «кидал» всех своих
бывших союзников («Русский репортер», 2011). Он провозгла-
сил свою идею: мы – братья по войне, мы не кидаем друг
друга, а потому в мире всеобщих подстав мы победим («Но-
вая газета», 2018).
СИН: предавать; АНА: подставлять.
кидать 4

Кидать испытанные кадры на новый участок работы; ки-
нуть все ресурсы <все силы> на ликвидацию последствий
аварии; Командир кидает на смертельный участок фронта
новобранцев, заранее зная, что те обречены.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 на А3 ‘Лицо А1, располагая ре-
сурсами А2, направляет их для работы в месте А3 или на
достижение цели А3’.

Суженные уходящие употребления применительно к управ-
лению верховыми лошадьми или транспортными средствами:
кинуть лошадь в галоп; кинуть самолет в пике; резко кинуть
машину вправо; Все шло сравнительно хорошо. Вдруг летчик
кинул машину вниз. Перед самым носом внезапно возникли
высоковольтные провода (С. Вишенков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Командование кинуло (в бой свежие силы).
А2 • ВИН: кидать средства <людей> (на помощь кому-л.).
А3 • в ВИН: кинуть в бой.

• на ВИН: кинуть на руководство театрами.
Мартемьян Бородин кинул своих казаков в атаку (В. Шиш-

ков). Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть?
Это не оправдание, если приказ не выполнен (Б. Васильев). Де-
ло в том, что местные бюджеты кинули все силы и средства
на подготовку к зиме («Известия», 2001).
СИН: направлять; АНА: посылать; пускать.
кидать 5.1

Время от времени он кидал любопытный взгляд в ее сторо-
ну; Она пела романс, кидая на него нежные взоры; Он кинул
взгляд на документ и сразу понял, что дело серьезное.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 на А3 ‘Человек А1 быстро направ-
ляет взгляд А2 на объект А3’ [А2 – взгляд или взор].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть взор.
А3 • на ВИН: кидать (взор) на жениха.

Все мимоходом кидают ему приветливый взгляд, светскую
улыбку (В. А. Соллогуб). Не успела наша Катя на должности
показаться, все мужчины принялись кидать на нее умиль-
ные взоры (Б. Шергин). Идут себе по своим делам, но нет-
нет да кидают на Настю укоризненный взгляд – мол, пора

определяться (Т. Соломатина). Разговор у нас не пошел, Аля
кидала на меня умоляющие взгляды, но я развернула журнал
(И. Полянская).
СИН: бросать, обратить (взгляд); АНА: окинуть (взглядом).
кидать 5.2

Кидать реплики; «Привет», – кинула она; Врач внимательно
слушал, время от времени кидая короткие вопросы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 человеку А3 ‘Человек А1 быстро
произносит высказывание А2, адресованное А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кидать замечания.

• «ПРЕДЛ»: «Спроси у других», – кинул (он) [прямая речь
обычно предшествует глаголу].

А3 • ДАТ: кидать докладчику (один вопрос за другим).
Он кидал Славке сдержанно-обидные слова, а в самой-са-

мой глубине души таилась радость: не надо нести портфель
(В. Крапивин). Он со всеми раскланивался, кидал реплики, пе-
реговаривался, судьи его одергивали, но без толку (В. Катанян).
Посиди, я сам! – кинул Феликс, выскакивая из машины, заце-
пив на ходу левой рукой бейсбольную биту (А. Ростовский).
СИН: бросать, задавать (вопросы), подавать (реплики),
вставлять (замечания), отпускать (шуточки); АНА: гово-
рить; высказывать.
кидать 6, сленг.
Кинь мне этот файл в почту; Кидаю вам ссылочку на мою
страничку в ЖЖ; Если уже был такой пост, киньте в меня
ссылкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 человеку А3 по А4 ‘Человек А1
посылает информационный объект А2 человеку А3, обычно
по электронному виду связи А4’.

Шутливые употребления в конструкции кинуть в кого-л.
чем-л.: Короче, киньте в меня ссылочкой на них, пжлст! (Фо-
рум «Красота, здоровье, отдых», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кинуть эсэмэску.
А3 • ДАТ: кинуть всем.
А4 • по ДАТ: кинуть по почте.

• в ПР: кинуть в Телеграме.
Хуже всех приходится «диалапщикам» – беднягам, кото-

рым приходится платить за поминутный траффик; специ-
ально для них кидают «последние сводки» прямо в канал чата
(«Известия», 2001). Потом знакомые стали кидать ссылки на
новости про компанию, писали, что мы на грани банкротства
(«Русский репортер», 2009). Я прошу Сергея дать послушать
другие хиты этой сирийской войны – он кидает мне через мес-
сенджер перепетую «Кукушку» Виктора Цоя («Московский
комсомолец», 2017).
СИН: сбрасывать, скидывать, отправлять; АНА: расшарить.
кидать 7, уходящ.
Узорная ограда кидает причудливые тени на дорожку; Лампа
кидала тусклый свет на убогую мебель.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 на А3 ‘Источник света А1 или рас-
положение объекта А1 является причиной того, что на объекте
А2 возникают тени или световые пятна А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Солнечный луч кидает (свет на темные стены).
А2 • ВИН: кидать отблеск.
А3 • на ВИН: кидать (отблеск) на щеки и губы.

Инженерский поселок лежал по ту сторону, в расчищен-
ном лесу, цементные постройки домиков стояли однообразно,
горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени
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от сосновых ветвей и стволов (Б. Пильняк). Висячая лампа
кидала косой свет на лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали
и словно дымились (М. Шолохов).
СИН: бросать, отбрасывать (тень), лить <проливать>
(свет), посылать лучи.
кидать 8.1 часто БЕЗЛ; перен.
Кидать вверх и вниз; На поворотах машину сильно кидало;
Пароход кидало как щепку; От качки лодку так кидало, что
мы боялись вылететь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кидает А2 в направлении А3 ‘Стихийная си-
ла А1 является причиной того, что транспортное средство
А2 при перемещении резко отклоняется в направлении А3 от
основной линии перемещения – А1 как бы кидает 1.1 А2’.

1. В роли причины может выступать также состояние доро-
ги, по которой перемещается А2: Дорога была плохая, и так
кидало, что я не застыл (В. Шаламов); Машину сильно кидало
на мокрых ухабах (П. Алешковский); В безрессорной бричке по
мерзлым осенним колеям кидало, раскачивало, выворачивало
душу (Л. Кабо).
2. Образные употребления применительно к людям в роли А2:
Рюкзак увеличивал парусность, и Вадю кидало в сторону, как
перышко (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Волны кидали (лодку из стороны в сторону).

• ТВОР: Волной (лодку) кинуло (к скале).
• от РОД: От качки (лодку сильно) кидало.

А2 • ВИН: кидать плот.
А3 • В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ: кидать из стороны в сто-

рону; кинуть к скале.
Весь день пароход кидало как щепку. Я привык за долгую

жизнь бродяги к качке, но такой я никогда не видел (Л. Вер-
тинская). Нещадно хлестал он лошадей, и его дребезжащую
телегу кидало из стороны в сторону по весенней грязи – вот-
вот опрокинется (В. Бурлак). Через несколько минут дорога
перестала быть ровной, сначала их кидало на ямах, проби-
тых в асфальте грузовой техникой, потом и вовсе пошла
грунтовка (А. Сальников). На середине Волги волны гуляли
вовсю, кидая байдарку из стороны в сторону, заливая нас с
головой и слепя глаза (А. Городницкий).
СИН: бросать, трясти, качать, швырять, болтать.
кидать 8.2, БЕЗЛ; перен.
Меня кидало то в жар, то в холод.
ЗНАЧЕНИЕ. Человека А1 кидает из А2 в А3 из-за А4 ‘Чело-
век А1 внезапно переходит от физического состояния А2 к
физическому состоянию А3 по причине А4, как бы стихийная
сила кидает 1.1 А1 из А2 в А3’ [А3 обычно жар, холод, дрожь
и т. п.].

1. Метонимические употребления применительно к нежи-
вым существам (странам, населенным пунктам и под.) в роли
А1, которые переживают бурные исторические события и ока-
зываются в полярных состояниях: В 90-х годах нашу страну
кидало из одной крайности в другую («Московский комсомо-
лец», 2003); Именно факт рождения здесь […] Ленина на
долгие годы определил судьбу города, который в советское
время кидало от забвения к славе и обратно («Неприкосно-
венный запас», 2010).
2. Расширенные употребления применительно к эмоциональ-
ным состояниям в ролях А2 и А3: И зачем она говорила, что
выслушает мое мнение, когда ее от всех моих слов кидало в
ярость? (И. Бахтина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Меня кидало (в сон).
А2 • из РОД: (Меня) кидало из жара (в холод).

А3 • в ВИН: (Меня) кидало в краску.
А4 • от РОД: (Меня) кидало (в краску) от стыда.

Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало
в сон (В. Маканин). Сидевшего рядом с водителем Криворо-
това кидало в сон (С. Гандлевский). Читатели дьявольского
порта и библиотекарши «тянут» в современной литерату-
ре так, что меня кидало и в пот и в краску – современную
беллетристику знаю плохо, а вопросов уйма (В. Конецкий).
И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной,
что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно
(Б. Васильев).
СИН: бросать.
◊ кидать пальцы см. ПА́ЛЕЦ; кидать палку кому-л. см.
ПА́ЛКА; кидать камни в чей-л. огород см. КА́МЕНЬ; Куда
ни кинь, всюду клин см. КЛИН. [М. Г.]

КИДА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ ки́нуться,
кроме 1 и 3.3; разг.

кидаться 1 ‘бросать, чтобы попасть’: кидаться снежками.

кидаться 2.1 ‘начинать быстро перемещаться’: кидаться к теле-

фону.

кидаться 2.2 ‘начинать падать’: кидаться со скалы.

кидаться 3 ‘нападать’: кидаться на людей.

кидаться 4 ‘быстро начинать делать’: кидаться помогать (кому-л.).

кидаться 5, перен. уходящ. ‘ударять’ [о физиологических состоя-

ниях]: Кровь кинулась в голову.

кидаться 6, СТРАД к КИДА́ТЬ.

кидаться 1

Во дворе мальчишки кидались камнями.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 1.1

1. Образные употребления в сочетании со словом глаза
применительно к очень заметному и привлекающему к себе
внимание объекту: Яркий аксессуар сразу кидается в глаза;
Я должна заработать по возможности столько же, сколько
трачу на себя, и эту сумму раздавать там, где мне всего
яснее, резче кидается в глаза настоящая нужда (А. Куприн);
Кидались в глаза какие-то не очень привлекательные черточ-
ки: у Марии Николаевны эта надменная, будто бы аристо-
кратическая суховатость, у Дворника резкий, безо всяких
полутонов и сентиментальностей тон, у Тихомирова манера
разговаривать язвительно (Ю. Трифонов).
2. Образные употребления применительно к высказываниям
в роли А2, обязывающим человека А1 к определенным дей-
ствиям, хотя он не намеревается или не может выполнить эти
действия, причем говорящий отрицательно оценивает челове-
ка А1 или то, что он говорит: кидаться словами <пустыми
фразами>; Не кидайтесь обвинениями в плагиате!; Зачем
сразу же враг? Зачем кидаться такими словами? Я лично
[…] привык искать в людях хорошее, самое лучшее, что в них
есть (В. Войнович).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: кидаться снежками.
А3 • в ВИН: кидаться (песком) в прохожих.

Надо бы детям кидаться снежками, чтобы красными
были пальчики и за воротом мокро и чтобы прямо пахло ме-
хом шубки, когда вывесит ее мама сушить ближе к печке
(М. А. Осоргин). Простой народ толкался между домами,
ища, на что бы поглазеть, визжали и свистели мальчишки, ки-
даясь грязью (А. и Б. Стругацкие). А я без оружия! – Можешь
кидаться подушками (В. Крапивин). Они скакали по снегу, как
ополоумевшие щенки, тузили друг друга, кидались альпийским
снегом и хохотали от всей души (П. Алешковский).
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СИН: бросаться, швыряться; АНА: перекидываться.
кидаться 2.1

Кидаться наперерез автобусу; кидаться к окну; кидаться из
стороны в сторону; кидаться за кем-л. вдогонку <в погоню>;
кинуться на кухню.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 2.1.

1. Образные употребления применительно к резким изме-
нениям мнений: кидаться из одной крайности в другую; Вос-
питание сделало то, что он [Брусин] ни на чем не мог остано-
виться и беспрестанно кидался в крайности (М. Е. Салтыков-
Щедрин); И пойдет пытливый ум блуждать из стороны в
сторону, кидаться из одной крайности в другую, а все-таки
не найдет того, чего ищет (П. И. Мельников-Печерский).
2. Образные употребления применительно к природным яв-
лениям в роли А1: Ветер уже не кидался из стороны в сто-
рону, а дул с необоримой силой (А. Алдан-Семенов); Паро-
воз, готовый к отправлению, тяжело бухает, выпуская пар;
дым из трубы кидается по сторонам, книзу, окутывает меня
(Ф. Кнорре).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: кидаться к выходу <в комнату, вон>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кидаться навстречу кому-л.; кидаться
сломя <очертя> голову; кидаться в объятия <на шею> кому-
л.; кидаться под ноги (прохожих); кидаться в разные сторо-
ны; кинуться под колеса <под машину>.

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон
из комнаты (И. Бунин). Неизвестно, чем он их приворажи-
вал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же
Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встре-
чать, привечать (В. Распутин). Мы поднимаемся на корабль,
и оба адмирала кидаются в объятия друг друга (Е. Тарле).
Там, наверху, на рельсах, обнимались, плакали, истерически
визжали женщины, оборванные старухи кидались на шеи со-
ветским солдатам (А. Кузнецов). До свидания, глупые соба-
ки, встречающие нас громким лаем и кидающиеся под ко-
леса! (В. Каверин). В это время тяжелая дверь из сеней
распахивается и заполошно влетает соседка; она замира-
ет на пороге, голос говорит что-то еще, совсем немного,
соседка кидается к бабушке, они целуются и плачут (М. Па-
лей).
СИН: бросаться, устремляться, метнуться, метаться, ри-
нуться, рвануться; АНА: помчаться; побежать.
кидаться 2.2

Кидаться в воду и нырять на самое дно; кинуться с моста
вниз головой.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 2.2.

Образные употребления применительно к движущимся
неодушевленным объектам: Лодка ныряла, поскрипывая и дро-
жа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны,
и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна (А. Грин); Волна
кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие
стены (В. Короленко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: кидаться в реку <на кровать, в прорубь, вниз со

скалы>.
А3 • ОТКУДА: кидаться с моста <из окна>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кидаться к чьим-л. ногам <в ноги ко-
му-л.>; кидаться на пол <на землю>; кинуться на стул.

А ты жену брось, брось, брось... Мура кидалась на кро-
вать, ничком. Кусала подушку (А. Н. Толстой). Любила она не
этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о кото-

ром уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыно-
симого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и
кричал, стуча ногами (В. Набоков). Фридка с размаху кидает-
ся в реку, а Владимир Ильич вынырнул на противоположном
берегу, выбрался на песок и звонко смеется (З. Воскресенская).
Настена кинулась на колени – на полу валялись хлебные крош-
ки (В. Распутин). Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое
окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий
снег без петли на шее – это смешно (Л. Петрушевская). И ко-
гда [куропатки] заметили ястреба, им бы надо кидаться в
снег, чтобы совсем не видно было, а они в снег только голову.
Ястреб видит кончик, просто берет и несет куропатку, как
повар на сковороде (М. Пришвин).
СИН: бросаться; АНА: прыгать; нырять.
кидаться 3

Кинуться с кулаками на кого-л.; Осторожно, эта собака на
всех кидается!
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 3.

Ослабленные употребления применительно к вербальной
агрессии: Что ты на меня кидаешься?; Попей успокоительно-
го, чтобы не кидаться на людей; Коля Воронцов вспоминает,
как сурово кидался Зубр на него, на Яблокова. – Очень тя-
желый был собеседник, синяки, которые от него оставались,
долго не отходили (Д. Гранин); Господи...– заохала невест-
ка. – Нашей кровушки мало попили, так на тебя кидаются.
Ни стыда, ни совести... (Б. Екимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: кидаться на прохожих.

А давно ли он [Семен Годунов] ревел, как бешеный волк,
по приказам, да на Лобном месте и кидался на людей, как
будто белены объелся (Ф. В. Булгарин). Во дворе бесновались
на цепях громадные псы, кидаясь на лошадей (В. Кин). Чего
б это я кидался на людей. Не лаялась бы, так нечего бы и
плакать (В. Короленко). Мне на плечи кидается век-волко-
дав, / Но не волк я по крови своей: / Запихай меня лучше, как
шапку, в рукав. / Жаркой шубы сибирских степей (О. Мандель-
штам). Поехали искать – а там одни дачи, вокруг каждой –
двухметровый забор. Подойдешь к нему – собаки кидаются
(«Автопилот», 2002). Рыбалка нынче выдалась, рыба сама на
наживку кидается («Дальний Восток», 2019).
СИН: бросаться, набрасываться, накидываться, нападать,
налетать.
кидаться 4

Кидаться выполнять поручения <любую прихоть>; Он кинул-
ся помогать, чтобы не выглядеть лентяем.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 4.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ИНФ: кидаться выполнять все ее желания.

Касьянка подсовывала посудину на дотлевающие угли кост-
ра и кидалась помогать брату обихаживать посуду (В. Аста-
фьев). Мысли бегут, как те самые облака при сильном вет-
ре. […] Постой, говорю я себе, не торопись, не кидайся. По-
размышляй. Может быть, эти записки – способ замедлить
мысли. Пишем ведь мы медленнее, чем думаем (И. Грекова).
Первая версия, согласен, была самой очевидной, когда убива-
ют хозяйку квартиры, набитой коллекционными вещами, на-
до со всех ног кидаться проверять возможность ограбления
(А. Маринина). Никто не улыбался, как раньше, не кидался
исполнять ее просьбы, и даже секретарша Рита здоровалась
сквозь зубы (В. Войнович).
СИН: приниматься, бросаться, ринуться.
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кидаться 5, перен. уходящ.
От гнева кровь кинулась <кидается> в голову.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что бросаться 5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кровь кидается (в голову).
А2 • в ВИН: кидаться в голову.

Суп был душистый, кидавшийся в голову, немного пьяня-
щий (И. Новиков). Оставались – легендарная слава прошлого,
кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновенная пред-
приимчивость (А. Н. Толстой). Но когда думалось, как пойдет
она за другого, кровь кидалась в голову, всякое соображение
оставляло кормщика, в бешенстве он крутил головой (Ю. Гер-
ман). У Бурнашова в груди распирало, жар кидался в голову
(В. Личутин).
СИН: бросаться (в голову), ударить (в голову).
кидаться 6, СТРАД к КИДАТЬ.
Далее каждым игроком или ведущим кидается кубик с цифра-
ми.
◊ кидаться в омут с головой см. О́МУТ. [Е. С., И. Л.]

КИЛОГРА́ММ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов, РОД МН тж
килограмм.
килограмм 1

Килограмм – это тысяча граммов; Килограмм равен 2,2046226
фунта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица веса в метрической системе мер, рав-
ная тысяче граммов’.

Килограмм – один из семи признанных единиц Междуна-
родной системы единиц. В метрической системе мер кило-
грамм определялся как масса кубического дециметра воды
при температуре таяния. Были изготовлены несколько этало-
нов килограмма. С 20 мая 2019 года вступило в силу новое
определение килограмма, основанное на фиксации численно-
го значения постоянной Планка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Считать в килограммах, измерять в ки-
лограммах; переводить из фунтов в килограммы; Эталоны
килограмма и их копии изготавливались из различных сплавов.

Целые дни только ходишь да переводишь с марки на рубль
да с метра на аршин, да с километра на версту, да с кило-
грамма на пуд […]. Все лето мучилась, а спроси, так и теперь
не знаю, сколько в килограмме аршин (Н. Тэффи). Мы считаем
здесь экономию на килограммы и метры, а надо на граммы и
миллиметры (А. Львов).
СИН: разг.-сниж. кило; АНА: грамм; тонна; пуд; унция; фунт.
килограмм 2 [обычно в контексте числительных].
Пять килограммов картошки; купить лишний килограмм ман-
даринов; Мешок весит 12 килограммов; Гроздь винограда по-
тянула килограмма на 2.
ЗНАЧЕНИЕ. Килограмм А1 ‘Вес объекта А1, измеренный в
килограммах 1’.

1. Часто используется сокращение кг: Масса колокола со-
ставляет 1013 кг.
2. В форме МН часто употребляется гиперболически: [Краси-
вый Вениамин] не из тех вульгарных, широкомордых, знаете,
типов, кто бегает за женщинами с килограммами конфет
(Э. Лимонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: килограмм смородины.

Дипломат с рукописями весил килограммов десять. Ничего,
своя ноша не тянет (Е. Прошкин). Ни в коем случае нельзя
было его [преступника] подпускать к чернильнице, если она
весит с добрый килограмм и служит отличным ударным ору-
дием (Ю. Домбровский). Внутри у каждого человека прожи-

вает по два килограмма микробов – на одну клетку нашего
организма их приходится от 10 до 100 («Известия», 2002).
Антон Феофилактович […] бревно автосцепки в сто девяно-
сто семь килограммов поднимал и вставлял в вагонное гнездо
самостоятельно, и только тогда, когда попадался вагон со
старорежимной дугой автосцепки в двести с лишним кило-
граммов, звал на помощь товарищей по работе (В. Астафьев).
Барашек был молодой, она попросила отрубить ей килограм-
ма два-три (Г. Бакланов). Созревание замедлилось, а плоды
измельчали. Ты понимаешь, что эти хилые грозди могли бы
потянуть на два килограмма каждая (Б. Кенжеев).
СИН: разг.-сниж. кило; АНА: грамм, тонна; унция, фунт;
ДЕР: килограммовый [такой, который весит один килограмм];
...килограммовый [двухкилограммовый, пятикилограммовый].
◊ лишние килограммы ‘вес, превышающий норму’ [о весе че-
ловека]: сбросить лишние килограммы; Я бы с удовольствием
съела еще, но вовремя вспомнила про лишние килограммы и
про свое обманчивое чувство голода в стрессовых ситуациях
(Т. Сахарова). [О. Б.]

КИЛОМЕ́ТР, СУЩ; МУЖСК; -а.
километр 1

Километр – это приблизительно 0,54 морской мили.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Единица длины в метрической системе мер, рав-
ная тысяче метров’.

1. В составе сочетания с прилагательным квадратный обо-
значает единицу измерения площади, равную площади квадра-
та со стороной в 1 километр: Плотность населения в Голлан-
дии – 347 человек на квадратный километр (В. Овчинников).
Часто используется сокращение км²: [Космодром Плесецк]
занимает площадь 1762 км², простираясь с севера на юг на
46 км и с востока на запад на 82 км («Воздушно-космическая
оборона», 2002).
2. В составе сочетания с прилагательным кубический обозна-
чает единицу измерения объема, равную объему куба со сто-
роной в 1 километр: Каждый год река Окаванго приносит к
границам пустыни Калахари и оставляет здесь до 15 кубиче-
ских километров воды («Знание – сила», 2011); Каракумский
канал, забирая 12 кубических километров воды Аму-Дарьи, те-
ряет […] от 5 до 7 кубокилометров на фильтрацию («Жизнь
национальностей», 2000); часто используется сокращение км³:
Объем материковой коры – 5,5 миллиардов км³ («Техника –
молодежи», 1990).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Измерять в километрах; рассчитывать
расстояние в километрах; переводить из верст в километры.

Почему версты, а не километры? Значит, писал человек
пожилой, такой человек, который привык считать расстоя-
ние верстами, по-старому... (В. Брагин). Нынешняя Москва –
главным образом автомобильная, и расстояние от работы
до дома теперь измеряют не в километрах, а в минутах на
машине («Мир & Дом. City»). Если расстояние от Солнца до
Земли измерять не километрами, а взять за единицу попереч-
ный размер Солнца, то опять получится цифра 108 («Пятое
измерение», 2002).
АНА: метр; верста; миля; фут; дюйм; спец. кабельтов; устар.
локоть; устар. аршин; устар. вершок; ДЕР: кубокилометр.
километр 2 [часто в контексте числительных].
Расстояние между этими городами около восьмисот кило-
метров; За последний месяц проложили два километра рель-
сов; До станции оставалось не больше километра грунтовой
дороги; За день нужно проходить не менее 6 километров.
ЗНАЧЕНИЕ. Километр А1 ‘Расстояние А1 или длина объекта
А1, измеренные в километрах 1’.
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Часто используется сокращение км: Расстояние между
городами составляет 112 км.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (три) километра лесной дороги.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида 5
<несколько> километров в час <в минуту, в секунду, в год>,
указывая на скорость: Да и кто уцелеет, если автомобиль вре-
зался в двигавшийся навстречу трамвай, имея скорость более
ста километров в час (А. Азольский). При этом часто исполь-
зуются сокращения км/час, км/мин, км/сек: Это то же самое,
что предлагать женщине автомобиль, который не может
набрать скорость более 30–40 км/час (Е. Пищикова); Спе-
циальной целью экспедиции являлась попытка достижения
светового барьера (абсолютной скорости 300 тысяч км/сек)
(А. и Б. Стругацкие).

Мы рассчитываем ходить по двадцать километров в день
(С. Голицын). Обиднее всего было то, что до линии фронта
остались считанные километры (И. Черных). В июле нашу
часть перевели в одно место – сто километров отсюда...
(Р. Ибрагимбеков). В том, как дежурный рассказывал о слу-
чившемся, было и это лето, и это наступление, оставившее
позади себя почти полтысячи километров освобожденной
земли (К. Симонов). Это означало, что немец за шесть дней
наступления углубился не меньше как на пятьсот верст, про-
двигаясь более чем по восемьдесят километров в сутки (Е. Но-
сов). Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли
километрах в двух выше развилки (Ч. Айтматов).
АНА: метр; верста; миля; фут; дюйм; спец. кабельтов; устар.
локоть; устар. аршин; устар. вершок; устар. сажень; ДЕР: ки-
лометровый [равный одному километру]; ...километровый
[пятикилометровый, многокилометровый].
◊ нулевой километр ‘начальная точка отсчета дорожных рас-
стояний’: Транссиб начинается на Ярославском вокзале Моск-
вы медной таблицей: «Нулевой километр Транссибирской ма-
гистрали» и заканчивается во Владивостоке стеллой «Окон-
чание Транссиба» («Известия», 2002). [О. Б.]

КИНЖА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
Заткнуть кинжал за пояс; На Кавказе кинжал – традицион-
ное оружие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Колющее оружие размером от локтя до кончиков
пальцев человека с прямым или изогнутым лезвием, заточен-
ным с двух сторон’.

Части кинжала: клинок, гарда, рукоять, яблоко. Кинжал с
трехгранным клинком называется стилет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длинный <большой> кинжал, короткий
<маленький, небольшой> кинжал; прямой <кривой> кинжал;
серебряный <золотой, бронзовый> кинжал; острый кинжал;
кавказский <арабский, турецкий> кинжал; рукоять кинжа-
ла; клинок кинжала; кинжал в ножнах; кинжал из дамасской
стали; носить кинжал за спиной рукоятью вниз; выхватить
<вытащить, достать> кинжал; вонзить <всадить> кинжал
кому-л. в грудь; добить кого-л. ударом кинжала в сердце, за-
колоть кинжалом.

Отделкой золотой блистает мой кинжал; / Клинок надеж-
ный, без порока; / Булат его хранит таинственный закал –
/ Наследье бранного востока (М. Ю. Лермонтов). И пращ,
и стрела, и лукавый кинжал / Щадят победителя годы...
(А. С. Пушкин). Калитка отворяется, и во двор въезжает
верхом на вороной высокой лошади молодой человек в черкеске,
папахе и с серебряным большим кинжалом на поясе (Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк). Конечно, Даур потом пригласил его [Кязыма] к
себе, устроил в его честь большой пир и подарил ему серебря-

ный кинжал редкой работы (Ф. Искандер). Этот небольшой
бронзовый кинжал с маленьким козерогом на рукоятке был
предназначен не для честного поединка, а для удара испод-
тишка (В. Бурлак). На ножны шли лучшие породы дерева, а
для рукояток сабель и кинжалов нередко использовали золо-
то, слоновую кость, драгоценные камни («Наука и жизнь»,
2009).
АНА: кортик [короткий нож у морских офицеров]; ист. те-
сак; нож, разг. финка; сай [японский кинжал]; мизерикордия
[узкий рыцарский кинжал]; ДЕР: кинжальный. [Е. С.]

КИНО́, СУЩ; СРЕДН; НЕСКЛ.
кино 1

Эпоха немого кино; поклонник американского кино; Кино не
может заменить книги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вид искусства, основанный на получении, на
специальной пленке или ином носителе, движущегося изоб-
ражения, обычно сопровождаемого звуком, которое можно
многократно воспроизводить на экране при помощи специаль-
ного устройства’.

Датой появления кино считается 28 декабря 1895 года, ко-
гда в Париже состоялась премьера нескольких очень коротких
фильмов братьев Люмьер, самым знаменитым из которых стал
фильм «Прибытие поезда». До второй половины 20-х годов
практически все фильмы демонстрировались без звука (немое
кино).
Произведения кино делятся на художественные (игровые) и
документальные (неигровые) фильмы. Художественные филь-
мы имеют придуманные сюжеты; роли героев, действующих
в рамках этих сюжетов, исполняются актерами. Документаль-
ные фильмы представляют собой движущиеся изображения
реальных людей и объектов и показывают события реальной
жизни. Существует также документальное кино с элементами
игрового, где воссоздаются реальные события, но роли людей,
участвующих в этих событиях, исполняют актеры.
По длительности фильмы делятся на короткометражные,
просмотр которых занимает обычно 10–40 минут, и полномет-
ражные, длящиеся больше 40 минут.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Черно-белое кино [см. тж 2]; художествен-
ное <документальное> кино [см. тж 2]; игровое <неигро-
вое> кино; профессиональное <любительское> кино; звуко-
вое <немое> кино; российское <итальянское, американское>
кино; кино и театр <телевидение, эстрада, музыка, литера-
тура, живопись, мода>; Дом кино; язык кино; деятель кино;
шедевр зарубежного кино; классик <звезда> отечественного
кино; актер <режиссер> театра и кино; увлекаться кино;
В кино ей сопутствовал успех.

Вспоминаю: конец 70-х. Харьков, дни советского кино на
стадионе (Г. Горин). Он напоминал юных героев прогрессив-
ного итальянского кино (С. Довлатов). Это была высокая,
черноволосая, очень молодая и красивая женщина, чем-то
похожая на какую-то американскую актрису немого кино
(Ю. Домбровский). На кожаных подушках и на полу сидят
молодые русские американцы и с жаром говорят о пробле-
мах своей страны: о расовых отношениях, об охране среды
обитания, об очередном кризисе в кино (В. Аксенов).
СИН: киноискусство, кинематограф, кинематография, устар.
синематограф [Шедевр индийского синематографа]; АНА:
анимация, мультипликация; театр; ДЕР: Госкино [государ-
ственный орган в СССР и в Российской Федерации, занимав-
шийся производством кино и его цензурой; был упразднен
в 2004 году]; киношник; разг. киношный; кино... [киноактер,
киноактриса, кинодива, кинозвезда, кинокадр, кинокритик,
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кинорежиссер, киносценарий, киносценарист; кинофильм, ки-
ношедевр].
кино 2, обиходн.
Мое любимое кино; Это кино уже вышло в прокат; Он был
похож на ковбоя из кино.
ЗНАЧЕНИЕ. Кино об А2 для А3 ‘Фильм режиссера А1, часто
легкого и приятного содержания, на тему А2, адресованный
людям А3’.

1. В восклицательных высказываниях вида Ну, кино!; Пря-
мо кино! указывает на ситуацию, которую говорящий оце-
нивает как необычную и забавную: Попугай танцует вальс!
Прямо кино!; Одет с иголочки, красавец. И сразу ко мне. Все
наши смотрят вслед: он в машину меня сажает – поехали.
Ну, кино! (Э. Радзинский).
2. Метонимические употребления применительно к сеансу:
Кино заканчивается в 10 вечера.
3. Метонимические употребления применительно к киносту-
дии или месту, где она находится, в роли А1: Вышло новое
кино «Парамаунт пикчерс»; Надо посмотреть какое-нибудь
голливудское <индийское> кино.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кино голливудского режиссера.

• КАКОЕ: авторское кино.
А2 • о ПР: кино о войне.

• про ВИН: кино про любовь.
• КАКОЕ: ковбойское кино.

А3 • для РОД: кино для подростков.
• КАКОЕ: детское кино.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Черно-белое кино [см. тж 1]; наше старое
кино [см. тж 1]; любительское <документальное, игровое>
кино [см. тж 1]; кино про бандитов <про пиратов, про разбой-
ников>; кино для детей <для домохозяек>; смотреть кино;
показывать <крутить> кино; снимать кино; скачивать кино
из интернета; Кино идет; Кино закончилось; Кто снимался в
этом кино?

А я смотрю кино, в котором она играла, или вообще кино
того времени и не могу себе представить, что в том ми-
ре, в том времени, когда снималось это кино, был такой же
воздух, мухи летали, была пыль в воздухе (Е. Гришковец). Ты
знаешь, это не детское кино, – говорила мама и отправляла
меня спать (А. Геласимов). Другой [нападавший] у подъезда...
бац, бац. Как в кино. Пять пуль (А. Волос). Магазин – новый,
кирпичный, а клуб – старый, где кино глядели (Б. Екимов).
Неприятнее всего было, когда пришлось увидеть себя не в
зеркале, а в кино (И. Грекова).
СИН: блокбастер, уходящ. картина, уходящ. кинокартина,
кинофильм, необиходн. лента, сериал, фильм; ДЕР: разг. ки-
ношка; разг. кинцо [дрянное кинцо]; кино... [киноаппарат, ки-
нозал, кинозритель, кинокамера, киномеханик, кинорежиссер,
киностудия, киносценарий, кинотеатр, кинофестиваль].
кино 3, разг.
Сбежать с уроков в кино; Пойдем в кино!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для показа кино-
фильмов, или здание, в котором оно находится’.

Метонимические употребления применительно к просмот-
ру фильмов в учреждении: После кино мы пошли в кафе.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется преимущественно в кон-
струкциях в кино и из кино.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Билет в кино; дневной сеанс в кино; При-
гласи девушку в кино!; Что сейчас идет в кино?

Напротив стояло белое здание с колоннами, кино «Коли-
зей», и там шли салонные фильмы (Ю. Домбровский). Зная,
что в кино он не пойдет, Андрей тем не менее внимательней-

ше прочитал все то, что крупными буквами было на афише
(А. Азольский). Они выходили из кино, мятые и растерзанные,
шел мелкий апрельский дождик, пронзительно пахло свежей
землею и дымом (И. Муравьева). Мы пошли в кино на «Ивано-
во детство» (С. Довлатов). Вообразите себе, вчера в кино у
меня украли калоши (В. Катаев).
СИН: кинотеатр, устар. синематограф [ходить по воскресе-
ньям в синематограф]; АНА: кинозал; театр.
◊ Интересное кино! восклицание, передающее возмущение
говорящего новой информацией: Напасть на человека и от-
нять принадлежащую ему вещь? Интересное кино (О. Дивов).
[А. П.]

КИНОТЕА́ТР, СУЩ; МУЖСК; -а; необиходн.
Смотрите в кинотеатрах Москвы; В городе открыто четы-
ре новых кинотеатра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Здание или помещение, предназначенное для
демонстрации фильмов А2 для аудитории А3’.

1. Кинотеатр обычно имеет название: кинотеатр «Художе-
ственный» <«Иллюзион», «Ударник»>; в качестве названия
может использоваться название сети кинотеатров с уточне-
нием местонахождения конкретного кинотеатра: кинотеатр
«Пять звезд» на Новокузнецкой.
2. В сочетании с прилагательным домашний указывает на ком-
плекс звуковоспроизводящего и видеооборудования, устанав-
ливаемый в жилом помещении и позволяющий воспроизво-
дить в высоком качестве фильмы и другую видеопродукцию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кинотеатр повторного фильма.
А3 • КАКОЙ: детский кинотеатр.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Столичный кинотеатр; современный ки-
нотеатр; уютный кинотеатр; летний кинотеатр [кинотеатр
под открытым небом]; огромный <небольшой> кинотеатр;
кинотеатр 2D [с плоским изображением на экране]; киноте-
атр 3D [с имитацией объемного изображения на экране; для
достижения этого эффекта зрители должны надевать специаль-
ные очки]; кинотеатр на пятьсот мест; здание кинотеатра;
залы <фойе> кинотеатра; сеть кинотеатров; расписание
кинотеатра; работники <сотрудники> кинотеатра; билет
в кинотеатр; пойти в кинотеатр на последний сеанс; же-
вать попкорн в кинотеатре; Кинотеатр открыт <закрыт>;
Кинотеатр оборудован по последнему слову техники; В ка-
ких кинотеатрах идет <демонстрируется> этот фильм?;
Премьера фильма состоится в одном из центральных кино-
театров.

Сегодня в кинотеатре «Пушкинский» – премьера филь-
ма, баснословные доходы от которого побили все рекорды
мирового кинопроката («Вечерняя Москва», 2002). Жил он
на окраине, называемой Шестой квартал, поблизости кино-
театра не было, а был зато в трех остановках на автобу-
се недавно построенный огромный кинотеатр «Саратов»
(А. Слаповский). В те годы в наших кинотеатрах крутили
почти все время трофейные фильмы (Ф. Искандер). Из пят-
надцати кинотеатров работало только три, и в них шли
идиотские фильмы о ковбоях и красавицах (Ю. Домбровский).
Все происходит на фоне одноэтажной Америки в краткую
эпоху расцвета так называемых drive in-кинотеатров, куда
въезжаешь на автомобиле и смотришь фильм не слезая с
насиженного кресла («Известия», 2002).
СИН: разг. кино, разг. киношка; АНА: кинозал; театр; кон-
цертный зал; консерватория; филармония; цирк. [А. П.]

КИ́НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; см. КИДА́ТЬ.
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КИ́НУТЬСЯ, ГЛАГ; -нусь, -нется; СОВ; см. КИДА́ТЬСЯ.

КИО́СК, СУЩ; МУЖСК; -а.
киоск 1

Газетный киоск; киоск с мороженым; Возле киоска выстрои-
лась очередь; Рядом с домом раньше стоял цветочный киоск.
ЗНАЧЕНИЕ. Киоск А1 ‘Небольшая постройка с окном, предна-
значенная для того, чтобы находящийся в ней продавец недо-
рогих простых повседневных товаров А1 обслуживал через
окно покупателей, не заходящих внутрь’.

1. В разных регионах России для обозначения одинаковых
подобных объектов могут употребляться разные слова: киоск,
ларек, палатка, тонар, комок.
2. Сдвинутые употребления применительно к киоску, в кото-
ром людям через окно сообщают какую-л. информацию [обыч-
но в составе сочетания справочный киоск]: Еще в советские
времена найти адрес и телефон москвича мог любой желаю-
щий. В справочных киосках и по телефону эту информацию
предоставляли абсолютно свободно («Известия», 2007); Жен-
щины, потянулись к […] юноше, спросив за двадцать копеек
в справочном киоске, какие тогда располагались повсюду, его
адрес («Знамя», 2002).
3. Сдвинутые употребления применительно к киоску, в кото-
ром не продают, а покупают у людей определенные товары
[обычно – бутылки]: В каждом киоске и магазине можно
сдать посуду из-под любых напитков и получить неплохие
деньги («Туризм и образование», 2000); Собирай бутылки и
пробки. / Утром сдашь в киоск сидельцу / За двугривенный
или пятиалтынный / И в соседнем киоске купишь / «Рассказ о
семи повешенных» (Б. Слуцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • с ТВОР: киоск с пирожками <с газированной водой>.

• КАКОЙ: табачный киоск.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круглосуточный <ночной> киоск; газет-
ный <продуктовый, продовольственный, цветочный, сувенир-
ный, книжный, музыкальный, справочный, продуктовый, би-
летный> киоск; уличный киоск; киоск у дома <у метро>; киос-
ки на вокзале <на остановках>; киоск в аэропорту; владелец
киоска; продавать <торговать> в киоске; покупать <при-
обретать> в киоске; В киоске продаются тетради; Киоск
закроется в одиннадцать.

Девушка Роза сидела в киоске на углу улиц Красноармей-
ская и Свердлова (Э. Лимонов). Мы выходим на нашей стан-
ции. Встаем в очередь к газетному киоску, потом – в оче-
редь к табачному киоску (В. Аксенов). Роман с удовольстви-
ем вышел на улицу, предвкушая возможность где-нибудь по
дороге в киоске ухватить какой-нибудь еды […]. Ему повез-
ло: рядом с перекрестком стоял киоск «Крошка-картошка»
(А. Маринина). Газета, в которой работал Джеф и кото-
рую обычно так просто не купишь, обнаружилась в бли-
жайшем киоске (В. Белоусова). Тут же притулились же-
лезные киоски, за их стеклами пестрят яркие обертки да
наклейки (Б. Екимов). В законе достаточно подробно про-
писывается порядок размещения нестационарных торговых
объектов: небольших киосков, палаток, павильонов – всего,
чем обычно владеют частные предприниматели («Однако»,
2010).
СИН: ларек, (торговая) палатка, (торговый) павильон; АНА:
будка; магазин, магазинчик; лоток; развал; лавка; прилавок;
будка; ДЕР: киоскер, разг. киоскерша.
киоск 2, нов.
Сенсорный <интерактивный> киоск; информационные <спра-
вочные> киоски.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет в виде экрана на подставке, предна-
значенный для того, чтобы человек, нажимая на экран, мог
получить интересующую его информацию, хранящуюся в во
встроенном компьютерном устройстве’ [обычно с определе-
нием информационный].

До конца года на улицах Москвы появится 15 электронных
информационных киосков («РИА Новости», 2004). Записаться
на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info,
в городских мобильных приложениях […], через информаци-
онные киоски в поликлиниках или по телефону («Известия»,
2020). В Новосибирске начал работу единый информацион-
ный центр для туристов […]. Первый шаг – открытие ин-
формационного киоска для прилетающих в Толмачево. […]
Бизнестуристы […] могут остановиться и на базе этого
информационно-сенсорного киоска посмотреть всю информа-
цию о городе (vesti.ru, 2016). В кировской школе № 28 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов появился сенсорный
киоск, где ученики могут посмотреть электронное расписа-
ние уроков («Комсомольская правда», 2008). В подавляющем
большинстве отечественных музеев использование цифровых
технологий ограничивается установкой простейшего обору-
дования (персональный компьютер, сенсорный киоск и др.)
(«Информационное общество», 2012).
СИН: терминал; АНА: нов. инфостойка; стенд; нов. инфо-
мат [Инфомат в поликлинике заменит регистратуру]; ДЕР:
нов. инфокиоск. [Е. С., К. К.]

КИ́ПА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Стол завален кипами папок; Он порылся в кипе фотографий
и достал один маленький снимок; Горничная внесла кипу по-
лотенец.
ЗНАЧЕНИЕ. Кипа А1 ‘Большое количество тонких легких
предметов А1, лежащих один на другом, не примыкая плотно
друг к другу’ [обычно о листах бумаги в количестве, которое
человек может удержать в руках].

Ослабленные употребления применительно к большому
количеству документов или текстов: Семь человек, таких же
вредителей, тоже арестованных. Но кипы уличающих доку-
ментов? чертежи? проекты? директивы? сводки? НИ ОД-
НОЙ БУМАЖОНКИ! (А. Солженицын); Школу сестра Игоря
закончила, само собой, с медалью и с огромной кипой грамот
за победы в областных олимпиадах по разным гуманитарным
предметам (А. Маринина); Однажды он принес на заседа-
ние редколлегии «Дня поэзии» целую кипу стихов о Якутии
(К. Ваншенкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кипа приглашений на свадьбу.

• из РОД: кипа из старых писем, фотографий, открыток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Набросать кипу (газет); свалить <сгре-
сти, смести, собрать> все в огромную кипу; раскидать
<разобрать, разгрести> кипу; разобрать на две кипы; вы-
ровнять кучу (бумаг); сделать из кипы аккуратную стопку;
На столе выросла кипа (заявлений).

Навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка
с кипой газет и на бегу крикнул привычную фразу: – Всеоб-
щая забастовка! (И. Бунин). Кипу фотографий без рамок и
с десяток писем он вложил в какую-то плоскую жестянку
с пальмой и верблюдом (Ю. Домбровский). На столе веера-
ми лежали раскрытые тетради и кипы листов, соединенных
скрепками (А. Терехов). Из-под кипы чистого белья она до-
стала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку
денег (Ю. Трифонов). Надя сказала: «У меня для вас сюрприз».
И вытащила кипу старых пластинок (Г. Шергова). В конце,
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пред отъездом, ступая по кипе / Листвы облетелой в жару
бредовом, / Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, / Налет
недомолвок сорвал рукавом (Б. Пастернак).
СИН: куча 1, гора 2, груда, ворох; АНА: стопка; кучка, гор-
ка; ком; охапка; нагромождение; стог; копна; штабель; воз;
свалка. [И. Л.]

КИПЕ́ТЬ, ГЛАГ; киплю́, кипи́т; НЕСОВ; СОВ нет.
кипеть 1.1 ‘интенсивно превращаться в пар’ [о жидкости]: Вода

уже кипит.

кипеть 1.2 ‘содержать кипящую жидкость’: Котел кипит.

кипеть 1.3 ‘находиться в кипящей жидкости’: Грибы кипят на

костре.

кипеть 2, перен. наррат. ‘интенсивно образовывать пузыри и пену’:

Квас кипел в чаше.

кипеть 3.1, перен. наррат. ‘испытывать сильные чувства’: Он кипел

от досады.

кипеть 3.2, перен. наррат. ‘переполнять кого-л.’ [о сильных чув-

ствах]: В них кипели нешуточные страсти.

кипеть 4, перен. наррат. ‘место заполнено интенсивной деятельно-

стью’: Зал кипел протестами.

кипеть 5, перен. наррат. ‘быстро и беспорядочно перемещаться в

определенном месте’: Полоса прибоя кипела рыбой.

кипеть 1.1

Вода начинает кипеть; Молоко кипит и может убежать;
Крокеты опускают в кипящее масло; Манку засыпают в ки-
пящее молоко тонкой струйкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит в А2 на А3 ‘Жидкость А1 в сосуде А2
на источнике тепла А3 стала такой горячей, что увеличивается
в объеме и постепенно превращается в пар, интенсивно подни-
мающийся вверх в виде пузырей, лопающихся на поверхности
жидкости с характерным звуком’.

1. С физической точки зрения кипение – переход вещества
из жидкого состояния в газообразное. Во время кипения тем-
пература жидкости остается постоянной. Температура, при
которой жидкость кипит, зависит от вида жидкости и от давле-
ния: Фреон кипит при температуре −3,8 °C; Чем выше в горы,
тем при более низкой температуре кипит вода. В быту люди
обычно наблюдают кипение воды. Различаются три стадии
кипения воды. Сначала образуются отдельные мелкие пузырь-
ки. Потом пузырьков становится много, и вода приобретает
характерный белый цвет. В этом случае говорят, что вода ки-
пит белым ключом: Кузнец […] только поглядел на свою бабу,
которая, опершись рукою на ухват, стояла перед таганом
и смотрела в чугун, кипевший белым ключом (Н. С. Лесков).
На третьем этапе пузыри становятся крупными, объем жид-
кости увеличивается и она может выплескиваться через край.
Жидкости, образующие обильную пену, при сильном кипении
резко переливаются через край сосуда, убегают: Ой, господи,
да у меня ж молоко, верно, убежало (А. Арбузов); Делая гим-
настику, Потапов следил, чтобы кофе не убежал (Г. Горин).
2. В форме НАСТ может указывать как на длящийся процесс,
так и на свойство: При нормальном атмосферном давлении
вода кипит при 100 градусах по Цельсию.
3. Образные употребления применительно к веществам, кото-
рые интенсивно растворяются, как бы кипят, вызывая бурле-
ние жидкости и издавая характерный звук: Здесь детей учили
читать-писать, показывали им, как крутится глобус, как в
воде кипит кусочек натрия, как проросший горох доказывает
законы Менделя... (А. Иванов (А. Маврин)).
4. Образные употребления применительно к сочетанию яр-
ких цветов, которые как бы движутся: Я появлялась во дворце
Красса из нижнего люка, на подъемнике, в радужных стру-

ях всамделишного фонтана. […] Все переливалось красками,
кипело, полыхало (М. Плисецкая); «Какая легкость цветовых
сочетаний...» – проговорил мой художник с явным удоволь-
ствием. – «Краски прямо звенят, кипят!» (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бульон кипит.
А2 • в ПР: Кипит в котле.
А3 • на ПР: На плите кипит (похлебка).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях с обстоятельством
места часто предшествует подлежащему: На конфорке кипела
вода.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <бурно> кипеть, слабо <еле-еле>
кипеть [см. тж 2]; котлы с кипящим битумом; жарить в кипя-
щем масле <сале>; залить кипящим маринадом; запустить
<засыпать> макароны в кипящую воду; Каша <суп> кипит;
Вода еще не кипит; Уха должна слабо кипеть на медленном
огне; Сироп кипит и выплескивается из кастрюльки.

В домах Завеличья стоял дым, смешанный с паром. Там
сушилась одежда и кипели щи (Е. Водолазкин). Постепенно
едкий, разъедающий запах кипящего растворителя заполнил
мастерскую (М. Гиголашвили). Уха кипела и выплескивалась,
он [Генка] вытащил из костра несколько головешек, убавляя
огонь (В. Ремизов). В музее была масса разных сосудов. От
маленького обгорелого горшочка, в котором, может быть,
кипела похлебка из мамонта, до огромных, в человеческий
рост, кувшинов... (Ю. Домбровский). «Да вот, ртуть кипит
при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при сколь-
ких?» – «Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного
мороза» (И. Ефремов). Подали темпуру – это креветки, те-
лятина и ломтики овощей в тесте, прожаренные в кипящем
масле (Д. Рубина).
АНА: бурлить, клокотать; КОНВ: кипятить; ДЕР: кипяток;
наррат. кипень [Лепестки раздвигались, удлинялись и наконец
стали лучами вокруг белой, как кипень, сердцевины. (Ю. На-
гибин)]; накипь; кипяченый; кипучий; высок. громокипящий;
вскипеть, закипеть; выкипеть; перекипеть.
кипеть 1.2

Самовар кипит; Кипел аккумулятор; Из кипящего котелка
выплескивалась вода.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит на А2 ‘В сосуде А1 на источнике тепла
А2 кипит 1.1 жидкость’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кастрюля кипит.
А2 • на ПР: На костре кипит (котелок с супом).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях с обстоятельством
места часто предшествует подлежащему: У него в студии все-
гда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круг-
лой конфорке кипел чайник (В. Катаев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <бурно> кипеть, слабо <еле-еле>
кипеть [см. тж 1]; Чайник уже кипит; Кипит кастрюля с
супом.

Кипит, обдает паром самовар (Е. Замятин). Что можно
еще придумать после того, как научились ходить по проволо-
ке, одновременно жонглируя кипящим самоваром... (Ю. Оле-
ша). А в другой раз забыли про чайник, он так и кипел на кухне,
превратив ее в парилку (М. Шишкин). [Пленный немец] косил-
ся на разбушевавшуюся плиту, на которой, полная картошки,
кипела, выплескиваясь, шипела, пузырилась, брызгалась на-
ша знатная, из праха восставшая кастрюля (В. Астафьев).
Плитка электрическая раскалилась, а он [чайник] нарочно
не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки
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пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не
доносится из-под крышки (Ю. Коваль). Центурион […] по-
чувствовал, что злоба белыми обжигающими шарами стала
подыматься откуда-то из нутра, будто со дна начинающего
кипеть котла (Д. Шляпентох).
АНА: бурлить, клокотать; ДЕР: закипеть; выкипеть.
кипеть 1.3

Картошка кипела на плите; Мясо кипит в большой кастрюле;
В огромном котле кипит белье.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит в А2 на А3 ‘Объект А1 в сосуде А2 на
источнике тепла А3 погружен в жидкость, которая кипит 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пеленки кипят.
А2 • в ПР: (Рыба) кипит в котелке.
А3 • на ПР: На костре кипит каша.

Я бы, знаете, какую закуску людям давал – мозговые ко-
сти! Кипят в котле, пожалуйста, сто грамм выпей – и на
тебе косточку, хлеб черный, ну, ясно, соль (В. Гроссман); Кар-
тошка кипела, из-под крышки прорывался веселый парок, и
крышка звонко дребезжала (П. Проскурин). Позвякивали ки-
пящие на керосинке шприцы (В. Каверин). Под вечер Катя
стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье (В. Ве-
ресаев). Увидев, как Оля, согнувшись над ванной, трет его
рубашку об эту доску, пока на кухне кипит в выварке белье,
он просто остолбенел (А. Берсенева).
кипеть 2, перен. наррат.
Река кипела между узкими берегами; Под скалой кипел при-
бой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит ‘Жидкость А1 или жидкость в водоеме
А1 интенсивно движется и быстро перемещается в разных на-
правлениях с характерным звуком так, что на ее поверхности
образуются волны и пена, как если бы она кипела 1.1’.

Сдвинутые употребления применительно к напиткам, ин-
тенсивно выделяющим растворенный в них газ с образовани-
ем пены, как если бы они кипели: Нескоро ели предки наши, /
Нескоро двигались кругом / Ковши, серебряные чаши / С кипя-
щим пивом и вином (А. С. Пушкин); Разбалтывает таблетки
чайной ложечкой; взбудораженное шампанское кипит (В. Ры-
баков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Волны кипят.

Вокруг них [коз] льдины бились, сталкивались, вертелись
и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-
то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторо-
жившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав
в одно место свои тоненькие ножки... (В. Короленко). Вни-
зу у скалистого мыса, такого безобидного издали, виднелись
белые фонтаны и кипящие водовороты неуемных волн (В. Кет-
линская). И сейчас же ему [Зыбину] представилось, что вот
он опять идет ночью по узенькой тропинке высоким берегом
и ничего вокруг нет, одна тьма, и только впереди белым круг-
лым огнем горит какой-то фонарик, а внизу кипит, ухает и
закипает море (Ю. Домбровский). Сильный град на Москве-
реке лупит по голове, рукам; закрываясь рубахами, они несут-
ся по Афанасьевскому мосту, река кипит внизу белой рябью
града (А. Иличевский). И вдруг, огибая скалы с другой сторо-
ны, из Львиной, в кипящую бухту вплыл мужчина на надувном
матрасе (В. Аксенов). С моста, на котором стояла, я выгля-
нула вниз: у ближнего быка медленным водоворотом кипела
вода (Е. Чижова).
АНА: бурлить, клокотать; ДЕР: кипение; кипучий [Мы оги-
бали острова […], и вновь сиденье подо мной дрожало, вновь
дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убе-

гал назад кипучий хвост адриатической волны... (Д. Рубина)];
закипеть.
кипеть 3.1, перен. наррат.
Кипеть ожесточением <от ожесточения>; Он так и кипел
от злости; Кипя гневом, он отказался признать поражение.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит от А2 ‘Человек А1 не может сдержать
проявления сильных обычно плохих чувств А2, которые в нем
как бы кипят 1.1’.

Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям в роли А1: Э-э-эх, как кипело вагонное депо! Какие стра-
сти раздирали его здоровый коллектив на части! (В. Аста-
фьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: кипеть от негодования.

• ТВОР: кипеть негодованием.
Чем ближе она [Нана] бывала к правде, тем больше он

[Ладо] кипел и выдумывал причины, по которым они никак не
могут стать мужем и женой (М. Гиголашвили). Журнал с
рассказами она [Викуня] получила по подписке, – и сразу по-
звонила автору (на питерскую квартиру), кипя негодованием
и требуя объяснений (А. Щеголев). Настроение у него порти-
лось с каждой минутой. Когда аллея закончилась, Вадим уже
кипел от злости и на себя, и на Ольгу Петровну (М. Трауб).
Собирался он [Гельман] главную площадь в городе перегоро-
дить высокохудожественным […] забором. Пермские газеты
кипели желчью («Русская жизнь», 2012).
СИН: кипятиться, горячиться, заводиться, выходить из се-
бя, выходить из терпения, выпускать пар, разг.-сниж. лезть в
бутылку; АНА: сердиться, злиться; бурлить; беситься, свире-
петь, яриться, звереть, распаляться, стервенеть, доходить
до белого каления, лютовать, высок. пылать гневом; выпус-
кать пар.
кипеть 3.2, перен. наррат.
Желания кипят; В ней кипело бешенство.
ЗНАЧЕНИЕ. В А2 кипит А1 ‘Человек А2 испытывает сильные
чувства А1, которые трудно сдержать, или у него интенсивно
рождаются мысли А1, которые он хочет выразить’, А1 как бы
кипят в А2.

Метонимические употребления применительно к органам
мышления и чувств в роли А1: Благо в это время мое вообра-
жение кипело, и я решительно не знал, куда девать сюжеты,
ежеминутно приходившие мне в голову (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Страсти кипят.
А2 • в ПР: В нем кипит (страсть).

В вас кипят надежда и сила, нас давит бессилие и немощь
(В. А. Соллогуб). На Ритиной работе все время происходили
разные истории, кипели страсти, и Рита мне все рассказы-
вала в лицах, с возбуждением, и я должен был давать со-
веты, выносить суждения и сочувствовать (Ю. Трифонов).
Тяжелый азарт кипел в каждом из них [спецназовцев], требуя
немедленно порвать на части пойманных (З. Прилепин). Мыс-
ли были полны вариантами перевода, слова кипели в голове,
расталкивали друг друга, разумней было бы отложить рабо-
ту, пока не вернется домой, где под рукой будут подстрочни-
ки, но остановить этого кипения он уже не мог (Е. Чижова).
Спокойная, здоровая живая ненависть кипела в душе Монахо-
ва (А. Битов).
СИН: бурлить, клокотать; ДЕР: кипучий.
кипеть 4, перен. наррат.
Бой кипел; Дело кипело; На рынке кипел торг; В коридорах
кипели споры.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит в А2 ‘Деятельность А1 интенсивно
происходит в месте А2, А1 как бы кипит 1.1 в месте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Сражение кипит.
А2 • ГДЕ: На полях кипит (уборка); В редакции кипит (рабо-

та).
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Телестудия кипит (жаркими дебатами).
А2 • ТВОР: (Аудитории) кипели спорами.
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях с обстоятельством
места часто предшествует подлежащему: Давно ли в трактире
кипели горячие споры об искусстве, об Мочалове, о Гамлете?
(М. Е. Салтыков-Щедрин); Это был 1888 год – период жгучих
споров об открытии микроорганизмов Пастером. В научных
кружках кипели дебаты за и против его открытия (митропо-
лит Евлогий (Георгиевский)).

Внутренне я продолжала сама с собой тот маленький
митинг, который кипел вокруг меня […]: «Совершенно, со-
вершенно перестали чистить улицы!» (И. Грекова). В Сибири
тогда все кипело и двигалось, гремело, строилось, вырубалось
и затоплялось (И. Волгин). Оказывается, рыжие муравьи к
этому времени успели окружить муравейник со всех сторон.
На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесто-
ченное сражение (В. Медведев). С утра до вечера в Одук-
росте кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая
сводки двух последних фронтов – польского и врангелевского,
крымского (В. Катаев). А вокруг, за глухими заборами, кипела
настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кух-
ни, поскрипывали гамаки (Ю. Коваль). Рынок стремительно
пустел, и там, где полчаса назад кипела торговля и яблоку
негде было упасть, оставались теперь лишь мусорные горы,
ждущие, чтобы их отвезли на свалку (Е. Чижов).
СИН: бурлить; АНА: царить; ДЕР: закипеть.
кипеть 5, перен. наррат.
Площадь кипела народом; Раздевалка кипела первоклассника-
ми; Река кипела плещущейся рыбой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипит А2 ‘В месте А1 находятся и быстро и
беспорядочно перемещаются, как бы кипят 1.1, многочислен-
ные существа А2’.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Аудитория кипела (студентами).
А2 • ТВОР: (Улица) кипит митингующими.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ГДЕ: На площади <перед входом> кипит (народ).
А2 • ИМ: Народ кипит (на площади).

Перед воротами расстилалась широкая площадь; за
нею базар кипел народом, потому что было воскресенье
(М. Ю. Лермонтов). Посетил я и район Токио под названи-
ем Шиндик. Это место ежевечерних народных гуляний. Хотя
был будний день, но Шиндик кипел людьми, особенно моло-
дежью (В. Розов). Речка была небольшая, но в устье кипела
рыбой – судаками и стерлядью («Общая газета», 1998). Федор
из Привольного […] видел на Гызылагаче осенью […] в тьме и
тьме птиц, кипевших за плавнями, фигуру черного великана,
лежащего ничком на воде, вроде как с рогами (А. Иличев-
ский).
СИН: кишеть; АНА: бурлить; ДЕР: кипучий.
◊ кипеть ключом см. КЛЮЧ²; Кровь кипит см. КРОВЬ;
Слезы кипят см. СЛЁЗЫ. [О. Б.]

КИПЯТИ́ТЬ, ГЛАГ; -ячу́, -яти́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ кипя-
чённый, -ён, -ена́ ; НЕСОВ; СОВ прокипяти́ть.

кипятить 1, СОВ тж вскипятить.
Воду кипятили на печке в большом ведре; Вино для соуса зара-
нее кипятить не нужно; Вчерашний суп прокипятили <вски-
пятили> и поставили охлаждаться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипятит А2 в А3 на А4 ‘Человек А1 обычно
с целью уничтожения вредных микроорганизмов нагревает
жидкость А2 в сосуде А3 с помощью источника тепла А4 так,
что жидкость А2 кипит’.

Метонимические употребления применительно к сосуду, в
котором кипятят жидкость: Долго ли вскипятить чайник на
плитке и сделать бутерброд (А. Рыбаков); Ежик тем време-
нем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам (С. Коз-
лов); Они [партизаны] могли за сутки и раз, и другой в окопах
смениться, отогреться в крайних избах села – там бабы ки-
пятили самовары, в чугунах варили щи и кашу (С. Залыгин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кипятить воду.
А3 • в ПР: кипятить в кастрюльке.
А4 • в ПР: кипятить на газу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кипятить молоко <бульон, рассол>; кипя-
тить в чайнике <в кофейнике, в котле> [см тж 2]; кипятить
на костре <на плите, на керосинке> [см тж 2]; кипятить в
течение двух минут <часами> [см тж 2].

Один из толстостенных двадцативедерных котлов […], в
котором солигаличане кипятили воду и смолу, по сей день хра-
нится в запасниках местного краеведческого музея (М. Бару).
Мы видим мэтра, живущего в уединенном домике сельско-
го типа, где он кипятит снег, чтобы сварить себе фаст-
фудовскую лапшу (И. Козлов). Я вымыл свой котелок и вски-
пятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника,
выбрал из сена сухие стебли мяты и зверобоя (В. Астафьев).
Хорошая жена вставала на четверть часа раньше и успевала
вскипятить воду на плитке (Э. Лимонов). Сородичи монголов
часами кипятили свой чай с бараньим жиром и верблюжьим
молоком в бронзовых котлах (Б. Кенжеев).
АНА: варить; готовить; разогревать; КОНВ: кипеть; ДЕР:
кипятильник; самовар; чайник.
кипятить 2

Кипятить ломтики лимона в сиропе; прокипятить инстру-
менты в кастрюле не менее 10 минут; Кипятите бинты в
закрытой посуде.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипятит А2 в А3 в А4 на А5 ‘Человек А1 на-
гревает объект А2, погруженный в жидкость А3, в сосуде А4
на источнике тепла А5 так, что жидкость А3 некоторое время
кипит’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кипятить простыни.
А3 • в ПР: кипятить (овощи) в маринаде.
А4 • в ПР: кипятить в ведре.
А5 • на ПР: кипятить на плите.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кипятить пеленки <иглы>; кипятить в
кастрюле <в котле> [см тж 1]; кипятить на костре <на га-
зовой горелке, на керосинке> [см тж 1]; кипятить в течение
двух минут <часами> [см тж 1].

Использованную марлю сбрасывают в целлофановый па-
кет; […] с утра пораньше и вечером попозже ее нужно кипя-
тить и стирать (А. Архангельский). Все люди как люди, одна
я эти паршивые скатерти кипячу (Т. Тронина). Всю одежду,
все белье прокипятила и добилась того, что избавилась от
заразы (Е. Белкина). Прокипятить в маринаде перец, затем
вынуть шумовкой и охладить (Т. Гаврилова, Т. Воробьева). Он
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[Аким] все делал, как в больнице: расстелил на столе марлю,
прокипятил на печке шприц (В. Астафьев). Белье […] стирали
с мылом и содой, а потом кипятили с примесью мыла в чане
или котле на печке (Г. Андреевский).
АНА: варить; готовить; разогревать; КОНВ: кипеть. [О. Б.]

КИПЯТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ячу́сь, -яти́тся; НЕСОВ; СОВ нет;
разг.
Сестра кипятилась всю дорогу до дома; Он понял, что начи-
нает кипятиться, и постарался успокоиться; Не кипятись,
давай поговорим спокойно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кипятится от А2 ‘Человек А1, испытывая
плохие чувства А2 или плохие чувства, вызванные положени-
ем дел А2, интенсивно выражает свое недовольство, причем
говорящий считает, что причина недостаточно серьезная’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: кипятиться от возмущения.

• из-за РОД: кипятиться из-за ерунды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напрасно кипятиться; кипятиться от
досады на себя; кипятиться из-за пустяков <из-за мелкой
неудачи>; Встречая сопротивление, начинал кипятиться и
говорил лишнее; Не в силах сдержаться, он кипятился все
больше и больше.

Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчез-
нувшее расписание, вызывал к себе юмористическое отно-
шение (Л. Андреев). Журковский неожиданно для себя начал
кипятиться. И чем большее раздражение им овладевало, тем
спокойнее становились Суханов и Греч (А. Белозеров). Встре-
ча его с бюрократом сначала проходит спокойно, но потом
ученый начинает кипятиться и произносит большой обличи-
тельный монолог (Н. Богословский). Обычно […] удавалось
оттянуть Ясеня за рукав с середины полуподвала и насильно
усадить от греха подальше в угол, где «бедолага и артист»
кипятился еще с минуту и засыпал (С. Гандлевский). Венд-
ровский кипятился, обижался и в конце концов написал на
Колюшу жалобу (Д. Гранин). Да ты не кипятись, парень. Гля-
дишь, придет и твой черед (М. Петросян).
СИН: кипеть, горячиться, заводиться, выходить из себя, вы-
ходить из терпения, выпускать пар, разг.-сниж. лезть в бу-
тылку; АНА: сердиться, злиться; бурлить; беситься, свире-
петь, яриться, звереть, распаляться, стервенеть, доходить
до белого каления, лютовать, высок. пылать гневом; выпус-
кать пар. [О. Б.]

КИПЯТО́К, СУЩ; МУЖСК; кипятка́, ПАРТ кипятку́.
Налить в грелку кипяток; растворить порошок в кипятке;
сварить в кипятке сосиски.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кипящая вода или вода, которая только что ки-
пела’.

1. Ослабленные употребления применительно к горячей
воде, которая недавно кипела и которую можно пить: Выпив
забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направил-
ся к больной (Б. Пастернак); Именно так поступает Эн, когда
раздражен тем, что на улице задерживают и мешают дой-
ти до учреждения, где в эти часы бывает кипяток и можно
выпить кипятку с оставшейся от обеда конфетой (Л. Гинз-
бург).
2. Образные употребления применительно к очень холодной
воде, как бы обжигающей, как кипяток: Обжигающий, ледя-
ной кипяток сковал дыхание, и я, как подброшенный, выскочил
из воды и потом, переводя дыхание, несколько раз окунулся в
воду, покамест мое тело не привыкло к холоду (Ф. Искандер).

3. Образные употребления применительно к жидкости, из ко-
торой интенсивно выделяются пузырьки газа, или к бурлящей
жидкости: Черняков с утра погружался в холодный кипяток
нарзана (М. Ю. Лермонтов); Набирая скорость, «Скумбрия»
ощутимо поднималась из воды. За кормой заклокотал бело-
черный кипяток (А. Иванов).
4. Образные употребления применительно к людям, легко под-
дающимся эмоциям и бурно их проявляющим, или к харак-
терам таких людей: Да разве ее удержишь? Кипяток, а не
девка (В. Мордовин); Нет, характер у тебя мой – кипяток
(И. Эренбург).
5. Образные употребления применительно к сильным эмо-
циям, как бы обжигающим человека изнутри: Вольгу словно
взорвало изнутри. Все поплыло в глазах, застучало сердце, ки-
пяток заполнил грудь и забурлил в горле (А. Иванов); Раньше,
до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью
Алька, от нее кипяток в крови (Ф. Абрамов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Облить <ошпарить, обдать> кипятком,;
залить кипятком; опустить в кипяток; запарить черемуху
кипятком, заварить муку <отруби, шиповник> кипятком;
ополоснуть чайник кипятком; запивать сухари пустым <слад-
ким> кипятком.

Чайник закипел, выбрасывая из носика булькающий кипя-
ток, папа тотчас снял ярящуюся, исходящую паром посуди-
ну с тагана, сковырнул крышку и сыпанул в парящее недро
горсть «номера 36» (В. Василиненко). Всеведущая бабушка
научила своего любимчика, как геркулес делать: надо было
класть его в марлю и опускать на десять секунд в кипяток
(А. Варламов). По утрам, когда я ставлю его [чайник] на
плитку, он начинает призывать, закипает и разъяряется,
плюется от счастья паром и кипятком (Ю. Коваль). Он [Во-
лодя] пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное
количество сахара (С. Довлатов). Возьмите лимон, я купил
утром! Только ошпарьте кипятком! (Ю. Трифонов). У Багре-
евой Веры руки от кипятка красные, – говорит он, – обварила
(Б. Окуджава).
СИН: кипяточек.
◊ крутой кипяток ‘интенсивно кипящая вода или вода, ко-
торая только что перестала кипеть и поэтому может сильно
обжечь’: В качестве гнета обычно берут хорошо промытый
и ошпаренный крутым кипятком гранитный булыжник («Зер-
кало мира», 2012); Только Вале Ковель сразу же не повезло:
неловко повернувшись в японской тесноте, Вадим Медведев
толкнул кувшин с крутым кипятком и страшно ошпарил ей
руку (В. Рецептер). [О. Б.]

КИПЯЧЁНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Кипяченая вода; кипяченое молоко; кипяченый рассол.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вскипятили – обычно с целью
уничтожения вредных микроорганизмов’ [о жидкостях].

Метонимические употребления применительно к предме-
там, которые кипятили в жидкости с целью уничтожения вред-
ных микроорганизмов: Папы, мамы, тети и […] каждый
имел в кармане неприкосновенный памперс, кипяченую соску,
парацетамол и зеленку для коленок (Слава Сэ).

Они [Артем и Галя] страшно напугали морских свинок –
звери попрятались, люди уронили и чайник, и термос, все бы-
ло в кипяченой воде... (З. Прилепин). Вера укладывала вещи,
досушивала над печкой пеленки, готовила в дорогу бутылоч-
ки с кипяченым молоком для Мити, запихивала в мешок хлеб
(В. Гроссман). Алеша пьет крупными глотками, и Женя то-
же глотает вместе с ним, чувствуя во рту вкус и тепло ки-
пяченого молока, сохраненные толстыми стенками кружки
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(А. Андронова). Кипяченая вода перед повторным использова-
нием должна постоять открытой хотя бы несколько часов:
при кипячении из нее уходит не только кальций, но и кисло-
род, без которого заварка тоже бывает невкусной («Наука и
жизнь», 2007).
АНА: пастеризованный, стерилизованный; фильтрованный;
водопроводный; родниковый; талый; АНТ: разг. сырой, неки-
пяченый. [О. Б.]

КИРГИ́ЗСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое [в Киргизии чаще использу-
ется вариант кыргызский].

киргизский 1.1 ‘относящийся к Киргизии’: киргизская литерату-

ра.

киргизский 1.2 ‘характерный для киргизов’: киргизская кухня.

киргизский 2 ‘впервые возникший или сделанный в Киргизии’:

киргизская пословица.

киргизский 3.1 ‘относящийся к киргизскому языку’: киргизская

грамматика.

киргизский 3.2 ‘киргизский язык’: хорошо знать киргизский.

киргизский 1.1

Киргизские документалисты; киргизский язык; его киргизская
родня; ист. Киргизская ССР.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Киргизии или киргизам’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Киргизское искусство, киргизская культу-
ра, киргизская пресса; киргизская песня <опера>, киргизский
эпос «Манас»; киргизская валюта, киргизский флаг, киргиз-
ские паспорта; киргизский писатель <лингвист, филолог-ру-
сист, историк, документалист>, киргизские художники <ав-
торы>, киргизские бизнесмены; киргизская газета; киргизская
столица; киргизская диаспора; киргизская компания <фирма>;
киргизское правительство, киргизские власти, киргизские си-
ловики, киргизская сторона на переговорах; киргизский народ,
киргизские племена, киргизское население.

В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, в
которой собрались киргизские старшины из разных аулов
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). Когда-то киргизские племена, прохо-
дя высокие обледенелые перевалы, чтобы не скользили ноги
лошадей и перегоняемого скота, застилали тропу кошмами
от разобранных юрт (И. Черепов). Он [Анатолий Доливо]
передает и изящную простоту киргизской песни, и эпический
характер русской былины, и насмешливое лукавство фран-
цузской песенки («Советское искусство», 1938). Все они [мо-
лодые русские режиссеры] создали свои первые фильмы по
произведениям замечательного киргизского писателя Чингиза
Айтматова («Советский экран», 1972). Феномен якутского
эпоса «Олонхо» соседствует с уникальным «Манасом», ко-
торый старшее поколение помнит еще и по удивительному
интеллектуально насыщенному фильму киргизских докумен-
талистов 60-х «Манасчи» («Знание – сила», 2013). Вряд ли
киргизские власти готовы будут серьезно усилить погранич-
ный контроль или передать его Москве («Эксперт», 2014).
ДЕР: киргизско- [киргизско-китайская граница], -киргизский
[российско-киргизские отношения], ...киргизский [южнокир-
гизские диалекты].
киргизский 1.2

Киргизская кухня; киргизская фамилия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для киргизов или Киргизии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Типичный киргизский дом <кишлак>; кир-
гизская степь, киргизский ковыль <верблюдник>; киргизская
национальная одежда <шапка>.

Он [Хлопуша] был в красной рубахе, в киргизском халате и
в казацких шароварах (А. С. Пушкин). Василий Блаженный –
и Спас-на-Бору, итальянские соборы – и что-то киргизское в

остриях башен на кремлевских стенах (И. Бунин). Таджики,
живущие в кишлаках, что располагались в долине, уже давно
научились ценить киргизскую кухню (Л. Синицына). Впереди
в дубленом полушубке и белой войлочной киргизской шапке,
с винтовкой и шашкой, едет плотный, коренастый человек,
очевидно, начальник (М. Ромм). Включены были в програм-
му концертные номера, отражающие киргизский колорит
(«Дипломатический вестник», 2004).
ДЕР: по-киргизски (ловкий).
киргизский 2

Киргизская тонкорунная порода овец; киргизская лошадь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший у киргизов или сделанный
киргизами’ [о материальных и культурных объектах].

Оглядел [Олимпиаду] и выругал прогнившей солдатской
матершиной. И, толстой киргизской нагайкой лупцуя лошадь,
ускакал (Вс. Иванов). Раньше […] киргизская лошадь, крепкая
и выносливая, мало отличалась резвостью и стройностью
(М. Белоцкий, М. Исакеев). Деньги же, что за хлеб были выру-
чены, и даже часть конских денег они успели прогулять: ста-
вили на бегах на рыжую киргизскую кобылу, сначала выиграли,
потом сильно проигрались (С. Залыгин). Он [Ч. Айтматов]
часто повторяет киргизскую пословицу: «Тот, кто скрывает
болезнь, приближает смерть» (В. Молчанов).
ДЕР: уходящ. киргиз [Все заняли цыгане, которые навели це-
лый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, по-
родистых, крытых попонами (И. Бунин)]; уходящ. киргизка
[Извозчик на сытой, крупной киргизке, запряженной в дребез-
жащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому
зданию (Л. Н. Толстой)].
киргизский 3.1

Киргизская грамматика; киргизское слово; киргизская копия
документа; киргизская газета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к киргизскому 1.1 языку или на-
писанный на киргизском 1.1 языке’.

Арефа сказал верному коню заветное киргизское словеч-
ко, и кобыла взвилась на дыбы (Д. Н. Мамин-Сибиряк). На
вчерашних экзаменах Курманбек комиссию приятно удивил –
в сочинении он использовал аж 207 киргизских слов, тогда
как другие кандидаты недотянули и до 150 («Комсомольская
правда», 2009). В дипломатическом паспорте в киргизском
написании слова «дипломатический» была пропущена буква
(lenta.ru, 2018).
киргизский 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК; МН нет.
Надписи на киргизском; хорошо знать киргизский; в переводе
на киргизский; авторизованный перевод с киргизского.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Киргизский 1.1 язык’.

К югу от Фрунзе на леднике Топкарагай, что в переводе
с киргизского означает «куча леса», есть два приледниковых
озера (М. Тарковский). В России ванадий впервые был най-
ден в Ферганской долине у перевала Тюя-Муюн (в переводе с
киргизского – Верблюжий горб) (Б. Казаков, Е. Грузинов).
СИН: киргизский язык; ДЕР: киргизско- [киргизско-русский
словарь], -киргизский [русско-киргизский разговорник]; по-кир-
гизски [понимать по-киргизски]. [Ю. А.]

КИРГИ́ЗЫ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ов, ЕД -и́з, -а [в Кирги-
зии чаще используется вариант кыргызы].
киргизы 1.1

Киргизы, таджики, туркмены, узбеки и другие народы Сред-
ней Азии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составляющий основное население Кир-
гизии, или люди, связанные с этим народом общностью про-
исхождения’.
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Еще в XX веке у киргизов в качестве крупных денег ис-
пользовалась лошадь, купюр поменьше – овца, и совсем уж
разменной монеты – овечьи шкуры (О. Романова). Собака у
русских ассоциируется […] с верностью и преданностью; у
киргизов собака – бранное слово, приблизительно равное рус-
скому «свинья» (Е. Сергеева). Война вспыхнула вовсе не между
киргизами и таджиками (Л. Синицына). В Москве было из-
вестно, что в ходе почти двухчасовой беседы обсуждались
вопросы подготовки в США военных кадров для киргизской
армии, а также американской помощи киргизам в формиро-
вании Центрально-азиатского миротворческого батальона
(В. Баранец). Сам Аскар Акаев […] сейчас находится в России,
в Хакасии, которую киргизы считают землей своих предков
(«Известия», 2002).
ДЕР: киргизский; киргиз-кайсак; киргиз-кайсацкий.
киргизы 1.2

На второй день переговоров киргизы пошли на некоторые
уступки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Киргизии, представляющих
свое правительство или страну или объединяемых на основе
совпадения их профессиональной деятельности’ [о делегации,
спортивной команде, музыкантах, писателях и т. п.].

Сергей Анатольевич, киргизы деньги перевели, – сообщила
девица, переставляя на стол стаканы (П. Крусанов). И на
всех этих мероприятиях чукчи, эвены, белорусы, украинцы,
киргизы, литовцы читали стихи (В. Писигин). Миноборо-
ны Киргизии отказалось в этом году от участия в «Бое-
вом содружестве» из-за отсутствия необходимых средств
(впрочем, отказ им «простили» – киргизы отличились на
стрельбах в прошлые годы) (Д. Сафонов). Со стороны кир-
гизов продолжают поступать пожертвования деньгами, ло-
шадьми и теплыми вещами на нужды армии («Утро Рос-
сии», 1914). И армяне, и киргизы с удовольствием купили
бы нашу технику, давайте прокредитуем их не деньгами, а
товарными поставками, комбайнами например («Эксперт»,
2014).
киргиз 1.3

Обрусевший киргиз; киргиз по национальности; В самолете
он познакомился с молодым киргизом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, являющийся гражданином Киргизии
или считающий, что он принадлежит к народу этой страны’.

Лицо женского пола называется киргизка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистокровный <коренной> киргиз; эт-
нический киргиз; наполовину киргиз; киргиз по матери <по
отцу>.

Возможно, англичанин или киргиз... – Почему киргиз? – По-
тому что папа у него был киргиз и мама – киргизка! (Г. Горин).
В бараке были собраны, в основном, пленные из мусульманских
народностей – татары, башкиры, казахи, киргизы (Р. Ахме-
дов). Вскоре в зал вошли секретари ЦК и с ними два военных
моряка – киргиз и русский – в отутюженных брюках, тель-
няшках, с синими воротниками на плечах и медалями на груди
(Б. Дубинин). Растроганные киргизы пообещали поставить
ему памятник при жизни, но скромный пенсионер отказал-
ся от такой чести (В. Степовой). Тяжелораненый молодой
киргиз, сидел, опершись спиной о камень, и спокойно смотрел
на скачущих к нему монголов (Л. Юзефович); Кучер Надыр-
бай, молодой, сильный киргиз, вытащил Николая Карловича в
намокшей дохе из воды и положил на ледяную кромку (М. Куп-
рина-Иорданская).
киргизы 2, только в форме МН; разг.
Вести войну с киргизами; В этой войне киргизы потеряли
значительную часть своей территории.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государство Киргизия как участник политиче-
ских и экономических отношений’.

Американцы просили киргизов не выгонять их до лета сле-
дующего года – когда завершится вывод основного континген-
та коалиционных сил из Афганистана («Комсомольская прав-
да», 2013). Киргизы пообещали, что в случае применения гру-
бой силы, Бишкек отреагирует быстро и жестко («Москов-
ский комсомолец», 2016). Утверждение депутата Госдумы
о том, что «киргизы сделали национальным праздником день
восстания Киргизстана против России», свидетельствует о
полном непонимании им контекста событий (lenta.ru, 2017).
СИН: Киргизия, офиц. Кыргызстан. [Ю. А.]

КИРПИ́Ч, СУЩ; МУЖСК; кирпича́.
кирпич 1.1 ‘предмет для строительства стен’: груда кирпичей.

кирпич 1.2 ‘строительный материал’: дом из кирпича.

кирпич 2 ‘предмет в форме кирпича’: кирпич хлеба.

кирпич 3, перен. разг. ‘дорожный знак’: въезд под «кирпич» запре-

щен.

кирпич 4, сленг ‘неработающее мобильное устройство’: телефон

превратился в кирпич.

кирпич 1.1

Печка из кирпичей; закладка первых кирпичи в фундамент
дома; Отломанную ножку стола заменили кирпичами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет из обожженной глины, имеющий шесть
прямоугольных граней, такой величины, что его можно дер-
жать одной рукой, который вместе с другими такими предме-
тами используется для строительства стен’.

1. Коннотации – тяжесть, массивность: У тебя что – кир-
пичи в сумке?; Такому научному кирпичу он способен был по-
клоняться, как священному камню, олицетворению Митры
(В. Ходасевич).
2. Образные употребления применительно к объектам в фор-
ме параллелепипеда: кирпич многоэтажного дома; Радуев
погладил рыжий кирпич бороды (В. Пелевин).
3. Образные употребления применительно к структурным
элементам сложного целого: «О кирпичах здания матема-
тической логики» [название статьи М. Шейнфинкеля]; Каж-
дая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого
(М. Гаспаров); Наука в процессе познания мира открыла нема-
ло таких «кирпичей» мироздания: элементарные частицы,
атомы, молекулы, звезды, галактики, их скопления («Наука и
религия», 1985).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Груда кирпичей; швы между кирпичами;
клеймо на кирпиче; таскать кирпичи; облицовывать что-л.
кирпичами; закладывать (отверстие) кирпичами.

Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно.
Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится
на голову кирпич... – Кирпич ни с того ни с сего, – внуши-
тельно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не
свалится (М. Булгаков). Клуб был новый, недавно выстроен-
ный: возле фундамента еще лежала груда кирпичей, и стоял
на земле старый кузов самосвала с застывшим цементом
(В. Шукшин). Дорожка к крыльцу была выложена по обе сто-
роны кирпичами, поставленными косо один к одному, так,
что получался зубчатый барьер (В. Аксенов). Под обоями,
свисавшими сорванными шкурками, угадывались швы кирпи-
чей (Е. Чижова).
СИН: кирпичик, кирпи́чина; ДЕР: кирпичник; кирпичный (за-
вод).
кирпич 1.2, МН нет.
Дом из красного кирпича; постройка белого кирпича; Кирпич
не завезли.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Строительный материал, состоящий из кирпи-
чей 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красный <белый> кирпич; спец. кирпич-
сырец [из необожженной глины], спец. силикатный кирпич
[из песка и извести], керамический кирпич [из обожженной
глины], глиняный <спец. шамотный> кирпич; огнеупорный
кирпич; облицовочный <лицевой, отделочный> кирпич; фигур-
ный <декоративный> кирпич; битый кирпич; толченый кир-
пич; кладка из кирпича, стена из кирпича; груда кирпича; обои
с узором под кирпич; формовать кирпич; обжигать кирпич;
изготавливать <производить> кирпич; применять <исполь-
зовать> кирпич; класть <укладывать> кирпич; вымостить
улицу кирпичом; обкладывать что-л. кирпичом; облицовывать
что-л. кирпичом; закладывать (отверстие) кирпичом.

В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный
грудами кирпича под снегом (Б. Пастернак). На дороге, вы-
мощенной желтым кирпичом, была полутьма (А. Волков).
В полуподвале двухэтажного дома, под заложенными кирпи-
чом окнами, лежали раненые, ожидавшие ночной эвакуации
(В. Гроссман). Облупленная снаружи, оббитая до красного
кирпича, она [церковь] ремонтировалась внутри, и женщины
со свечами в руках стояли под деревянным настилом, под-
пертым столбами (Г. Бакланов). На Перспективной улице
грузовик с кирпичом в канаву перевернулся (А. Слаповский).
АНА: саман; камень; брус; ДЕР: биокирпич; кирпичный (дом).
кирпич 2

Торф в кирпичах; чай кирпичом; купить кирпич хлеба.
ЗНАЧЕНИЕ. Кирпич А1 ‘Предмет, по форме и величине на-
поминающий кирпич 1.1, в который спрессовали вещество
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кирпич белого <черного> [о хлебе].

Стояли и резали торф правильными кирпичами, мягкими и
жирными, будто он был тем живым, что когда-то раньше,
давно, проглотила топь, так же, как теперь, ночью, несколь-
ко часов назад (С. Сергеев-Ценский). В руке у него был бидон
из-под молока, в последние дни заменивший пробитый оскол-
ками термос, а под мышкой – два кирпича хлеба (К. Симонов).
Вот протокол вашего личного обыска: четыре бутылки по
ноль пять русской горькой, бутылка рислинга, круг колбасы
восемьсот пятьдесят грамм, кирпич хлеба семьсот грамм,
пара банок бычков в томате – солидно, а? (Ю. Домбровский).
За провоз пары вьюков через долину Дам купцы давали один
кирпич чая (В. Овчинников). [Сверкали] тяжелые влажные
кирпичи халвы – золотистой кунжутной, охристой маковой,
урючной... да и бог еще знает – какой! (Д. Рубина).
СИН: кирпичик, брикет, плитка; АНА: буханка; блок; брусок.
кирпич 3, перен. разг.
Знак «кирпич» во дворе; штраф за въезд под «кирпич».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглый дорожный знак, запрещающий въезд,
с изображением белого прямоугольника на красном фоне, по
форме напоминающего кирпич 1.1’.

На письме обычно в кавычках.
Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под

«кирпич» (А. и Б. Стругацкие). Однажды в каком-то примор-
ском городке она случайно въехала «под кирпич» и блокирова-
ла движение на самом напряженном перекрестке (В. Овчин-
ников). Власти недавно поставили камеры над трамвайными
путями, около знака «кирпич» – по вечерам водители объез-
жают здесь пробку на Загородном шоссе («Комсомольская
правда», 2013).
кирпич 4, сленг.
Что делать, если iPhone превратился в кирпич?

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Неработающее мобильное устройство’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Получить кирпич; превратиться в кирпич;
оживить кирпич; воскресить из кирпича.

Не подскажете, где можно […] поменять аккумулятор на
iPhone 11pro не за миллион и чтобы не превратить телефон в
кирпич (CypRus Helpers. telegram CypRus Helpers, 2022). У ме-
ня был Sony Xperia XZ1 Compact – […] Sony поддерживают
устройства всего два года и после двух лет никакого обновле-
ния ОС не придет. Телефон становится кирпичом (Rozetked
Discuss. telegram Rozetked Discuss, 2021).
ДЕР: сленг раскирпичивание; сленг раскирпичить.
◊ груб. морда кирпичом см. МО́РДА; груб. Морда <рожа, ха-
ря, моська> кирпича просит [о неприятном человеке с грубы-
ми чертами лица]: Хозяин подошел... Морда кирпича просит,
сапоги с глянцем, борода, как у павлина хвост... (В. Осеева);
Насчет Тамарки он, пожалуй, прав: она далеко не красавица,
но у него самого одутловатая свиная харя кирпича просит...
(Д. Корецкий). [Е. С., К. К.]

КИСЕ́ЛЬ, СУЩ; МУЖСК; киселя́.
кисель 1

Ягодный кисель; кисель из свежей клюквы; Здесь предлага-
ют безалкогольные напитки: квас, кисели, а также соки из
красной и черной смородины.
ЗНАЧЕНИЕ. Кисель А1 ‘Густой напиток, изготовленный из
ягод или фруктов А1 с добавлением воды или другой жид-
кости и крахмала или другого вещества А2, которые делают
жидкость гуще’.

1. В контексте числительных указывает на число порций
(обычно стаканов): Два киселя я легко могу съесть (Л. Матве-
ева).
2. Метонимические употребления применительно к концен-
тратам, содержащим ягодный экстракт и крахмал, которые
заваривают горячей водой для получения киселя: брикеты
клюквенного киселя; В продуктовом отделе было не лучше:
сухой кисель, желатин, ячменный кофе, карамель в бумажках
(И. Грекова).
3. Образные употребления применительно к густой полужид-
кой субстанции: Почва на склонах гор и холмов превратилась
в кисель, пошли оползни (Ю. Фролов); А мы брели в туманном
киселе февральских сумерек, дивясь меланхолическому одино-
честву этой улицы (Д. Рубина).
4. Образные употребления применительно к нерешительному
человеку: При разговорах с Иконниковым он раздражался, бы-
вал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем,
шляпой (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кисель из красной смородины.

• КАКОЙ: клюквенный кисель.
А2 • на ПР: кисель на (кукурузном) крахмале.

• с ТВОР: кисель с желатином.
• КАКОЙ: крахмальный кисель.

КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР в образных употреблени-
ях используется в функции наречия, указывая на физические
свойства как у густой полужидкой массы: Осенняя грязь рас-
теклась киселем по улицам (Л. Пантелеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густой <жидкий> кисель; горячий <хо-
лодный> кисель; сладкий <кисловатый> кисель; плодово-ягод-
ный кисель; кисель из черники <ревеня>; поминальный кисель;
выпить <уходящ. съесть> кисель <киселя>; сварить кисель;
разлить кисель по чашкам; налить киселя <кисель>.

Три дня спустя племянница Вера таскала Ольге с поми-
нального стола то блинчики с селедкой, то кутьи на блюд-
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це, то крахмального киселя (В. Пьецух). Водка, вынутая из
морозильника, текла медленно и тягуче, как жидкий кисель
(С. Каледин). Стол был поминальным: кутья, блины, кисель
(А. Маринина). Мне завтра к отцу в больницу надо обязатель-
но! Клюквенный кисель еще сварить (А. Мишарин). Мирович
как самый старший из нас разливал кисель половником, чтобы
всем досталось поровну (Р. Ахмедов).
АНА: морс; компот; ДЕР: кисельный.
кисель 2

Овсяный кисель; ржаной кисель.
ЗНАЧЕНИЕ. Кисель А1 ‘Напиток, имеющий консистенцию
киселя 1 или более густую, приготавливаемый из смеси воды
или жидкости А1 и муки из крупы А2, подвергнутой броже-
нию, а затем сваренной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кисель из молока.

• КАКОЙ: молочный кисель.
А2 • из РОД: кисель из (пшеничной) муки.

• КАКОЙ: пшеничный кисель.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густой <жидкий> кисель; горячий <холод-
ный> кисель; сладкий <кисловатый> кисель; овсяный кисель
со сливками <с нерафинированным подсолнечным маслом>;
выпить <съесть> кисель <киселя>; залить водой хлопья <го-
рох> для киселя; сварить кисель; разлить кисель по чашкам;
налить <положить> киселя <кисель>.

Прилипчивая грязь и хлюпала, и чмокала у него между паль-
цев, будто гороховый кисель (А. Белый). Как богат, сытен и
обилен русский стол, а при этом мы не говорим еще […] о бли-
нах, политых топленым маслом или густой, как вар, смета-
ной, о гороховом и молочном киселе, которые можно резать
ножом (С. Есин). Напоминало сказку про страшный своей
колдовскою силой овсяный кисель: чем больше его едят, тем
больше его становится (Ю. Трифонов). Жижа, что овсяный
кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает (Б. Васильев).
ДЕР: устар. кисельщик [человек, изготавливающий и продаю-
щий кисель]; устар. кисельник [человек, изготавливающий и
продающий кисель]; устар. кисельница [сосуд для приготовле-
ния киселя].
◊ седьмая <десятая> вода на киселе см. ВОДА́; за семь
верст киселя хлебать ‘слишком далеко, чтобы ехать или идти
туда имело смысл’: Все равно попусту едешь, за семь верст
киселя хлебать (А. П. Чехов). [О. Б.]

КИСЛОРО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у.
кислород 1

Чистый кислород; Датчик показывает концентрацию кисло-
рода в крови; Инфузории выделяют кислород.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Газ без цвета и запаха, главная составная часть
воздуха, необходимая для дыхания и горения’.

Химический элемент кислород (химическое обозначение
О) при нормальных условиях представляет собой газ, моле-
кула которого состоит из двух атомов кислорода (химическое
обозначение O2). Другая форма кислорода – газ озон, моле-
кула которого состоит из трех атомов кислорода (химическое
обозначение O3). Озон при нормальных условиях – газ голу-
бого цвета со специфическим запахом. Газ, молекула которого
состоит из одного атома кислорода (химическое обозначение
O), называется атомарным кислородом. Он присутствует в
верхних слоях атмосферы, а при нормальных условиях лег-
ко преобразуется в обычный кислород, что сопровождается
выделением тепла. Воздух, обогащенный кислородом, в спе-
циальных баллонах или кислородных подушках используется
в медицине для облегчения дыхания у больных.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жидкий кислород; сжатый кислород; кис-
лород в баллонах; кислород в крови; концентрация кислорода;
запас кислорода; потребность в кислороде; реакция с кисло-
родом; эйфория от недостатка кислорода; свежий воздух,
богатый кислородом; вдыхать кислород; перекрыть кислород
[см. тж ◊]; выделять <вырабатывать> кислород; поглощать
кислород; вступать в реакцию с кислородом; В разреженном
горном воздухе не хватает кислорода; Мозг гибнет без кисло-
рода за пять минут; Железо окисляется кислородом воздуха;
Кислород поступает в кровь равномерно; В кабину летчика
подается воздух, насыщенный кислородом.

В атмосфере должен быть кислород, а главное – озон,
потому что он является основным поглотителем ультрафи-
олетового излучения («Знание – сила», 2013). Мозг человека
очень чувствителен к недостатку кислорода (А. Моторов).
Океанологи бьют тревогу: океаны умирают, а виной тому –
исчезновение из морской воды кислорода («Знание – сила»,
2013). Большое количество копоти позволило ученым сделать
вывод, что дом горел несколько дней в условиях недостаточ-
ного поступления кислорода («Наука и жизнь», 2009). Если
днем зеленые листья поглощают углекислый газ и выделяют
кислород, то в ночное время, наоборот, дышат кислородом и
выпускают углекислоту (Е. Парнов). Аквариум был оборудо-
ван подсветкой и булькающим генератором кислорода (А. Ан-
дронова).
СИН: хим. дикислород; АНА: атомарный кислород; озон; хим.
трикислород; ДЕР: оксигенация; оксигенотерапия; кислород-
ный [кислородное голодание, кислородный коктейль].
кислород 2, обиходн.
Открой окно, мне кислорода не хватает; Пойдем погуляем,
кислородом подышим наконец; Меньше народу – больше кис-
лороду.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воздух, который бывает обычно вне помещения,
такой, которым легко дышать’.

Но столь внезапно вынырнув перед лодкой, он [Леон] и сам
не успел глотнуть воздуха, и сейчас в его легких оставался
совсем маленький запас кислорода (Д. Рубина). Выбрала пару
часиков, чтобы подышать кислородом (Э. Рязанов, Э. Бра-
гинский). Кстати, и мне не помешает глотнуть кислорода.
Для этого достаточно сделать несколько шагов и выйти на
балкон (А. Рубанов). Оглядываю зеленые окрестности. Пол-
ной грудью вдыхаю кислород раз десять (Л. Гурченко). Для
этой проклятой болезни надо, чтобы каждый день был как
санаторий. Чтоб был режим, чтобы ты дышал кислородом,
а не этим кошмаром (В. Панова). Когда снимут позорные
намордники с окон? Кислороду не хватает, в камерах духота
(Г. Жженов).
СИН: воздух.
◊ А1 перекрыл кислород А2 ‘Официальное лицо А1 сдела-
ло так, что человек А2 не может продолжать или завершить
деятельность, которой А2 занимался раньше’: Достаточно
не понравиться какому-нибудь, не потрафить в чем-то – и
перекроет кислород, и нет хода твоей заявке, и не пройдет
уже написанный сценарий, а то и готовый фильм тормознут
(П. Сиркес); То, что произошло, не было локальной неудачей.
Совершенно очевидно, что ему [А. Галичу] опять перекрыли
кислород (Ю. Нагибин). [О. Б.]

КИСЛОРО́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
кислородный 1

Кислородный датчик; кислородный режим; кислородный кон-
центратор.
ЗНАЧЕНИЕ. От кислород 1.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кислородное голодание; кислородная недо-
статочность; кислородная валентность; кислородный ре-
жим водоема.

Игла в чьих-то неверных руках поддевала и рвала вену, а
Ивашников уже плыл без укола, от кислородного голодания
(О. Некрасова). В голове приятно зашумело, словно открылся
кислородный клапан (М. Панин). В гражданские глайдеры
этого типа начали встраивать техноограничитель: теперь
двигатели работали только в кислородной атмосфере (В. Ва-
сильев). В Красноярске, где была пересадка с самолета на са-
молет, ему вдруг стало плохо из-за резкой перемены кислород-
ного режима (В. Пьецух). Если тканевая лента относится по
группе горючести к трудногорючей с кислородным индексом
не менее 35 %, то в пожарной штольне она самостоятельно
не поддерживает горение («Горная промышленность», 2004).
Часть собственной крови консервируют, а перед стартом
впрыскивают – число кровяных шариков растет, кислородное
питание растет, силы удваиваются («Знание – сила», 2006).
ДЕР: кислородно- [кислородно-конвертерный цех].
кислородный 2

Кислородный баллон <бак>; кислородный резервуар; В кисло-
родной подушке почти ничего не осталось.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для хранения или использова-
ния кислорода’.

Кислородные резервуары не были исчерпаны, запасов воды
и пищи могло хватить еще на несколько лет (И. Ефремов).
Кислородные приборы и поглотители углекислоты крепятся
на спине (А. и Б. Стругацкие). Ему надо […] полежать в кис-
лородной палатке (И. Меттер). Пожилая медсестра унесла с
собой жадно выпитую до дна кислородную подушку (Ф. Го-
ренштейн). Кислородное оборудование, установленное на са-
молете, предназначено для обеспечения жизнедеятельности
экипажа и пассажиров в аварийных ситуациях («Вестник
авиации и космонавтики», 2004). Только в начале ХХ века у
людей появилась возможность погружаться в воду с кисло-
родным баллоном и часами искать в морских глубинах зато-
нувшие сокровища («Русский репортер», 2013). [О. Б.]

КИСЛОТА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́.
кислота 1, МН нет.
Кислота лимона <зеленого яблока>; Такие забористые гра-
наты, что зубы ломит от кислоты.
ЗНАЧЕНИЕ. Кислота А1 ‘Свойство объекта А1 быть кислым’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кислота смородины.

Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу
бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты
(М. Пришвин). Пускай от кислоты [незрелых яблок] сводило
скулы, пускай пока они оставались горьковато-терпкими, од-
нако в них уже угадывался яблоневый аромат (Р. Ахмедов).
У него [Ганки] заскрипело на зубах от противной кислоты,
пол стал как-то боком, ноги вдруг подсеклись, и он тяжело
сел на пол (Ю. Домбровский).
СИН: кислинка, устар. кислость, разг. кислятина; АНА: го-
речь; сладость.
кислота 2, МН кисло́ты, кисло́т, кисло́там; (хим.).
Серная <соляная> кислота; взаимодействие кислот с солями
<со щелочами>; маска для лица с гиалуроновой кислотой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вещество, в состав которого входит атом или
атомы водорода и водный раствор которого имеет кислый
вкус’.

1. Кислоты являются один из классов химических соедине-
ний, наряду со щелочами и солями и имеют ряд общих свойств.

Они диссоциируют (распадаются) в водном растворе, выделяя
ионы водорода; в ходе химических реакций атомы водорода
в их составе могут замещаться атомами металла с образова-
нием соли. Кислоты имеют названия, в которых может быть
отражен химический состав их молекул (азотная <борная,
фосфорная, сернистая> кислота содержит атом или атомы
азота, бора, фосфора и серы соответственно), источник, из
которого эта кислота была первоначально получена (яблочная
<лимонная, щавелевая, муравьиная> кислота).
2. В соответствии с бытовыми представлениями кислота – это
жидкое вещество, которое при попадании на кожу человека и
поверхность предметов разъедает их.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Органическая <неорганическая> кислота;
одноосновная <двухосновная, трехосновная, многоосновная>
кислота [по количеству атомов водорода]; сильная <слабая>
кислота [по способности диссоциировать: сильная диссоции-
рует почти полностью]; бескислородная <кислородсодержа-
щая> кислота [по содержанию атомов кислорода]; никоти-
новая <карбоновая, плавиковая> кислота, ацетилсалицило-
вая кислота [аспирин], аскорбиновая кислота [витамин С],
молочная кислота; нуклеиновая <рибонуклеиновая, дезокси-
рибонуклеиновая> кислота; концентрированная <разбавлен-
ная> кислота; добавить <влить> кислоту во что-л.; про-
травливать что-л. кислотой; облить кислотой; растворить
в кислоте; вступить в реакцию с кислотой; Кислота разъела
металл.

Ну, что-то он [Роберт] там в физическом кабинете сотво-
рил, кажется, мел в кислоту насыпал, вонь пошла (Ю. Дом-
бровский). Пластину протравливали кислотой, отчего в ме-
талле на темных участках получались выемки, а светлые
оставались плоскими («Наука и жизнь», 2008). Вы […] умрете
от самой пустой и безопасной болезни... от отравления карбо-
ловой кислотой (Н. Тэффи). В конце пятидесятых годов мама
вдруг решила отделаться от следа «заблуждений юности» и,
заперевшись в ванной комнате коммунальной квартиры, обли-
ла татуировку соляной кислотой (Э. Лимонов). Познания в
области химии у «злоумышленников» были лишь начальные, и
поэтому мои джинсы стоимостью в месячную зарплату ква-
лифицированного специалиста вскоре оказались прожжены
кислотой во многих местах (И. Вольский). В Москве совер-
шено нападение на художественного руководителя балета
Большого театра Сергея Филина: неизвестный плеснул ему в
лицо кислотой («Русский репортер», 2013).
АНА: щелочь; основание; соль; ДЕР: кислотность; аминокис-
лота; кислотный (остаток).
кислота 3, сленг.
Марки с кислотой; употреблять кислоту; сидеть на кислоте.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильный наркотик, вызывающий галлюцинации
и искажение восприятия времени, пространства и собствен-
ной личности’.

Происходит от названия одного из сильнейших галлюци-
ногенных наркотиков – диэтиламида лизергиновой кислоты,
ЛСД.

От такой космической несправедливости Гриша Бергер
впал в тяжелейшую депрессию и заторчал на «кислоте»
(А. Рубанов). «Чтобы Гурвича не ломало, ему нужны были
кислота и уход», – продолжала Кабуча (А. Иванов). В 18 лет
Курт помимо марихуаны начал употреблять «кислоту» (ЛСД)
и создал свою первую музыкальную группу («Психология на
каждый день», 2011).
АНА: психоделик; галлюциноген; ДЕР: кислотный (цвет)
[очень яркий и насыщенный, как будто воспринимаемый под
воздействием наркотика]. [А. Л., Я. Б.]



КИСЛЫЙ 178 КИСЛЫЙ.................................................................................................................................................................

КИ́СЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР редк. ки́сел, редк. кисла́, редк.
ки́сло, редк. ки́слы и редк. кислы́, СРАВН кисле́е.

кислый 1 ‘такой же на вкус, как лимон или клюква’: кислый при-

вкус.

кислый 2.1, уходящ. ‘прокисший’: Суп стоял на плите и стал

кислым.

кислый 2.2 ‘квашеный’: кислая капуста.

кислый 3.1, перен. разг. ‘вялый’: Какой-то ты сегодня кислый.

кислый 3.2, перен. разг. ‘выражающий недовольство’: кислая улыб-

ка.

кислый 4, хим. или спец. ‘проявляющий свойства кислоты’: расти

на кислых почвах.

кислый 1

Кислое вино <пиво>; кислые незрелые фрукты; В салат нуж-
но добавить кислое яблоко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет резкий вкус, похожий на
вкус лимона’.

1. Кислый вкус вызывает характерную непроизвольную
гримасу, включающую прищуривание одного или обоих глаз
и сжатие губ, часто со сдвиганием их в сторону: скривиться,
будто от кислого; Серов сморщился, словно проглотил что-
то кислое, но доктор ничего не заметил (Н. Чуковский).
2. Сдвинутые употребления применительно к едкому, обыч-
но неприятному запаху: В кислый и острый дух гниющей по-
мойки вплетался запах подпаленной пластмассы (А. Азоль-
ский).
3. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД
применительно к продуктам, имеющим кислый вкус: Вам
нельзя кислое и острое.

В кладовке всегда лежал пакет с сушеными яблоками –
жесткими и кислыми (М. Трауб). Мы фыркали, отдувались,
кривились от кислой клюквы (Ю. Коваль). Ольга останови-
лась у зарослей ежевики и съела пригоршню кислой, распа-
дающейся бусинами ягоды (Д. Тихий). По утрам она [Таня]
сосала кислую карамель, во второй половине дня тошнота
обычно отпускала (Л. Улицкая). Если вдруг покажется, что
земляника кислая, то это означает, что вы просто уже на-
елись («Наука и жизнь», 2007). Растение содержит щавеле-
вокислый кальций, придающий листьям кислый вкус («Лесное
хозяйство», 2004).
АНА: едкий, терпкий; горький; соленый; сладкий; незрелый,
недозрелый, неспелый; ДЕР: кислятина; кисловатый; кисло-
сладкий; кисло (пахнуть); кислить.
кислый 2.1, уходящ.
Кислый суп <борщ>; кислая картошка; Творог стал кислым;
Молоко стало кислым, придется выбросить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в результате процессов броже-
ния или гниения стал непригодным в пищу и приобрел непри-
ятный кислый 1 вкус и запах’.

Нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пи-
ща, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощ-
ники, а не воры (А. П. Чехов). Испорченное, кислое молоко
производит катары кишок, а эта болезнь лишает ребенка
аппетита (Ф. Эрисман). Из-под накидки высунулась рука и
бросила на мою койку, стоявшую у самой стены, большой па-
кет, издававший острый запах чего-то кислого, испорченного
(А. Делианич). Лососина за нашим столом была несвежая, а
провансаль какой-то кислый (П. Краснов).
СИН: прокисший; АНА: испорченный; тухлый, протухший;
затхлый; прогорклый; АНТ: свежий; ДЕР: киснуть.
кислый 2.2

Кислое тесто; кислая капуста; кислые щи [приготовленные
из кислой капусты].

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который в результате процессов броже-
ния или квашения стал готовым для использования и приобрел
кислый 1 вкус’ [о продуктах питания, для которых процесс
брожения или квашения является обязательным этапом их
приготовления].

Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока
(И. С. Тургенев). Они были крепко навеселе, особенно жен-
щина, но тут же заказали поллитра и по порции кислых щей
(Б. Окуджава). Национальный русский хлеб – именно черный,
кислый, дрожжевой, из ржаной муки (А. Дараган). Поскольку
кислая капуста очень хорошо хранится и не теряет при этом
своих полезных свойств, она стала одним из самых ценных и
полезных продуктов питания в дальних морских походах, в том
числе и в кругосветных путешествиях («Зеркало мира», 2012).
АНА: квашеный, сквашенный; дрожжевой; устар. квасной;
АНТ: пресный [о тесте]; ДЕР: кисломолочный; киснуть.
кислый 3.1, перен. разг.
Какой-то ты сегодня кислый; Почему ты такая кислая?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, настроение которого хуже, чем обычно,
и который из-за этого менее активен, чем обычно’ [также о
самом настроении].

Метонимические употребления применительно к обстоя-
тельствам, вызывающим кислое настроение: Кислое время,
кислая жизнь. Сидишь себе в кабинете, следишь за журнала-
ми и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она девалась,
эта жизнь? (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Напротив меня, в кресле, сидел кислый, костлявый человек,
видимо страдающий несварением желудка (А. Н. Толстой).
С приезда твоего двоюродного брата […] он [Петр Нико-
лаевич] стал ужасно мрачный, скучный, кислый какой-то;
ты знаешь, ведь он вообще не Бог знает, какой живчик, а
тут и совсем раскис (В. Новицкая). Он [Юрка] шел, сгорбив-
шись и засунув руки в карманы, лицо его было мрачным. –
«Ты чего такой кислый?» – беззаботно спросил его Муродали
(А. Геласимов). Сережа, я хотела бы вас видеть, но у меня
такое кислое настроение, что я боюсь показываться людям
(Ю. Домбровский). Видно, в академии сейчас тоже време-
на кислые настали, если даже на обед денег нет ни у кого
(А. Моторов).
СИН: недовольный, огорченный; АНА: грустный; печальный;
расстроенный; вялый; пассивный; АНТ: бодрый; оживленный;
ДЕР: киснуть.
кислый 3.2, перен. разг.
Кислая улыбка <гримаса, физиономия, мина>; кислый отзыв
<рецензия>; Вид у него довольно кислый.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором выражается недовольство по-
ложением дел без желания ему противодействовать’.

Мимическое выражение пассивного неудовольствия напо-
минает гримасу, возникающую как реакция на кислый вкус.

Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная
заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделе-
ния (Н. В. Гоголь). Римский постарался изобразить на лице
улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с
безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване (М. Бул-
гаков). Михаил Михайлович любезно потрепал меня по руке и
собрался уходить. Кислый голос соседки: – Профессор, а я?
(И. Грекова). Сохраняя кислый, мрачноватый вид, она [Тилли]
кивнула и встала, показывая, что считает разговор окончен-
ным (Е. Хаецкая). Курильщик, пристроившись в углу, с кислым
выражением лица достает свой дневник (М. Петросян). Чья-
то вилка потянулась за второй порцией. Немедленно кислое
замечание: – Поручик Гичевский, почему вы так много сегодня
едите? (А. Туркул, И. Лукаш).
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СИН: недовольный, неудовлетворенный; АНА: постный; горь-
кий; тоскливый; унылый; вялый; пассивно-агрессивный; АНТ:
бодрый; ДЕР: кисло (улыбнуться).
кислый 4, КР неупотр.; хим. или спец.
Слабо кислый; кислая среда; кислая почва; держать в кислом
растворе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет химические свойства, ха-
рактерные для кислот’.

Сдвинутые употребления в составе химических названий
солей для указания на то, что в составе соли атомы метал-
ла вытеснили не все атомы водорода: хим. кислая соль, хим.
кислый натрий <калий>; Кислые соли, как, например, кислый
сернокислый калий, дают указанный темно-лиловый цвет, од-
нако более слабый, чем свободная кислота (А. Данилевский).

Попав в кислую среду, молекула хлорохина присоединяет
к себе дополнительный протон и приобретает положитель-
ный заряд (А. Марков, Е. Наймарк). При значениях рН мень-
ше 7 мы имеем дело с кислыми растворами; чем меньше рН,
тем, стало быть, больше водородных ионов в растворе, и
тем он кислее («Химия и жизнь», 1966). Опасность кислых
(в простонародье «горьких») почв состоит в том, что в кис-
лой среде основные элементы питания (азот, фосфор, калий)
недоступны растениям («Сад своими руками», 2003). Суще-
ствуют бактерии, которые предпочитают жить именно в
кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты («Наука
и жизнь», 2008).
СИН: кислотный; АНА: соляной; щелочной; нейтральный.
[А. Л., Я. Б.]

КИ́СНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет, ПРОШ ки́снул и кис, ки́сла,
ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ ки́снувший, ДЕЕПР неупотр.; НЕСОВ;
СОВ нет.
киснуть 1.1

На плите киснет суп; Вино киснет в бочках; Что делать, если
брага киснет?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 киснет ‘В результате процесса брожения или
гниения жидкий или помещенный в жидкость продукт А1 ста-
новится кислым и непригодным для использования в пищу’.

1. Расширенные употребления применительно к застояв-
шейся воде или объектам, содержащим такую воду, в роли
А1: Вода киснет в болоте; Катерина Ивановна пользовалась
для себя только одной тарелкой, чашкой, вилкой и ножом –
держала их отдельно, составленными в эмалированную ка-
стрюльку, которую никак не удавалось отчистить и в кото-
рой вечно кисла мутная вода (О. Славникова); Была осень,
на площадке кисли лужи с почерневшими палыми листьями
(Ю. Буйда).
2. Расширенные употребления применительно к ткани и изде-
лиям из нее, в течение долгого времени пропитанным влагой
и не используемым, в роли А1 для указания на то, что они
меняют свойства – обычно начинают неприятно пахнуть и
покрываются слизью: В тазу киснет мокрая одежда; Грязная
посуда была свалена в ванную вместе с тарой от вина и пива.
Там же кисли намыленные тряпки (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Молоко киснет.

Странное молоко в пакетах оставил мне Мишель – стоит
четвертый день и не киснет (Д. Каралис). Жаль, что самую
вкусную штуку на земле – белую смородину – в Подмоско-
вье почти не выращивают: видите ли, из нее варенье киснет
(«Известия», 2001). В тех домах, над которыми установлены
градоотводы, […] провизия дольше не портится, а супы не
киснут даже в жаркое время года («Вокруг света», 1968).

Мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянея от поэзии,
от крюшона, который мы черпали чашками из стеклянного
сосуда, где кисли уже побелевшие, как бы обескровленные,
разбухшие ягоды клубники (В. Катаев).
СИН: прокисать, скисать, закисать; АНА: бродить; разла-
гаться; загнивать; гнить; тухнуть.
киснуть 1.2, уходящ.
Поставить сметану киснуть; Сколько дней киснет капуста?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 киснет ‘В результате процесса брожения или
квашения жидкий или помещенный в жидкость продукт А1
приобретает кислый вкус и становится готовым для использо-
вания в пищу’ [о продуктах питания, для которых процессы
брожения и квашения являются обязательным этапом их при-
готовления]’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Капуста киснет.

Баба положила закваску и оставила квашню киснуть, по-
ка сделается тесто (Л. Н. Толстой). У Савельича в каморке
всегда мокнет и киснет в банках всякая дрянь, которую он
потом переделывает на конфеты (А. Н. Энгельгардт). Тут и
промозглая сметана, которая поставлена где-то под лавкой
киснуть (М. Е. Салтыков-Щедрин).
СИН: кваситься, разг. проквашиваться; АНА: бродить; спец.
ферментироваться; КОНВ: квасить (капусту); мочить (чес-
нок <яблоки>).
киснуть 2, разг.
Хватит киснуть, приезжай в гости; Ну и чего ты киснешь
<закис>?; Надоело киснуть в четырех стенах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 киснет от А2 в А3 ‘Человек А1 пребывает в
подавленном состоянии по причине А2, вызванной отсутстви-
ем необходимости или возможности что-то делать, находясь в
месте А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: киснуть от безделья.

• со РОД: киснуть со скуки.
А3 • ГДЕ: киснуть в Москве <на даче, дома>.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в отрицательных, во-
просительных или восклицательных предложениях: Не кисни!;
Вы чего тут киснете?; В любом случае, надеюсь, что ты не
киснешь, а наслаждаешься новой ситуацией (А. Кабаков).

Иди сюда, парень... Что это ты киснешь, а? Может, в
монастырь задумал уйти? (Д. Рубина). Те, кто постарше, ме-
ня поддерживали, внушали: не тушуйся, не кисни (Л. Зорин).
Королевы не киснут, высоко держат голову. На то они и ко-
ролевы (Л. Матвеева). Поймала себя на мысли, что двух слов
и участливого взгляда оказалось достаточно, чтобы немного
успокоиться и перестать киснуть (С. Вероника). Одним сло-
вом, делать Нине решительно нечего, и она стала киснуть
от скуки, периодически устраивая мужу скандалы (Д. Донцо-
ва). Счастливая, я слышала, ты с вышек прыгаешь, рекорды
берешь, – не то что я, несчастная, должна киснуть на этой
даче (Е. Ильина).
СИН: закисать, расстраиваться, унывать, кукситься; АНА:
скучать; переживать; сленг тухнуть. [А. Л., Я. Б.]

КИ́СТОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ки́сточек.
кисточка 1

Легкие взмахи кисточки; писать кисточкой иероглифы; Се-
годня третий урок – рисование, не забудь взять краски и
кисточки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой инструмент для нанесения краски и
других жидких субстанций или масел или для чистки поверх-
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ностей в виде пучка волосков или других подобных объектов,
с одного конца соединенных вместе и прикрепленных к ручке,
за которую этот инструмент держат’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Маленькая кисточка; тоненькая кисточ-
ка; широкая кисточка; круглая кисточка; пушистая кисточка;
мягкая <жесткая> кисточка; влажная <сухая> кисточка;
специальная кисточка; кисточка из волоса колонка, беличья
кисточка; акварельная кисточка; кисточка для макияжа <для
пудры, для теней, для румян>; кисточка для бритья; кисточ-
ка для чистки клавиатуры <ножей>; кисточка для смазыва-
ния сковородки; набор кисточек; лак для ногтей <подводка,
тушь> с кисточкой; писать <рисовать> кисточкой; нано-
сить (краску) кисточкой; набирать краску на кисточку; ма-
кать <обмакивать> кисточку (в краску).

Художник целится кисточкой / то в холст, то в закат, /
чтоб схватить эту жизнь (С. Кирсанов). На столе валялись
коробочки, кисточки, краски, пуховки, парики, лежала розовая
пудра, высыхали разноцветные лужицы (Ю. Олеша). Янкель
развел желтую краску и, по привычке обсасывая кисточку, вы-
водил большие буквы заголовка (Г. Белых). Мигуны принесли
кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать Страшиле
глаза и рот (А. Волков). Кондитерской (или обыкновенной чи-
стой) кисточкой покройте каждый плод сахарным сиропом
(«Здоровье», 1997). Рассыпчатая пудра с кисточкой-апплика-
тором незаменима в самолете, в автомобиле, в ресторане и
на лекции («Домовой», 2002).
СИН: кисть; АНА: карандаш; ручка; перо; фломастер; аппли-
катор; помазок; пуховка; щеточка.
кисточка 2, необиходн.
Кисточка винограда; Цветки вереска собраны в изящные ки-
сточки.
ЗНАЧЕНИЕ. Уменьш. к кисть 2.

Сдвинутые употребления применительно к наживке, наса-
женной на удочку пучком: кисточка червей <мотыля>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кисточка рябины.

• КАКАЯ: виноградная кисточка.
А! дай-ка, братец, кисточку винограда (И. И. Панаев).

Краснели рябина с калиною, висели причудливо кисточки бар-
бариса (Ал. Алтаев). На суходоле в березах желтые только
кисточки (М. Пришвин). Кисточки ягод краснелись еще кое-
где на верхушках рябин (Л. Добычин). Ягоды, сорванные с
кисточками, долго не портятся, так как в них содержатся
вещества, препятствующие размножению микробов («Наука
и жизнь», 2006).
СИН: кисть, гроздь; АНА: метелка.
кисточка 3.1

Колпак <шапочка> с кисточкой; Туристы покупают фески с
кисточками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для украшения небольшой
пучок из связанных вместе нитей или других подобных объ-
ектов, прикрепленный к краю предмета, обычно сшитого или
связанного’.

Кисточки его серебряных эполет болтались весьма эф-
фектно (В. В. Крестовский). На головах красовались ост-
роконечные колпачки с белыми кисточками (И. Д. Путилин).
У большинства я заметил ныне модные полосатые шарфы с
мягкой кисточкой на концах (О. Форш).
АНА: бахрома; махры; помпон.
кисточка 3.2

Хвост с пушистой кисточкой; У мальчика была забавная ки-
сточка на макушке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой пучок волос’.

Он был жалок с своими приглаженными волосами на ви-
сочках и торчавшими на затылке кисточками (Л. Н. Толстой).
Грива была небольшая, почти черная, шерсть на теле желто-
бурая, хвост без кисточки (В. Обручев). Кисточки на ушах
рыси служат не украшением, а антенной, и, если их обрезать,
у нее сразу притупляется слух (А. Геласимов).
АНА: пучок; локон.
◊ уходящ. наше (вам) с кисточкой ‘Говорящий вежливо и
несколько шутливо приветствует адресата’: Петру Савичу на-
ше наиглубочайшее с кисточкой! – приветствовал его хозяин в
засаленном переднике, надетом поверх пальто (Н. А. Лейкин).
[Б. И.]

КИСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН ки́сти, кисте́й.
кисть 1 ‘часть руки’: рука от локтя до кисти.

кисть 2, необиходн. ‘скопление цветков или плодов’: кисть вино-

града.

кисть 3 ‘украшение в виде пучка ниток’: платок с кистями.

кисть 4.1 ‘инструмент для нанесения краски’: малярная кисть.

кисть 4.2, книжн. ‘искусство или авторство художника’: портрет

кисти Репина.

кисть 1

Кисть руки; травма третьего и четвертого пальцев правой
кисти; Кисти лежат на талии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть руки от запястья до кончиков пальцев’.

1. Части кисти: пальцы, необиходн. пясть, запястье.
2. Суженные употребления применительно к части кисти, не
включающей пальцы: Он показал нам руку, кисть и палец ко-
торой были все переломаны (Г. И. Успенский); Однако игра
на фортепиано давалась труднее, чем вокал: кисть и пальцы
были напряжены до судорог, не хотели слушаться («Труд-7»,
2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Худые <изящные> кисти; поверхность ки-
сти; тыльная сторона кисти; суставы кисти; мышцы кисти;
кисть с короткими <длинными> пальцами; рука от кисти
до локтя <до предплечья, до плеча>; травма кисти, пере-
лом костей правой <левой> кисти; ампутация кисти; опе-
рация на кисти; нагрузка на кисть; напряжение <покалы-
вание> в кистях, слабость <онемение> в кистях; сыпь на
кистях; татуировка на кисти; массаж кистей рук, уход за
кистями рук; сгибать кисти рук; распрямлять кисти; рас-
слабить кисти; держать кисти в естественном <вертикаль-
ном> положении; Кисти движутся вверх <вниз, вперед, на-
зад>; Кисти касаются коленей; Кисти болят; Оторвало ки-
сти рук.

Граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая
кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком)
(Л. Н. Толстой). На мгновение ее [невесту] охватил ужас, не
умер ли он [Лужин] внезапно, она даже тронула его кисть,
мягкую и теплую (В. Набоков). Слепоглухонемой прикладыва-
ет руку тыльной стороной кисти к шее говорящего в области
голосового аппарата (С. Рубинштейн). Опухоль уже дошла
до кисти (Р. Штильмарк). Он стоял и массировал фаланги
пальцев и кисть правой руки, когда-то переломанную камнем
на стене пика Аламедин (Ю. Визбор). Положите одну руку
на рулевое колесо и отрегулируйте наклон спинки так, чтобы
кисть вытянутой руки спокойно свисала с обратной стороны
руля («Автопилот», 2002).
СИН: ладонь, рука, пятерня, разг.-сниж. клешня, книжн.
длань, разг.-сниж. пять [Дай пять]; АНА: стопа; ДЕР: ки-
стевой.
кисть 2, необиходн.
Кисть винограда; Сирень цветет красивыми кистями.
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ЗНАЧЕНИЕ. Кисть А1 ‘Скопление цветков или плодов А1 на
одном стебле, представляющее собой единый объект вытяну-
той формы и характерное для некоторых растений’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кисть сирени.

• КАКАЯ: виноградная кисть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цветочная кисть; кисти ягод; кисти на
концах стеблей; кисти на коротких <длинных> цветоносах;
Кисти плодов свисают с побегов; Летом появляются кисти
цветков; Цветы собраны в кисти по пять-десять штук.

Тяжелые кисти красной смородины висят до земли
(Н. Г. Помяловский). Красною кистью / Рябина зажглась. /
Падали листья, / Я родилась (М. Цветаева). Позвольте же нам
угостить каждого из вас доброй кистью молодого виногра-
да! (В. Брюсов). Медовыми кистями покрывается черемуха.
Зацветает розовый шиповник (В. Панова). Когда на кустах
смородины начнут появляться цветочные кисти, а на ма-
лине – бутоны, проводят повторную внекорневую подкормку
(«Химия и жизнь», 1970). После цветения надо обрезать увяд-
шие кисти, чтобы не завязывались семена, которые сильно
ослабляют растение («Аргументы и факты», 2001).
СИН: кисточка, гроздь, соцветие; АНА: метелка; колос; по-
чаток; зонтик; ДЕР: кистевой.
кисть 3, преим. в форме МН.
Кисти бахромы; шаль с длинными кистями; паланкин с зо-
лотыми кистями; А на ней по волнам легка лодка плывет,
/ В ней сидит молодец, шапка с кистью на нем (Народная
песня).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для украшения пучок из свя-
занных вместе нитей или других подобных объектов, прикреп-
ленный к краю предмета, обычно сшитого или связанного’
[обычно в сочетании с кистями].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Платок <шарф> с кистями; пояс с ки-
стями; халат с кистями; подушка с кистями; занавеска с
кистями; шнур с кистями, лента <тесьма> с кистями.

От капитанского мостика до кормы натянут тент из
синего шелка с бахромой и кистями (А. Н. Толстой). Его [мон-
гола] золототканое одеяние, новая желтая шапка с красными
кистями были необыкновенны (Н. Рерих). Большой овальный
стол накрыт красною скатертью с золотыми кистями (граф
любил во всем пышность) (В. Шишков). Хоругвь колыхалась
над Михаилом, сметая кистями снег с его непокрытой головы
(А. Иванов). Он махнул рукой, и тут же появился огромный
трон. Золотой трон с алыми кистями, размером с трехэтаж-
ный дом (Е. Хаецкая).
СИН: кисточка; АНА: бахрома; пучок; связка; сноп; махры;
помпон.
кисть 4.1

Малярная кисть; Краска стекает с кисти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент для нанесения краски и других жид-
ких субстанций в виде пучка волосков естественного проис-
хождения или изготовленных искусственно, с одного конца
соединенных вместе и прикрепленных к ручке, за которую
этот инструмент держат’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкая кисть; тонкая кисть; круглая
кисть; мягкая <жесткая> кисть; влажная <сухая> кисть;
специальная кисть; кисть с короткой <длинной> ручкой;
кисть с коротким <жестким> ворсом, кисть с натураль-
ной щетиной; кисть из волоса белки <пони, колонка>; кисть
для растушевки <для росписи>; кисть для макияжа <для
пудры, для теней, для румян>; кисть для клея; набор кистей;
держать кисть; сжимать кисть; водить кистью; писать
<рисовать, красить> кистью; наносить кистью; работать

кистью; макать <обмакивать> кисть (в краску); набирать
краску на кисть; мыть кисти; вытирать кисти о салфетки;
Такие кисти (не) подходят (для наружных работ).

Я уговаривал его [Персанова] остаться еще пожить у ме-
ня, обещал купить ему красок, кистей, холста (И. Е. Репин).
Кисть, обмакнутая в масло, ходила весело и легко (В. Шер-
шеневич). Ван Гог сидел за мольбертом, он нехотя поднялся,
держа в руках палитру и кисть (С. Гансовский). Костя по-
мешивает пахучую черную смолу, а дядя мастерит из пакли
квач – широкую кисть с короткой рукояткой (Н. Дубов). Он
переписывал кистью на большой белый лист слова, которые
были наскоро нацарапаны кем-то в блокноте: «Сегодня спек-
такль отменяется» (А. Алексин). Чтобы в домашних усло-
виях покрасить какой-либо предмет, можно либо работать
кистью, либо просто окунуть этот предмет в краску, либо
обрызгать его струей распыленной краски («Химия и жизнь»,
1966).
СИН: кисточка; АНА: валик; шпатель; мастихин; карандаш;
перо.
кисть 4.2, книжн.
Мастера кисти; Знаменитый портрет Пушкина принадле-
жит кисти Кипренского.
ЗНАЧЕНИЕ. Кисть А1 ‘Авторство художника А1 или прису-
щая ему манера рисовать’.

Образные употребления применительно к искусству писа-
теля: Любовь к отечеству дает кисти историка жар, силу,
прелесть (Л. Чуковская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кисть художника.

• ПРИТЯЖ: моя кисть.
• КАКАЯ: репинская кисть.
Их колорит един, кисть та же и манера (П. А. Вязем-

ский). Вышла вещь блестящая по колориту, по энергии кисти
(П. В. Анненков). Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского
(А. П. Чехов). Б р а т. Он говорит: чьих кистей? Ну, какие
мастера? Ж е н а. Да какие кисти? Без кистей! С о с е д.
Нет, это так прежние буржуазные классы гуманно выра-
жались: чьи кисти. Кто, одним словом, картины красил?
(М. Зощенко). Это – Мадонна кисти великого Леонардо да
Винчи (В. Хлебников). Как в этом царстве благостного мира
/ Окрепли кисть, резец, перо и лира (Б. Садовской).
АНА: мастерство; искусство; дар; перо. [Б. И.]

КИТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; кита́, МН -ы́, -о́в.
кит 1

Белый кит; охота на китов; Кто сильнее – кит или слон?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самое большое морское млекопитающее с глад-
ким телом, похожим на тело рыбы’.

1. Киты относятся к отряду китообразных, к которому так-
же относятся дельфины, косатки, нарвалы, белухи, кашалоты
и морские свиньи. Обитают повсеместно в океанах и неко-
торых морях. Киты издают характерные звуковые сигналы,
называемые китовыми песнями, которые используют для об-
щения.
2. Китов часто представляют себе и изображают испускающи-
ми фонтаны воды из дыхательного отверстия (ды́хала), рас-
положенного на верху головы. При выдохе воздух, выходя
из этого отверстия, увлекает за собой некоторое количество
окружающей воды и создает иллюзию фонтана: Где-нибудь в
стороне от кораблей поднимался пущенный китом фонтан,
белый на темно-синем фоне океана, похожий на взвихренную
снежную пыль и сопровождаемый хрипуще-глухим стоном
(А. Новиков-Прибой).
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3. Образ кита как чудовища встречается в мифах разных наро-
дов. Известен также образ кита, проглотившего библейского
пророка Иону и через три дня извергнувшего его: чрево кита;
[Плиозавр] мог бы, как библейский кит, в один прием про-
глотить человека (А. Зайцев); Неподвижный гвардеец молча
скосил глаза на предъявленное Лукой удостоверение, и сквозь
грандиозное нутро прохладного Собора они вышли – ионы из
чрева кита – на территорию Ватикана (Д. Рубина). В стари-
ну бытовало мифологическое представление о плоской Земле,
покоящейся на спинах трех гигантских китов: Наука – это
удел немногих, а для сотен миллионов людей, к сожалению,
Земля до сих пор стоит на трех китах и черепахе (В. Губарев,
В. Котляков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горбатый <гренландский, серый, синий>
кит [виды китов]; усатые <зубатые> киты [отряды китооб-
разных]; туша кита, скелет кита, пасть кита; самка кита;
детеныш кита; стадо китов; популяция китов; миграция ки-
тов; промысел китов; загарпунить кита, добывать кита,
убивать <бить> китов, охотиться на кита; наблюдать за
китами; Кит нырнул <всплыл на поверхность>; Кит пита-
ется планктоном.

Наблюдения за китами показали, что те могут «разго-
варивать» друг с другом на расстоянии многих сотен кило-
метров («Знание – сила», 2005). На морском просторе, если
повезет, можно увидеть гигантов Белого моря – стадо белух,
громадных холодолюбивых полярных белых китов; в длину эти
прекрасные животные достигают 6 м, а их масса – 1,5 т
(«Наука и жизнь», 2009). Мы бы хотели, чтобы они [туристы]
познакомились также с полуостровом Вальдес – удивитель-
ным морским заповедником, где киты всплывают рядом с
туристическими катерами и лодками («Зеркало мира», 2012).
Я читаю книги кубометрами, как кит, всасывающий морскую
воду и почти всю ее выпускающий обратно, чтобы оставить
внутри, на усах, самую малость того, чем он питается, –
процент правды (И. Грекова).
АНА: левиафан; ДЕР: китенок; китообразные; китолов, ки-
тобой; китовый.
кит 2, перен.
Киты идеологии <теории>; три кита психотерапии <пат-
риотизма, либерализма>.
ЗНАЧЕНИЕ. Кит А1 ‘Важная идея, на которой основывается
теория или идеология А1 и без которой А1 не может суще-
ствовать, – как бы кит 1, на спине которого стоит А1’ [часто в
составе сочетания три кита].

1. Расширенные употребления применительно к крупным
организациям, деятельность которых имеет большое значе-
ние для сферы А1 (А1 часто экономика): Доверимся течению:
оно вынесет к двум современным китам антенного бизнеса –
«Космосу-ТВ» и «НТВ-плюс» («Столица», 1997).
2. Расширенные употребления применительно к людям, име-
ющим высокий авторитет или известность в сфере А1: Он
[Стейнбек] абсолютно укладывался в образ кита американ-
ской литературы (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кит экономики; киты бизнеса <сцены>.

• КАКОЙ: нефтяной кит; экономический кит.
Она [Аюпова] произносила «сенсация» так, что было яс-

но: все то плохое и темное, что есть в капитализме, – это и
есть вот эта самая сенсация. Кит, на котором стоит эксплу-
ататорский строй (Ю. Домбровский). За последние 10 лет
ведущие мировые державы пришли к совершенно новой, так
называемой интеллектуальной экономике, в основе которой
лежат три кита: инновации, коммуникации и образование

(«Итоги», 2003). Вот, собственно, три кита либерализма:
свобода, равенство перед законом (которое не позволяет зло-
употреблять свободой) и рациональность (Д. Драгунский).
Есть куда расти и другим трем китам отечественного зим-
него спорта – лыжам, биатлону и конькам («Эксперт», 2014).
Только не следует думать, что вы сможете конкурировать
с китами типа «Интуриста» («Бизнес-журнал», 2004). Па-
вел Алексеевич, не считавший возможным помочь Тане при
поступлении телефонным звонком одному из университет-
ских китов, равных ему по рангу, теперь снял телефонную
трубку и позвонил своему старинному коллеге, профессору
Гансовскому (Л. Улицкая).
СИН: столп, опора, основа, креугольный камень; АНА:
монстр [часто о рок-музыкантах]; двигатель. [А. Л., Я. Б.]

КИТА́ЙСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
китайский 1.1 ‘относящийся к Китаю’: китайская императорская

династия; китайская граница; китайский юань.

китайский 1.2 ‘характерный для китайцев’: китайская церемон-

ность.

китайский 2 ‘впервые возникший или сделанный в Китае’: китай-

ский чай; китайский фонарик.

китайский 3.1 ‘относящийся к китайскому языку’: китайская грам-

матика; китайские надписи.

китайский 3.2 ‘китайский язык’: изучать китайский.

китайский 1.1

Китайский народ; китайские границы; китайская валюта;
китайская императорская династия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Китаю или китайцам’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Китайская территория, китайские ре-
ки <острова>, китайская столица, китайские провинции;
(небольшой) китайский город, китайский берег (Амура); ки-
тайский квартал [район города, находящегося за предела-
ми Китая, где компактно проживают китайцы]; китайская
нация, китайские народности; китайское общество; китай-
ский язык; китайская история, современная китайская дей-
ствительность; китайская цивилизация; китайская эконо-
мика <промышленность>; китайская культура <литерату-
ра, философия>, китайское искусство; китайские музыкан-
ты <танцоры, спортсмены, гимнасты>, китайские студен-
ты; китайские коммунисты; китайские рабочие <туристы>;
китайская делегация; китайский император; китайская им-
перия; китайские власти, китайский лидер; китайская ар-
мия; Китайская Народная Республика; китайское посольство
<представительство>; китайский рынок; китайские товары,
товары китайского производства; китайские инвестиции; ки-
тайский ресторан [ресторан в Китае; см. тж 1.2]; (Великая)
Китайская стена [древняя стена, отделявшая Китай от Монго-
лии; тж образн. китайская стена непонимания, отгородиться
от мирового рынка китайской стеной]; средневековые китай-
ские источники.

Я раньше, читая китайские газеты и журналы, слушая
радио, думал, что узнаю что-то о китайской жизни, что фа-
милии китайских вождей, их перемещения с поста на пост
[…], – это и есть отражение политики китайского государ-
ства (Б. Вахтин). Даже то […] немногое, что мы видели в
исполнении молодых китайских артистов, свидетельству-
ет о […] богатстве китайской хореографической культуры
(«Огонек», 1952). Наличие у китайских математиков высо-
коразработанной техники вычислений и интереса к общим
алгебраическим методам обнаруживает уже «Математика
в девяти книгах», составленная по более ранним источникам
во 2–1 вв. до н. э. (А. Колмогоров). Холод начал пробирать
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меня даже сквозь новенький китайский пуховик – здесь, на
высоте, гулял ветер (С. Лукьяненко). Петька почему-то вдруг
вспомнил многорукую статуэтку странного китайского бога,
которую дед Артем привез однажды с той стороны, выменяв
ее неизвестно зачем на свой спирт (А. Геласимов). Песенка
была очень красивая, но я никак не мог понять там одного
места: «Любимый город в синем дым-Китая». Каждое слово
в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то
китайская загадка (Ф. Искандер).
АНА: пекинский [пекинские власти]; ДЕР: журн. Чайнатаун;
китайско- [китайско-российская граница, Китайско-Восточ-
ная железная дорога], -китайский [японо-китайский терри-
ториальный конфликт], ...китайский [северокитайские про-
винции, древнекитайский язык; Всекитайское собрание народ-
ных представителей].
китайский 1.2

Китайский менталитет; китайский разрез глаз; китайская
вежливость <церемонность>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для китайцев или для Китая’
[обычно с абстрактными существительными или существи-
тельными со значением внешности, манер и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постройки в китайском стиле, отделка
стен в китайском вкусе; (типичная) китайская внешность
<наружность>; традиционные китайские прически; китай-
ское трудолюбие; китайские представления о медицине; ки-
тайская поговорка <мудрость>, китайская формула вежли-
вости; китайская кухня, китайский ресторан [ресторан ки-
тайской кухни; см. тж 1.1]; шутл. китайские церемонии [чрез-
мерное соблюдение условностей], шутл. или ирон. последнее
китайское предупреждение [об угрозах, которые произносят-
ся, но не исполняются].

Противоположности уравновешивают, обуздывают друг
друга. Когда же этого не происходит, то, согласно традици-
онным китайским взглядам на медицину, развивается болезнь
(«Знание – сила», 2010). «Упавшие листья возвращаются к
своим корням», – гласит китайская поговорка. («Знание – си-
ла», 2005). На самом видном месте, в простенке между окна-
ми, был прибит большой китайский плакат с нежно-румяной
красавицей-феей, которая взмахивала веером и пристально,
загадочным китайским взглядом смотрела тебе в самые гла-
за (А. Ким). Иногда в саду у парапета реки сидел, рисуя на
планшете, человек с китайской внешностью – знаменитый
архитектор Пюи (Э. Лимонов). Всем известна китайская
вежливость, но рекорд ее, кажется, побил редактор одной
очень распространенной пекинской газеты («Мариупольская
жизнь», 1914). Я несправедливо забыл о моем самом любимом
сценическом фокуснике Сергее Ван-тен-тау. Он работал в
китайском стиле, демонстрировал оригинальные, по-своему
решенные трюки и был удивительно обаятельным артистом
(И. Кио).
АНА: восточный; ДЕР: по-китайски (церемонный).
китайский 2

Знаменитый китайский суп из ласточкиных гнезд; китайский
театр теней.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший или впервые сделанный
в Китае или сделанный так, как в Китае’ [о материальных и
культурных объектах].

Используется в названиях некоторых видов растений и
животных, произрастающих и обитающих в Китае или про-
исходящих из Китая: китайская роза [гибискус китайский],
китайский фонарик [физалис], китайская слива, китайский
орех [одно из названий арахиса], китайская гвоздика; китай-
ская капуста; китайский гусь, китайский окунь; китайская

яблоня [и ее плоды – китайские яблоки <яблочки>]; Эту паль-
му бабушка вырастила из косточки, она так разрослась, что
уже не помещалась на подоконнике. За нею в школу перекоче-
вали роскошный фикус и китайская роза (З. Синявская); На
одной из лужаек сада росла большая развесистая китайская
яблоня (А. Левицкая); Золовки, которых она заманивала к себе
индийским чаем, сливянкой и вареньем из китайских яблочек,
не могли скрасить ее одиночества (Ю. Нагибин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Китайские ткани, китайский шелк; ки-
тайский чай, китайская рисовая водка; китайская лапша, ки-
тайские пельмени; национальная китайская одежда <обувь>,
китайский халат [вышитый шелковый халат с широкими ру-
кавами]; традиционная китайская посуда, китайский фар-
фор; китайский болванчик [статуэтка в виде сидящего муж-
чины с качающейся головой]; китайский фонарик [бумажное
украшение], китайский (небесный) фонарик [летающая кон-
струкция из бумаги, натянутой на деревянный каркас, с го-
рящим внутри огнем]; китайский дракон; китайская чайная
церемония; китайский гороскоп; китайский календарь; китай-
ский новый год; китайская гимнастика цигун, традиционная
китайская медицина.

Все пространство было заполнено столиками, шкафчи-
ками, креслами в разной степени разрушения, между ними
стояли большие напольные вазы из китайского фарфора и ка-
кие-то предметы неизвестного назначения (Н. Александрова).
Дверь ему открыла […] красивая высокая женщина с крупным
тяжелым лицом, облаченная в шелковый китайский халат с
золотыми птицами (Э. Лимонов). В короткий час отдыха Ма-
рии приснилась китайская ширма с роскошными павлинами,
многоцветные хвосты которых были набраны из перламут-
ра самых причудливых оттенков (В. Михальский). Смотрю
меню: китайские пельмени. Я сибиряк, знаю сибирские, ураль-
ские пельмени. А тут вдруг китайские (В. Шаламов). Вместо
веселого, уютного, праздничного застолья с загадочными и
вкусными китайскими блюдами, состоялся скучный офици-
альный обед за длиннейшим столом в лучших советских тра-
дициях (Б. Ефимов). [Паганель] научил нас пить воду из Пейхо,
солоноватую, илистую, смешивая ее с ханьшином, китайской
водкой (М. Шишкин).
ДЕР: китайка [яблоня], китайка [ткань].
китайский 3.1

Китайская грамматика; китайская надпись.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к китайскому 1.1 языку или сде-
ланный на китайском 1.1 языке’.

1. Коннотации – непонятность [см. ◊].
2. Суженные употребления применительно к изучению ки-
тайского языка и – обычно – китайской культуры: китайский
класс, китайская спецшкола; (учиться) в китайской группе
<на китайском отделении>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Китайское письмо, китайская письмен-
ность, китайские иероглифы; китайские диалекты; китай-
ский акцент; китайские названия (растений); китайские до-
кументы <тексты>; китайская клавиатура, китайский ин-
терфейс программы.

Они были крайне удивлены, что начальник таможни, моя
мать, свободно говорит по-китайски и лучше них знает дру-
гие китайские наречия (Л. Китаев-Смык). А впереди – сочине-
ние, английский, история. Сдал все на пятерки. Но приняли
совсем не поэтому. А потому, что я сам попросил зачислить
меня на китайское отделение (В. Овчинников). Китайское на-
звание дракона – «лун», также имеет значение «глухой»: счи-
тается, что у дракона нет слуха («Пятое измерение», 2002).
Когда же дело доходило до чтения китайских иероглифиче-
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ских текстов, в моих услугах оба ученых, естественно, не
нуждались («Проблемы Дальнего Востока», 2002).
АНА: иероглифический.
китайский 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК; МН нет.
Свободно говорить на китайском; Китайский – язык с иеро-
глифической письменностью; Китайский – один из официаль-
ных языков ООН.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Китайский 1.1 язык’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Надписи <указатели, вывески, инструк-
ция> на китайском; учебник по китайскому; школа с обучени-
ем на китайском; учить <изучать> китайский, заниматься
китайским; изъясняться на ломаном китайском; преподавать
китайский, обучать кого-л. китайскому; переводить с китай-
ского <на китайский>.

Родился он [Иванов], как сам говорил, в Шанхае, знал в со-
вершенстве китайский (Л. Улицкая). Слушатели военных ака-
демий, включая Институт иностранных языков, где я пять
лет изучал китайский, были традиционными участниками па-
радов 7 ноября (В. Овчинников). Сценой, где Гарин пытается
лопотать на ломаном китайском, роман внезапно обрывает-
ся («Однако», 2010). Пошли слухи, что те, кто ее [книгу] пе-
реводил на современный китайский, начали демонстрировать
необыкновенные способности (Интернет-альманах «Лебедь»,
2003).
СИН: китайский язык; АНА: лингв. путунхуа, лингв. манда-
рин [стандартный вариант китайского языка, государствен-
ный язык КНР], лингв. кантонский диалект; ДЕР: китайско-
[китайско-русский словарь], -китайский [русско-китайский
разговорник]; по-китайски [говорить по-китайски].
◊ китайская грамота см. ГРА́МОТА. [И. Г.]

КИТА́ЙЦЫ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ев, ЕД -а́ец, -а́йца.
китайцы 1.1 ‘народ, составляющий основное население Китая’:

Китайцы – трудолюбивый народ.

китайцы 1.2 ‘группа граждан Китая, представляющих свое прави-

тельство или страну’: выиграть у китайцев эстафету.

китаец 1.3 ‘китаец по национальности’: принимать экзамены у

студентов-китайцев.

китайцы 2, разг. ‘государство Китай’: отношения китайцев с со-

седними странами.

китаец 3, разг. нов. ‘машина, произведенная в Китае’: купить лег-

кового «китайца».

китайцы 1.1

Китайцы – трудолюбивый народ; Китайцы изобрели магнит-
ный компас; Каждое из времен года китайцы привыкли свя-
зывать с определенным цветком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составляющий основное население Ки-
тая, или люди, связанные с этим народом общностью проис-
хождения’.

Китайцы – самый многочисленный народ, представите-
ли которого живут также в разных странах, образуя там ки-
тайские диаспоры. Китайцы создали одну из самых древних
цивилизаций в мире. Считается, что китайцы трудолюбивы,
отличаются коллективизмом и мудростью, почитают старших
и поклоняются предкам.

Лев Николаевич [Гумилев] заверил меня, что китайцы –
народ молодой, то есть китайский этнос сложился относи-
тельно (по отношению к истории человечества) недавно, пе-
реживает пароксизм пассионарности («Вокруг света», 1992).
Изначально китайцы, как и другие народы, жившие по бере-
гам Индийского океана, использовали в качестве денег ракуш-
ки каури (Forex Magazine, 2004). У китайцев есть поговор-
ка: «Путь с вершины ведет только вниз» («Огонек», 2015).

«Русский с китайцем братья навек» – эта строчка из песни
«Москва – Пекин» 1950 года стала символом послевоенно-
го сближения СССР и Китая, которое, впрочем, оказалось
недолговечным («Эксперт», 2015). Неваляшка хоть и была
заимствована то ли у японцев, то ли у китайцев, все же полу-
чилась очень русской – ее хрустальный перезвон азиаты как-
то пытались скопировать, но безуспешно («Огонек», 2016).
АНА: хань [самая большая по численности народность, насе-
ляющая Китай]; ДЕР: китайский.
китайцы 1.2

Участие китайцев в выставке; вести бизнес с китайцами; вы-
играть у китайцев эстафету; Китайцы вышли в финальный
этап турнира.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Китая, представляющих свое
правительство или страну или объединяемых на основе сов-
падения их профессиональной деятельности’ [о делегации,
спортивной команде, музыкантах, писателях и т. п.].

Самый большой сюрприз всех ждал на самих соревновани-
ях: китайцы взяли 51 золотую медаль, обогнав американцев
на целых 15 медалей («Эксперт», 2014). Мы проходили в зда-
ние через два кордона охраны: китайский и американский.
[…] Китайцы отняли у меня перочинный ножичек – подарок
брата, семейную реликвию – и спрятали его в специальный
пакет, исписав целую страницу иероглифами (Б. Грищенко).
Китайцы выбивают с российского рынка американских и за-
падноевропейских игроков за счет своих относительно низких
цен («Эксперт», 2015). В ходе испытаний специальной проти-
воспутниковой ракеты китайцы уничтожили отработавший
свой полезный ресурс китайский спутник «Фэнъюнь» («Зер-
кало мира», 2012). Одновременно с движением китайцев в
обход справа и в тыл показались новые два батальона китай-
цев, которые […] открыли огонь по паровозу и по англичанам
спереди (В. Корсаков).
китаец 1.3

Молодой китаец; простые <обычные> китайцы; Многие ты-
сячи китайцев обучаются в США.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, являющийся гражданином Китая или
считающий, что он принадлежит к народу этой страны’.

Лицо женского пола называется китаянка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Китаец по национальности <по проис-
хождению>; несколько студентов-китайцев; быть похожим
на китайца; побывать в гостях у китайцев.

Председатель Мао запомнился мне необычайно высоким
для китайца ростом и устремленным куда-то вдаль взгля-
дом (В. Овчинников). Старик Сегеди заваривал особенный
чай, по-китайски, поскольку половину жизни прожил в Ки-
тае. Вера поначалу даже самого его считала китайцем –
возможно, из-за узких, в набрякших веках, глаз, а может, из-
за фамилии: ну чем не китаец – Се Ге Ди (Д. Рубина). Изрядно
выпил и владелец шикарного «Мерседеса», китаец по нацио-
нальности и тайванец по гражданству («Вечерняя Москва»,
2002). А ну, тихо! – Китайцы примолкли, а Степан помор-
щился от боли, потирая поясницу. – Кто по-русски из вас
говорит? Все китайцы с готовностью подняли правую руку
(А. Геласимов). Все китайцы, ведущие дела с иностранными
партнерами, берут себе псевдонимы. Ли, Чань, Су, Хин ста-
новятся Льюисами, Викторами, Кристинами и Танями – у
кого на что хватает фантазии (Г. Садулаев). С тех пор как
она полюбила Домбровского, она перестала различать других
мужчин, все они стали для нее на одно лицо, как китайцы
(В. Михальский).
СИН: груб. презр. китаеза; АНА: азиат; груб. узкоглазый;
ДЕР: китайчонок.
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китайцы 2, только в форме МН; разг.
Отношения китайцев и русских ухудшились во времена Хру-
щева; Китайцы уделяют много внимания альтернативной
энергетике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государство Китай как участник политических
и экономических отношений’.

Каждый предлагал свой план устройства новой жизни,
отличный от других: осушить озеро Иссык-Куль и со дна пус-
кать ракеты на Луну, или продать китайцам тянь-шаньские
горы и вырученные деньги поделить поровну между гражда-
нами (Д. Маркиш). Когда я потом спросил одного из чинов-
ников Росавиакосмоса, предлагали ли китайцам [станцию]
«Мир», он ответил, что китайцы отказались («Совершенно
секретно», 2003). И вот на площади в полной тишине вдруг
раздался звон, который далай-лама не слышал с тех пор, как
китайцы захватили Тибет (В. Молчанов, К. Сегура). Нако-
нец несколько позже удалось убедить китайцев вступить в
прямые переговоры с Вьетнамом (О. Трояновский). Цифра
«восемь» в китайской традиции считается счастливой, и ки-
тайцы приложили все усилия для того, чтобы получить Игры
2008 года («Эксперт», 2014). Тазы в ванной […] однажды с
грохотом упали на каменный пол, и бабушка закричала, испу-
гавшись, что это китайцы сбросили на дом атомную бомбу
(А. Варламов).
СИН: Китай, журн. Поднебесная, Пекин; ДЕР: китайский.
китаец 3, на письме часто в кавычках; разг. нов.
Есть среди «китайцев» модели и подороже, и подешевле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Машина марки, разработанной в Китае’.

Прошлой весной в сети опубликовали первые фотографии
Zotye T600 второго поколения. Судя по снимкам, экстерьер но-
вого китайца выдержан в стилистике всех представителей
семейства (autonews.ru). В профиль и габаритами «китаец»
повторяет Audi Q5: у него схожая длина и колесная база, при
этом он шире и выше немецкого кроссовера (moymotor.ru).
◊ как сто китайцев ‘в высшей степени’: хитрый <упрямый,
умный> как сто китайцев, голодный как сто китайцев, устал
как сто китайцев; Ленка брела позади всех, виноватая, как
сто китайцев (М. Некрасова). [И. Г.]

КИЧИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; кичу́сь, кичи́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
Кичиться своей родословной.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кичится А2 перед А3 ‘Человек А1, считаю-
щий, что он обладает исключительно хорошим объектом А2
или имеет исключительно хорошее свойство А2, показывает
это в своем поведении по отношению к людям А3, о кото-
рых считает, что они не обладают А2 и поэтому хуже А1, или
в разговорах с ними, чем вызывает отрицательную оценку
говорящего’.

В форме 1-Л обычно употребляется в отрицательных пред-
ложениях: Считаете ли вы себя большим человеком? – Я ни-
когда не задумывался об этом. Поверьте, я не кичусь, так
оно и есть. Художник, который просыпается по утрам с
мыслью, что он великий режиссер, не режиссер, а параноик
(Ю. Любимов); Мы не взваливаем более ответственности
[…] на тех, кого мы считаем нашими политическими вра-
гами, и не кичимся более нашей собственной гражданской
добродетельностью (С. Франк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: кичиться своей известностью.

• тем, что ПРЕДЛ: кичиться тем, что богат.
• что ПРЕДЛ: кичиться, что вышел в начальники.
• «ПРЕДЛ»: кичиться: «Мои дети – особенные».

А3 • перед ТВОР: кичиться перед другими (своим богат-
ством).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кичиться знатностью <родовитостью>,
кичиться должностями <званиями, связями, положением сво-
их родителей>, кичиться депутатской неприкосновенностью
<судейской мантией>, кичиться своими успехами <победа-
ми, завоеваниями>, кичиться своей силой <своим умом, своей
красотой, своим бескорыстием>, кичиться своим превосход-
ством над соперниками, кичиться своей техникой; Кичиться
здесь нечем.

«Мы, россияне...» – кичился Тимофей в малом подпитии, а
сам хуже поганого татарина изгалялся (А. Азольский). От-
куда бралась в нем душевная самоуверенность, кто дал ему
право кичиться перед другими людьми своей чистотой, муже-
ством? (В. Гроссман). Кичатся по телевизору своими дворца-
ми, винными погребами... (С. Алексиевич). Не лез вперед, не
кичился родом и званиями, но умел «говорить правду без оби-
ды» (А. Алексеев). В отношениях с Александрой Надя совсем
не изменилась, не кичилась, что теперь начальница (В. Ми-
хальский). Кичиться крестьянским происхождением так же
нелепо, как и дворянским (Ю. Трифонов).
СИН: гордиться; АНА: чваниться, важничать, задавать-
ся, заноситься, уходящ. спесивиться, разг. воображать, разг.
задирать нос, зазнаваться; щеголять, выставлять напоказ;
хвастаться, хвалиться, похваляться, бахвалиться; козырять;
АНТ: стыдиться; скромничать; ДЕР: кичливый; закичиться.
[Ю. А.]

КИШЕ́ТЬ, ГЛАГ; кишу́, киши́т, ДЕЕПР киша́ ; НЕСОВ; СОВ
нет; наррат.
Вокруг него кишели крысы; На отмелях кишат песчаные кра-
бы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кишит в А2 ‘Большое количество существ
А1, находясь в месте А2, беспорядочно двигаются, обычно
создавая у наблюдателя неприятное впечатление единой дви-
жущейся массы’.

1. Ослабленные употребления применительно к неживым
объектам в роли А1: В 1916 году к своей матери в Крым из
Парижа кружным путем […] через Северное море, киша-
щее немецкими подлодками, вернулся Максимилиан Волошин
(А. Щеглов).
2. Образные употребления: Советская словесность тех лет
просто кишела завистливыми бездарностями и подлецами
(Л. Чарская); Клочки и обрывки каких-то мыслей так и кишели
в его голове (Ф. М. Достоевский).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Змеи кишат (в яме); Муравьи (так и) кишат.
А2 • ГДЕ: кишеть в муравейнике <на улицах, вокруг города,

повсюду>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Мелководье кишит (мальками); Кафе кишело (ту-

ристами).
А1 • ТВОР: кишеть акулами <змеями, блохами, клопами>;

кишеть бандитами.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в усилительной кон-
струкции кишмя кишеть: Станция кишмя кишит шпионами
и диверсантами (В. Астафьев).

Толпы кишели перед подмостками букмекеров (Д. Гранин).
Он [Ять] втянулся на верхнюю полку и оттуда смотрел на
кишащие в проходе тела (Д. Быков). Впереди, километров
пятнадцать отсюда, большое озеро Эворон. Оно кишит ки-
лограммовыми карасями (Р. Ахмедов). Воздух под ЛЭП шеле-
стел, будто в нем кишели стрекозы (А. Иличевский). «В этом
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городе кишмя кишат агенты самых разных разведок», – гово-
рил он (Д. Рубина). Вся история кишит убийствами по госу-
дарственным соображениям, и убивают, невзирая на степень
родства (М. и С. Дяченко).
АНА: шевелиться; копошиться; наводнять; заполонять; шны-
рять; изобиловать; ДЕР: кишение. [А. Л., Я. Б.]

КИШЕ́ЧНИК, СУЩ; МУЖСК; -а; (анат.).
Микрофлора кишечника; стенка кишечника; Это полезно для
кишечника; Некоторые заболевания кишечника связаны с пло-
хим состоянием зубов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Орган пищеварения у человека или животных,
расположенный в животе и представляющий собой длинную
многократно изогнутую гибкую трубку’.

1. Кишечник человека состоит из начинающейся от же-
лудка тонкой кишки, в которой продолжается начавшийся в
желудке процесс пищеварения, и толстой кишки, куда посту-
пают непереваренные остатки пищи; в разных частях кишеч-
ника происходит всасывание питательных веществ и воды в
кровь. Толстая кишка приводит к анальному отверстию, че-
рез которое непереваренные вещества удаляются за пределы
организма.
2. Образные употребления применительно к узким длинным
извилистым объектам: Метрополитен – это кишечник ме-
гаполиса; Несмотря на хмурый день, на тяжело набухшее
небо, узловатый кишечник толедских улиц распирали толпы
туристов (Д. Рубина); Во все стороны света до самого го-
ризонта простиралась индустрия: портальные и мостовые
краны, […] мешанина железнодорожных путей, мачты энер-
гопередач, кишечник труб, провода (В. Аксенов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тонкий <толстый> кишечник; воспален-
ный кишечник; вялый кишечник; деятельность <перистальти-
ка> кишечника; спазм кишечника; непроходимость кишечника;
дисбактериоз кишечника, воспаление <вздутие> кишечника,
атония кишечника; рак кишечника; проблемы с кишечником;
синдром раздраженного <ленивого> кишечника; полное очи-
щение <опорожнение> кишечника; газообразование <урча-
ние, бурление> в кишечнике; стимулировать работу кишечни-
ка; промывать кишечник; прочистить <чистить, очистить,
опорожнить> кишечник; мучиться с кишечником; Кишечник
опорожняется <очищается, освобождается>.

Лактоза – молочный сахар – расщепляется в кишечни-
ке у всех детей («Знание – сила», 2006). В слизистой обо-
лочке кишечника сосредоточено 80 % иммунологически ак-
тивных клеток («Вестник РАН», 2009). Вот только кости
рубить не надо, тигр может поранить себе осколками ки-
шечник (В. Запашный). От промывания кишечника отчаян-
ная дама наотрез отказалась, так что полицейским при-
шлось ждать, пока драгоценности выйдут естественным
путем («Русский репортер», 2015). В самой счастливой судь-
бе должны быть боль и мрак – точно так же как внутри у
прекраснейшей женщины должен быть кишечник (В. Пеле-
вин).
СИН: кишки; АНА: живот [проблемы с животом]. [А. Л.,
Я. Б.]

КИШКА́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, МН кишки́, кишо́к, кишка́м.
Тонкая <толстая> кишка; говяжьи кишки для приготовления
домашней колбасы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один из внутренних органов человека или жи-
вотного, расположенный в животе и представляющий собой
длинную гибкую трубку, по которой проходит пища в процес-
се пищеварения’.

1. В пищеварительной системе человека и животных раз-
личают несколько кишок, переходящих одна в другую и обра-
зующих кишечник.
2. Форма МН употребляется в бытовой речи применительно
ко всей совокупности внутренних органов, расположенных
в животе [тж образн.]: Нахохотавшись, [хлопцы] спохватят-
ся: – Ну, довольно, а то уже кишки болят (О. Гончар); Нора
подошла и потрясла ногой над пустотой, ощущая ужас под
ребрами, в кишках (Г. Щербакова).
3. Образные употребления применительно к узким длинным
гибким или извилистым объектам: пожарная кишка; У подзем-
ного паркинга стоит невиданная машина с огромной кишкой
и словно бы промывает этому паркингу желудок (Т. Толстая);
В коридоре первого этажа, в главной кишке, я увидел груп-
пу вновь прибывших (А. Рубанов); Обнаружила, кстати, и
маленький бытовой вентилятор с торчащими кишками про-
водов (М. Зосимкина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Анат. тощая <анат. подвздошная, анат.
двенадцатиперстная, анат. ободочная, анат. нисходящая, анат.
сигмовидная, анат. слепая, анат. прямая> кишка [анатомиче-
ские наименования кишок в составе кишечника]; просвет
кишки; петля кишки; заворот кишок; рак кишки, полип (тол-
стой) кишки, язва кишки, выпадение (прямой) кишки; резекция
кишки; вправить кишку; начинять <набивать> кишки; опо-
рожнить кишки; выпустить кишки [‘убить, зарезав’]; Кишки
вывалились (при ранении).

Недавно один петроградский профессор забыл после опе-
рации в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-
аршина длиной (А. Аверченко). Арсений вправил кишки в жи-
вот и обмотал его холстиной (Е. Водолазкин). У тебя же
все кишки слиплись! Возьми хоть каплю бульона! (М. Па-
лей). Мы выходим во двор, и мне приходится зажмуривать-
ся, потому что мы идем мимо большой квадратной ямы,
а я там однажды увидел убитую кошку кишками наружу
(К. Букша). Еще несколько десятков лет назад аппендикс,
отросток слепой кишки, считали рудиментарным, то есть
утратившим свое назначение в ходе эволюции, органом («Зна-
ние – сила», 2010). С недостатком фолиевой кислоты неко-
торые исследователи связывают развитие рака толстой
кишки и молочной железы у женщин («100 % здоровья»,
2003).
АНА: кишечник; внутренности; требуха [о животных];
разг.-сниж. потроха [о животных].
◊ прост. вымотать (все) кишки из кого-л. ‘измучить кого-л.
многочисленными или продолжительными просьбами или во-
просами’: Умеет [Зинаида Антоновна] вымотать все кишки
из человека, покуда он ей интересен (К. Симонов); прост. на-
дорвать кишки а) ‘травмировать свои находящиеся в животе
внутренние органы в результате поднятия тяжестей’; б) ‘долго
и сильно смеяться’; Кишка тонка (у кого-л. делать что-л.)
‘Говорящий считает, что кому-л. не хватает решимости, сил
или способностей делать что-л.’: Кишка тонка у любой самой
резвой старухи дитя на божий свет произвесть! (М. Шоло-
хов); Сначала я штурмовала Забайкальскую железную доро-
гу – но меня не приняли: молодая совсем девчонка, семнадцать
лет, кишка тонка по Транссибу ездить («Известия», 2002).
[А. Л., Я. Б.]

КЛА́ВИША, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН кла́вишей и кла́виш.
клавиша 1

Черные и белые клавиши; барабанить по клавишам рояля;
На педальной клавиатуре органа играют, нажимая клавиши
ногами.
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ЗНАЧЕНИЕ. Клавиша А1 ‘Часть музыкального инструмента
А1, расположенная на его поверхности и предназначенная
для того, чтобы музыкант, нажимая на нее пальцами рук или
ногами, извлекал звук’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клавиша клавесина <пианино>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клавиши из слоновой кости; клавиши ак-
кордеона; нажимать на клавиши; бить <лупить> по клави-
шам; коснуться клавиш; пальцы бегают по клавишам; Клави-
ша западает.

Это было то состояние, когда пальцы музыканта не по-
падают на клавиши – такая его бьет дрожь (С. Спивакова).
Она словно знала, что когда-то я очень хотела, чтобы и у
меня был такой инструмент, на котором не надо учиться
играть, не надо нажимать на тугие клавиши (И. Архипова).
С недоумением долго смотрела она на клавиши, расставляла
старательно пальцы, аккорд получался, но ведь надо тут же
по-другому пальцы переставить, другой аккорд взять – это
получалось с великим трудом (А. Слаповский). Кто-нибудь
нажимал клавишу, а он, отвернувшись, закрыв глаза, безоши-
бочно называл ее: «си» или «соль» (И. Грекова). Из раскрытых
дверей несся плеск клавишей (М. Булгаков).
АНА: кнопка (баяна); струна; ДЕР: клавиатура; клавишные
[клавишные инструменты].
клавиша 2

Клавиши компьютера; клавиша селектора.
ЗНАЧЕНИЕ. Клавиша А1 ‘Приспособление на устройстве А1,
обычно в виде небольшой квадратной пластинки, служащее
для того, чтобы, нажимая на него, приводить устройство в
действие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клавиша печатной машинки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клавиша Enter; функциональные <буквен-
ные, цифровые, служебные> клавиши; клавиши управления
курсором; клавиши ноутбука <планшета>; ряд клавиш; нажи-
мать на клавиши; бить <лупить, барабанить> по клавишам.

Машинистка, вольнонаемная Леночка, […] снова ударила
по клавишам машинки (В. Гроссман). Начал он с настроек,
прикидывая, насколько удобно ему пользоваться той или иной
клавишей или мышью (А. Маринина). Катя посоветовала
Алине Леонидовне перед началом работы нажимать вот на
эту клавишу на задней панели ее принтера, и тогда он без-
условно, заработает (М. Зосимкина).
СИН: кнопка; АНА: рычаг; ДЕР: клавиатура. [А. П.]

КЛАД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
клад 1

Искать <найти> клад; Клад был зарыт в лесу; Клад просто
так в руки не дается; В стене был обнаружен клад.
ЗНАЧЕНИЕ. Клад А1 ‘Деньги или ценные вещи А2, спря-
танные человеком А1, которые обнаружены или могут быть
обнаружены другим человеком’.

Расширенные специальные употребления применительно
к совокупности объектов, обнаруженных в одном месте при
археологических раскопках. В археологии приняты названия
кладов по месту их обнаружения: каталог коллекции «Июс-
ский клад»; Ведь в Прищепинском кладе одного скифского
золота нашли двадцать пять килограмм! (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клад Нибелунгов.

• КАКОЙ: графский клад.
А2 • (из) РОД: клад (из) старинных монет.

• КАКОЙ: золотой клад.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пиратский клад; древний клад; золотой
<монетный> клад; бесценный клад; искатели кладов; храни-
тель клада; зарыть <закопать> клад; Ему открылся клад;
Клад был обнаружен в подвале <при раскопках>.

Я иду на свидание с вином, которое в самых воспаленных
мечтах умещалось в лимонадную бутылку. А тут тебе це-
лый кувшин и черпак, похожий на черепок карлика, хранителя
клада (Ф. Искандер). Несколько его мелких статей (об одном
сибирском кладе, о кинжальных надписях) были выполнены
на высоком профессиональном уровне (А. Битов). Чердак –
таинственное место детских мыслей, где обязательно сто-
ит сундук, а в нем находится таинственная карта, и якорем
там обозначен клад... (А. Слаповский). Но когда вскрыли мат-
рас, в нем обнаружили целый клад: часы, браслеты, серьги,
перстни, обручальные кольца, серебряный портсигар, кисет,
набитый золотыми коронками, и медаль «Золотая Звезда», ко-
торая в самом деле была золотая, но фальшивая, без номера
(В. Войнович). Клад Стеньки Разина, говорят, ему открылся
(В. Василенко). На Чусовой от пугачевщины осталась еще и
легенда о пугачевском кладе (А. Иванов).
СИН: сокровище; АНА: находка; тайник; детск. секретик;
ДЕР: кладоискатель.
клад 2, перен., преим. в функции сказуемого.
Клад, а не помощник; Она оказалась сущим кладом; Такая
тема – бесценный клад для журналиста.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек или доставшийся случайно объект А1,
являющийся очень ценным и полезным для человека А2, как
бы клад 1’.

А2 может быть выражена предложно-именной группой
для РОД, подчиненной лексико-функциональному глаголу, ко-
торому подчиняется и слово клад: Изобретение Далькроза
оказалось прямо-таки кладом для оперных певцов (Ю. Ела-
гин); С его [доктора Вальтера] чувством острого слова, с
его умением слышать оттенки речи он был просто кладом
для приезжей ученой дамы (Е. Гинзбург).

Хозяйка, повариха из местного дома отдыха, оказалась
просто клад (Л. Улицкая). Я ж говорю – клад, а не эксперт
(А. Маринина). Почему-то даже туристы не решаются тас-
каться ночью по этой улице, хотя она для этих задрипанных
туристов сущий клад (В. Аксенов). По крайней мере для че-
ловека, желающего обезопасить свое имущество с помощью
техники, Валерка – клад (В. Синицына). Это просто клад!
Это материал для целого романа (А. Бек). Старшина оста-
вил мне бесценный клад – девять банок тушенки (В. Слипен-
чук).
СИН: кладезь, находка, сокровище, чудо, золотая жила.
[О. Б.]

КЛА́ДБИЩЕ и поэт. КЛАДБИ́ЩЕ, СУЩ; СРЕДН; -а, РОД
МН -ищ.
кладбище 1

Сельское <деревенское, городское> кладбище; кладбище ря-
дом с церковью; Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
ЗНАЧЕНИЕ. Кладбище А1 ‘Участок земли, предназначенный
для того, чтобы на нем хоронили умерших людей А1’.

1. Расширенные употребления применительно к месту мас-
сового залегания останков животных: Обнаружено также
целое кладбище плиозавров и ихтиозавров – останки 28 жи-
вотных («Знание – сила», 2012); Одно из самых поздних, са-
мых массовых и самых южных мамонтовых «кладбищ» на-
шей страны находится на территории Каргатского района
Новосибирской области, в верховьях реки Баган, в урочище
Волчья Грива («Зеркало мира», 2012).
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2. Образные употребления применительно к месту, где по-
гибло – обычно в результате катастрофы – большое количе-
ство людей и где находятся их останки: Эверест – кладби-
ще альпинистов; Существует определенный риск, что Земля
превратится в огромное радиоактивное кладбище (В. Кома-
ров).
3. Кладбища часто имеют названия: Новодевичье <Донское,
Хованское, Кунцевское> кладбище в Москве; Пискаревское
мемориальное кладбище; Хайгейтское кладбище в Лондоне;
кладбище Пер-Лашез в Париже.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кладбище христиан <героев войны, староверов,

монахинь>.
• для РОД: кладбище для преступников.
• КАКОЕ: русское <татарское, еврейское, мусульман-

ское> кладбище; военное <воинское> кладбище.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старинное <заброшенное> кладбище;
церковное кладбище, тюремное кладбище, кладбище при мо-
настыре <при больнице>; братское кладбище [место захоро-
нения большого количества людей, погибших во время вой-
ны или в результате эпидемий или стихийных бедствий и
часто похороненных в общих могилах]; кладбище домашних
животных; смотритель кладбища; территория кладбища,
участок на кладбище; ограда <ворота> кладбища; эвф. про-
водить на кладбище [похоронить]; отвезти на кладбище; ку-
пить <получить> место на кладбище; хоронить на кладби-
ще; покоиться <лежать> на кладбище; сходить к родителям
<родственникам> на кладбище; гулять <бродить> по клад-
бищу.

Чем больше пьешь, тем короче путь на кладбище (В. Губа-
рев). На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без
десяти семь (Ю. Трифонов). Как это ни удивительно, несмот-
ря на свои двадцать, Таня никогда не бывала на кладбище
(Л. Улицкая). Несколько лет назад я побывал на русском клад-
бище святой Женевьевы под Парижем (Д. Гранин). Свечки
ставлю, когда хожу на кладбище, к родителям, ритуал та-
кой, мне помогает (А. Учитель). Народу на кладбище собра-
лось изрядно. Похороны и поминки проходили будто в полусне
(В. Астафьев).
СИН: погост, некрополь; АНА: захоронение; мемориал; склеп;
морг; колумбарий; могильник; скотомогильник; ДЕР: кладби-
щенский.
кладбище 2, перен. обиходн.
Кладбище паровозов; кладбище старых трамваев; Вдоль до-
роги – кладбище сгоревших машин.
ЗНАЧЕНИЕ. Кладбище А1 ‘Участок земли, где находится боль-
шое количество неисправных или ненужных объектов А1,
обычно специально туда перемещенных’ [часто о транспорт-
ных средствах].

1. Сдвинутые употребления применительно к месту в по-
мещении, где находятся объекты А1: Кладбище обуви под
вешалкой давно пора разобрать, пока там не завелись мыши-
токсикоманы (М. Петросян).
2. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам в роли А1: кладбище идей; Не будем пессимистами,
несмотря на то что кладбище социально-экономических про-
грамм и концепций в стране постоянно расширяется («Оте-
чественные записки», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кладбище автомобилей.

• КАКОЕ: автомобильное <автобусное> кладбище.
На обочине напротив его дома мы увидели настоящее клад-

бище старых автомобилей и металлолома («Новгородские

ведомости», 2013). За два года после войны […] даже кладби-
ще сбитых самолетов осталось всего одно (В. Михальский).
Какими же тирадами разразился бы достойный мэтр, увидев
зубы Большого Барьера, справедливо прозванного Кладбищем
кораблей! (Л. Саксон). За вот этими развалинами есть выход
на другую сторону залива. И там, когда мы сюда приезжа-
ли, было кладбище диванов. Много-много диванов («Сибир-
ские огни», 2012). На другом берегу, что отсечен шумом, –
чужое, безмолвное кладбище панельных пятиэтажек (О. Пав-
лов).
СИН: свалка; АНА: склад. [А. Л., Я. Б.]

КЛАДОВА́Я, СУЩ; ЖЕНСК; -о́й; необиходн. или уходящ.
Рядом с кухней была кладовая; Кладовую ресторана пришлось
устроить в соседнем доме.
ЗНАЧЕНИЕ. Кладовая А1 ‘Специально оборудованное поме-
щение для хранения продуктов питания или других запасов,
принадлежащих лицу А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кладовая столовой.

• ПРИТЯЖ: наша кладовая.
1. Суженные употребления применительно к хранилищам

банков или музеев, где хранятся деньги и ценности: По мо-
им расчетам, мы подкопались под самую середину кладовой
банка (Б. Житков); В серебряной кладовой Государственного
банка обнаружена государственным контролем растрата в
10 тыс. рублей («Русское слово», 1905).
2. Образные употребления применительно к запасам полез-
ных ископаемых: Газовые кладовые Заполярья; Много писали
о близком исчерпании подземных кладовых, считали десяти-
летия и даже годы исчезновения того или иного вида сырья,
в том числе нефти («Техника – молодежи», 1987).

Там была «инструменталка» – кладовая, где хранился ин-
струмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих
(В. Шаламов). В то лето я, одинокий человек, сняла себе да-
чу – вернее, часть сарая. В другой части его была у хозяев
кладовая, а в третьей, подальше, жили куры (Л. Петрушев-
ская). Слух о том, что вторично обворована кладовая, раз-
несся [по санаторию] мгновенно (И. Меттер). За этой дверью
помещалась кладовая кафе «Реноме инвалида», и там же где-
то в пещерном этом мраке обитал Кучерявый, кладовщик
(В. Панова). Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая
заперта, и кастелянша ушла (А. Гайдар).
СИН: кладовка, хранилище, каптерка; АНА: склад; ДЕР: кла-
довщик, кастелянша. [О. Б.]

КЛАДО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок; разг.
В кладовке нашлись консервы; В кухне предусмотрена кла-
довка с вентиляционным отверстием; Балкон, выходящий на
шумную улицу, выполняет роль кладовки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое помещение в частном доме или квар-
тире, используемое для хранения вещей и продуктов’.

Поэтому и крыльцо, украшение дома, стали забивать ве-
щами, кладовку на крыльце делать, места мало, места нет!
(М. Кучерская). Все это хранилось в общей кладовке, пустую-
щей двухкомнатной дворницкой […], отведенной для хранения
бесполезных, однако дорогих сердцу вещей, принадлежавших
всем обитателям квартиры номер один (Б. Кенжеев). Три
четверти мизерного тиража осело в кладовке между пылесо-
сом и бельевой корзиной (С. Гандлевский). Обыск в квартире
манекенщицы занял не слишком много времени. За порядком
она следила, никаких коробок, кладовок (Е. Козырева).
СИН: кладовая, чулан, подсобка. [О. Б.]
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КЛАН, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
клан 1, ист.
Шотландский клан; родовой клан; глава клана; старейшина
клана; принадлежать клану.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая группа людей, связанных родственны-
ми отношениями, которые совместно владеют землей, обраба-
тывают ее и и распределяют продукты труда’.

Они [курды] все еще живут не племенами даже, а кланами,
разобщенными между собой (В. Шкловский). Племя [майя]
подразделялось на кланы, которые жили оседло в деревнях
и городах («Наука и жизнь», 1936). Ошибка же русских ин-
теллигентов – в их потугах размежевать на «демократов» и
«коммунистов» сообщества, реально делящиеся на племена,
роды и кланы (М. Глобачев).
СИН: племя, род, тейп; АНА: династия; ДЕР: клановый.
клан 2, неодобр.
Олигархический клан; клан Ротшильдов; глава клана.
ЗНАЧЕНИЕ. Клан А1 ‘Сплоченная большая группа людей А1,
связанных родственными отношениями, а также деловыми
отношениями и общими имущественными интересами’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клан Морганов.

• КАКОЙ: дипломатический клан.
1. Применительно к группам, связанным родственными от-

ношениями, может употребляться и нейтрально, без оттенка
неодобрения. В этих случаях указания на деловые отношения
и имущественные интересы отсутствует: Многие пришли се-
мьями, другие – целыми родственными кланами из десяти –
пятнадцати человек; кто-нибудь один, отстояв длинную оче-
редь, покупал на всех мороженое, и весь клан от мала до вели-
ка прерывал беседу, чтобы погрузиться в поедание вафельных
стаканчиков (Е. Чижов).
2. Расширенные употребления применительно к сплоченным
группам, связанным деловыми отношениями и общими инте-
ресами, не состоящими в родстве: И враги эти – самый могу-
щественный клан в Америке. Имя этого клана: Американская
ассоциация адвокатов (И. Ефимов); На деле это означало
победу узкого клана влиятельных столичных лам, большей
частью выходцев из Тибета (Л. Юзефович).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мафиозный клан; влиятельный клан; пра-
вящий клан; преступный <криминальный> клан; семейный
клан; клан Кеннеди; лидер клана; война кланов; противоре-
чия между кланами; создать клан; принадлежать к клану;
присоединиться к клану.

Отец мой был инженер путей сообщения, и оба дяди, и
дед. И по материнской линии тоже все путейцы. Целый клан
(И. Грекова). Она и замуж за него вышла […] из чувства про-
тиворечия, отказав жениху из мощного дипломатического
клана и на год лишившись благоволения родителей (М. Кучер-
ская). В народе об этом клане говорили разное – о тернистом
и не всегда праведном восхождении братьев к нынешнему
высокому положению (А. Слаповский). Клан приказал юноше
продолжить прибыльное дело, чтобы по мере надобности
оказывать родичам денежную помощь (Ю. Нагибин).
АНА: группировка, коллектив, альянс, сообщество, клика, бан-
да, гильдия, конгрегация; мафия; династия; ДЕР: клановый.
[О. Б.]

КЛА́НЯТЬСЯ, ГЛАГ; -яюсь, -яется; НЕСОВ; СОВ нет, кро-
ме 1.
кланяться 1, СОВ поклониться.
Низко поклониться; кланяться с почтением; Артисты кланя-
ются и уходят за кулисы.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 кланяется А2 ‘Человек А1 наклоняет верх-
нюю часть тела вперед, чтобы поприветствовать человека А2,
выразить ему свое уважение или благодарность или показать
свое подчиненное положение по отношению к нему’.

1. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А2: Я мысленно кланяюсь до земли
мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы хо-
дите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге,
с которой Вы говорите (А. Куприн); Попадая теперь на Крас-
ную площадь, я всякий раз низко ей кланяюсь (В. Овчинников).
2. Образные употребления применительно к неодушевленным
объектам в роли А1: Клумба стояла мокрая и тяжелая, и
астры на ней все время кланялись дождю и холодному ветру
(Ю. Домбровский); Последние лучи кланялись под ветерком
на шторах (И. Ефимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: кланяться публике <зрителям>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Степенно <чопорно, церемонно, вежли-
во> кланяться, униженно <раболепно, угодливо, смиренно>
кланяться, галантно <уважительно, почтительно, привет-
ливо> кланяться; поминутно <беспрестанно> кланяться;
кланяться и благодарить <расшаркиваться, целовать ру-
ку>, улыбаться <креститься> и кланяться; кланяться до
земли, кланяться в пояс <в ноги, в ножки>; поклониться ко-
ролеве, кланяться прохожим; кланяться алтарю <иконе>;
поклониться на прощание <при встрече, в конце спектакля>,
поклониться в знак приветствия <прощания, благодарности,
уважения, признательности>.

Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому
начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день,
ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кла-
няются ему в ноги (А. П. Чехов). Нагие ведьмы, выскочив из-
за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться
придворными поклонами (М. Булгаков). Когда появился вы-
сокий, худощавый человек на гнедом коне, толпа сдернула
шапки, начала кланяться (А. Иванов). Мы кланяемся, даже
когда говорим по телефону и абонент нас не видит, это про-
сто рефлекс (А. Старобинец). И все они вместе улыбались и
кланялись, а я себя чувствовал обманутым и оскорбленным
(Ф. Искандер). Все же он [Главный кригсман] был человек
воспитанный и в ответ на приветствия раза два поклонился
солдатам (В. Быков).
АНА: бить поклоны; падать ниц; здороваться; прощаться;
приветствовать; снимать <приподнимать> шляпу; делать
реверанс <книксен>; приседать (в реверансе); щелкать каблу-
ками <шпорами>, брать под козырек; разг. козырять; ДЕР:
поклон; откланяться.
кланяться 2, перен. высок. (уходящ.).
Нижайше кланяться; велеть кланяться; Отец просил вам
кланяться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кланяется А2 ‘Человек А1 через другого че-
ловека передает человеку А2 сообщение о своем уважении и
хорошем отношении к нему – как бы кланяется А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: кланяться родителям <друзьям>.

Маша очень просила вам кланяться. Вероятно, завтра
днем к вам зайдет (В. Гроссман). Тут много знакомых. Все
тебе кланяются... (С. Довлатов). У меня все хорошо, и дома,
и на работе, сам здоров и родители не жалуются, кланять-
ся велели тебе, извинялись, что сами приехать не смогли...
(М. Елизаров). Вам, кстати, привет от наркома, просил кла-
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няться (Д. Маркиш). Он [Пастернак] знал, что я езжу почти
ежедневно, привожу пищу, фрукты, цветы, велел очень кла-
няться и благодарить (З. Масленикова). Все очень обрадова-
лись, просили передать приветы, он тоже просил кланяться
Яхонтовым (В. Катанян).
СИН: передавать привет <поклон>.
кланяться 3

Надоело кланяться; Я не обязан перед вами кланяться; Хва-
тит кланяться начальству.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кланяется перед А2 ‘Человек А1 дает понять
человеку А2, что сознательно ставит себя в положение ниже
А2, обычно с целью побудить А2 к хорошему отношению к
А1 или к исполнению его просьбы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: кланяться заведующему <начальнику>.

• перед ТВОР: кланяться перед заведующим <перед на-
чальником>.

КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в отрицательных пред-
ложениях: Не хочу ни перед кем кланяться; Не стану кла-
няться!

Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боят-
ся (А. Солженицын). Он [отец] гордый, и во мне это есть,
я никогда не буду ни перед кем кланяться (В. Мелик-Кара-
мов, Т. Тарасова). Вот этот директор мебельной фабрики, –
тесть повернул лысую голову к Сапожкову и зашептал: –
Он полфабрики этой украл. А все кланяются перед ним, глуп-
цы (Ю. Петкевич). Зарабатывай сам, и тогда не придется
никому кланяться (П. Мейлахс). Вместо диктатуры пролета-
риата – закон джунглей: кусай того, кто слабее тебя, а тому,
кто сильнее, кланяйся (С. Алексиевич). Нужен свой терминал
на элеваторе, чтобы через Волгобалт, никому не кланяясь,
экспортировать зерно в Европу («Богатей» (Саратов), 2003).
АНА: унижаться, пресмыкаться; заискивать, лебезить; ид-
ти на поклон.
кланяться 4, рел.
Верующий во Христа не должен кланяться идолу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кланяется А2 ‘Человек А1 относится к объек-
ту А2 как к святыне’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: кланяться золотому тельцу <догмам>.

Жизнь тогда тут была дикая, ну они [поселенцы] и обуря-
тились, свою веру забыли, стали идолу кланяться... (М. Ар-
цыбашев). Она [революция] свергает замшелые авторитеты,
которым больше не надо кланяться (А. Чудаков). Во времена
Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать ре-
веранс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все
гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так
же кланяться догме научной (В. Пелевин).
СИН: поклоняться, почитать; АНА: молиться.
◊ устар. Честь имею кланяться, см. ЧЕСТЬ. [А. Л., Я. Б.]

КЛА́ПАН, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
клапан 1.1

Впускной <выпускной> клапан; Давление в системе регулиру-
ется при помощи клапана.
ЗНАЧЕНИЕ. Клапан А1 ‘Механическое устройство, которое,
выполняя функцию А1, может открываться, что позволяет по-
току жидкости или газа течь внутри объекта А2, и закрываться,
что препятствует течению этого потока’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клапан газораспределения.

• КАКОЙ: спускной клапан.
А2 • РОД: клапан автомобильной шины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поплавковый клапан; обратный клапан
[пропускает жидкость или газ только в одну сторону]; предо-
хранительный <запорный, распределительный, перепускной,
сливной> клапан; клапан баллона <парового радиатора>; кла-
пан аварийного выпуска пара; корпус <головка, седло, затвор>
клапана; открыть <закрыть> клапан; отрегулировать <за-
менить> клапаны; Клапан износился; Клапан сработал авто-
матически; Клапаны заклинило.

При резком повышении давления в трубе или при поступле-
нии сигнала от датчика, фиксирующего превышение предель-
ных концентраций газов, клапан автоматически перекрывает
подачу топлива («Эксперт», 2015). С помощью электропнев-
матического клапана при торможении двигателем [система
«Каскад»] перекрывала доступ топлива в цилиндр («Наука и
жизнь», 2008). Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что
не сработал изношенный предохранительный клапан (Д. Руби-
на). На машине наиболее доступен клапан продувки адсорбера
(«За рулем», 2004).
АНА: заслонка; спец. вантуз [клапан для удаления воздуха
из верхней части водопроводных, отопительных и других си-
стем]; вентиль [клапан для регулирования потока жидкости,
пара или газа в некоторых механизмах или воздуха в музыкаль-
ных инструментах]; спец. кингстон [клапан, перекрывающий
доступ в судовую систему, которая сообщается с водой за бор-
том судна, и использующийся для приема или откачки этой
воды]; поршень; спец. сапун [клапан, позволяющий поддержи-
вать одинаковое давление внутри и снаружи какой-либо емко-
сти], спец. суфлер [то же, что сапун]; ДЕР: спец. автоклапан;
спец. гермоклапан; спец. гидроклапан; спец. пневмоклапан;
спец. термоклапан; спец. электроклапан.
клапан 1.2

Клапан саксофона <губной гармоники, корнет-а-пистона>.
ЗНАЧЕНИЕ. Клапан А1 ‘Приспособление, позволяющее от-
крывать и закрывать отверстие на корпусе духового инстру-
мента А1 и тем самым регулировать длину воздушного столба,
влияющую на высоту звука’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • клапан флейты.

И как только я более или менее научился нажимать на
клапаны своего гобоя, издавая какие-то упорядоченные звуки,
он [отец] сразу же привлек меня к совместным репетици-
ям (С. Иванов). Ему уже махали рукой, делали знаки, чтоб
оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно
положил пальцы на клапаны трубы (Е. Носов). Его голос дро-
жал глиняной свистулькой, как запавший клапан испорченной
шарманки (В. Катаев).
СИН: пистон.
клапан 2

Легочный клапан; трехстворчатый клапан сердца; операция
на сердечном клапане.
ЗНАЧЕНИЕ. Клапан А1 ‘Часть сердца, находящаяся в его об-
ласти А1 и образованная складками его внутренней оболочки,
пропускающая поток крови только в одну сторону’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клапан легочного ствола.

• КАКОЙ: аортальный клапан.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сердечный клапан; искусственный кла-
пан; спец. трикуспидальный, <спец. предсердно-желудочко-
вый, спец. пульмональный> клапан; порок клапана; проте-
зирование клапана; створка митрального клапана; пролапс
митрального клапана.
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На сердце одного больного делается пластика левого же-
лудочка, пластика правого предсердия, пластика аортально-
го клапана, пластика левого желудочка, митрального кла-
пана, левого предсердия («Знание – сила», 2011). Диагнозы
ставились разные – от панкреатита до сепсиса, возникшего
на фоне разрушения сердечного клапана (Ю. Андреева). При
ревматических процессах или врожденных пороках клапаны
в сердце могут быть сильно изменены («Химия и жизнь»,
1965).
АНА: спец. трикардикс.
клапан 3

Карман с клапаном; сменный клапан на сумке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кусок материала, прикрепляемый на прорезь
кармана или шов на одежде или на отверстие сумки для того,
чтобы прикрыть их’.

1. Расширенные употребления применительно к верхней
наружной части рюкзака, способной откидываться и имеющей
на себе один или несколько карманов: сунуть руку в клапан
рюкзака; Он нащупал в клапане рюкзака фотоаппарат, рас-
чехлил на груди (А. Иличевский).
2. Расширенные употребления применительно к верхней отки-
дывающейся части небольших коробок: Она достала со дна
сумки сигареты, содрала целлофан, оторвала клапан (Д. Ти-
хий).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нагрудный клапан; ветрозащитный кла-
пан; съемный <отстегивающийся> клапан; клапан кобуры;
обтачка <детали> клапана; куртка с накладными ремнями и
клапанами; выкроить клапан.

Январский приказ 1922 года устанавливал ношение знаков
различия не поперек, а вдоль левого рукава на пятиугольном
суконном клапане («Родина», 2008). Белые суконные лацканы
и клапаны обшлагов изготовлены ложными, то есть просто
пришиты по периметру к сукну мундира («Сержант», 2005).
АНА: гульфик. [А. П.]

КЛАСС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
класс 1.1 ‘звено в иерархии живых существ и растений’: класс

птицы.

класс 1.2 ‘звено в иерархии объектов’: класс минералов.

класс 2.1 ‘одна из нескольких совокупностей людей, на которые

делится общество’: класс крестьян.

класс 2.2 ‘один из нескольких уровней ранга гражданской или

военной службы’: советник 1-го класса.

класс 3.1 ‘один из существующих уровней обучения в школе’: по-

ступить в первый класс.

класс 3.2 ‘одно из существующих подразделений в образователь-

ном учреждении’: класс скрипки.

класс 3.3 ‘одна из существующих групп учеников школы’: Весь

класс уехал на экскурсию.

класс 3.4 ‘помещение, в котором проходят занятия в школе’: войти

в класс.

класс 3.5 ‘урок’: пропустить класс живописи.

класс 4.1 ‘тип помещения в транспортном средстве’: класс кают.

класс 4.2 ‘тип качества какого-л. объекта’: автострада европей-

ского класса.

класс 4.3 ‘уровень владения профессией’: специалист первого клас-

са.

класс 5, разг. ‘говорящий считает, что имеющая место ситуация

является очень хорошей’: Погода – класс!

класс 1.1

Существует пять классов позвоночных животных; Класс
млекопитающих объединяет то, что они вскармливают сво-
их детенышей молоком.

ЗНАЧЕНИЕ. Класс А1 ‘Единица иерархии А1, представляю-
щая собой относительно большое множество А2 живых су-
ществ или растений А1, объединенное на основе комплекса об-
щих свойств А2 и занимающее достаточно высокое положение
в иерархии’ [в биологической и ботанической систематике].

В систематике животных классы выделяются внутри типа,
внутри же самого класса выделяются отряды. В системати-
ке растений классы выделяются внутри отдела, внутри же
класса выделяются порядки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД МН: классы животных <растений>.
А2 • ИМ МН: класс птицы <рыбы, земноводные, рептилии>.

• РОД МН: класс птиц <земноводных>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многочисленный <малочисленный> класс;
классы живых существ; классы позвоночных <беспозвоноч-
ных>; класс однодольные <двудольные>; класс мохообразные
<цветковые, папортниковидные>.

Описывая приобретенный экземпляр археоптерикса, он
избежал даже малейшего намека на то, что это существо
сочетало в себе черты сразу двух классов животных – пре-
смыкающихся и птиц – и было их связующим звеном (А. Вол-
ков). Два десятка маленьких островков у побережья Новой
Зеландии – единственное место в мире, где можно встре-
тить живую гаттерию (туатару), реликтовую рептилию,
практически не изменившуюся со времен динозавров до на-
ших дней и представляющую собой отдельный подкласс в
классе пресмыкающихся (Б. Жуков). Этот класс животных
находится в самом основании пищевой пирамиды (А. Шлы-
ков). Человек! Тип – хордовые, подтип – позвоночные, класс –
млекопитающие, отряд – приматы, подотряд – узконосые
обезьяны, семейство – люди, род – человек, вид – человек ра-
зумный! Где человек разумный? (С. Василенко).
АНА: царство; вид; род; группа; ДЕР: подкласс, надкласс,
инфракласс [ранг иерархической классификации ниже под-
класса]; классифицировать.
класс 1.2

Классы небесных тел; Ученые разрабатывают новый класс
антидепрессантов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Множество объектов А2, которые выделяются
в группе однотипных объектов А1 на основании комплекса
общих свойств’.

В математике класс объединяет разряды чисел: к классу
единиц, или к первому классу, относятся разряды единиц, де-
сятков и сотен; к классу тысяч, или ко второму классу, отно-
сятся разряды единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч; к
классу миллионов, или к третьему классу, относятся единицы
миллионов, десятки миллионов и сотни миллионов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД МН: класс лекарственных средств <предметов бы-

та>.
А2 • ИМ: класс звезды <планеты>.

• РОД МН: класс звезд <планет>.
Согласно текущим представлениям астрофизиков, два

самых больших класса комет, долгопериодические и коротко-
периодические, имеют совершенно разное космическое проис-
хождение (Т. Оганесян). Произошел прорыв в новую цивилиза-
цию, возник непредусмотренный футурологическими расчета-
ми абсолютно новый класс машин (А. Азольский). 6 марта
1906-го подводные лодки были выделены в отдельный класс
кораблей (ранее, прежде всего из соображений секретности,
они числились миноносцами) (Н. Кузнецов). Есть целый класс
психических заболеваний, обусловленных, как полагают уче-
ные, неправильным соединением нейронов (А. Волков). Итак,
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органика – это химия даже не одного элемента, а лишь од-
ного класса соединений этого элемента. Зато какого класса!
Класса, поделившегося не только на группы и подгруппы, – на
самостоятельные науки («Химия и жизнь», 1969).
АНА: разряд, категория, группа (инвалидности); ДЕР: клас-
сифицировать.
класс 2.1

Правящий класс; рабочий класс; В стране появился средний
класс, заинтересованный в демократии западного образца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая группа людей А2 в иерархии людей,
существующая в обществе А1 наряду с другими большими
группами, члены которой объединены на основании общности
происхождения, образования, условий жизни и работы этих
людей, которые отличают эту группу от других’.

Термины социальный класс или общественный класс ис-
пользуются в рамках концепции классового общества, соглас-
но которой члены общества разделены на классы в зависи-
мости от отношений людей к средствам производства, по их
роли в общественной организации труда, а, следовательно
по способам получения и размерам той доли общественно-
го богатства, которой они располагают. Согласно марксизму,
рабовладельческое, феодальное и капиталистические обще-
ства разделяются на несколько классов, в том числе на два
антагонистических, эксплуататоров и эксплуатируемых: ра-
бовладельцы и рабы, феодалы и крепостные крестьяне, бур-
жуазия и пролетариат. К третьему классу принадлежат те, кто
имеет собственные средства производства и работает на себя,
не привлекая другую рабочую силу – ремесленники, мелкие
торговцы, крестьяне.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: классы общества.
А2 • РОД МН: класс крестьян.

• ИМ МН: класс крестьяне.
• КАКОЙ: эксплуататорский <эксплуатируемый> класс.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Социальный <общественный> класс; гос-
подствующий класс, высшие <низшие> классы, имущие клас-
сы; образованный класс; паразитирующие классы; новый со-
циальный класс; враждебный социальный класс; класс фео-
далов <дворян, помещиков, землевладельцев, рабовладельцев,
рабов>, класс трудящихся <служащих, пролетариев, ремес-
ленников>, класс капиталистов <олигархов, предпринимате-
лей, «белых воротничков»>; классы богатых и бедных; борь-
ба классов <между классами>; возникновение <образование>
классов, исчезновение класса; истребить <уничтожить, сте-
реть с лица земли> класс (собственников); Сформировался
<возник> класс промышленников.

Мы принадлежали к классу господ. И такой порядок счи-
тался естественным, согласно веками установившимся тра-
дициям (С. Голицын). Здесь перед Филиппом Филипповичем
проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью;
здесь перед ним были представители всех классов, групп, про-
слоек, убеждений (М. Булгаков). Такая революция впервые
создаст массовый класс законных, легальных, полноправных
собственников (С. Доренко). Стихи эти, написанные в 56-м
году, напечатаны были только в 90-м. Но уже тогда они ходи-
ли в списках, смело обличая всемогущий класс «аппаратчиков»
(А. Городницкий). Правительство с народом считалось боль-
ше, чем с официальными служителями Церкви, духовными
людьми, которые к тому же были потом переведены в класс
лишенцев, т. е. лишенных государством многих гражданских
прав (митрополит Вениамин (Федченков)).
СИН: сословие, социальный слой, социальная прослойка; АНА:
каста; группа; ДЕР: классовый, бесклассовый.

класс 2.2

Классы должностных лиц; государственный советник Рос-
сийской Федерации 1 <2, 3> класса; референт 3 класса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Уровень А2 должностей или рангов А1 в граж-
данской и военной службе, определяемый специальным го-
сударственным документом в соответствии с необходимыми
для его получения знаниями и умениями’.

1. Впервые соотношения между придворными, военными
и гражданскими чинами были изложены в «Табели о рангах»
Петра I. Чины были разделены по 14 классам, каждый из
которых имел свои отличия, преимущества и права: Указ 6
августа того же года установил порядок производства в
гражданские чины коллежского асессора (8-й класс) и стат-
ского советника (5-й класс) (В. О. Ключевский). Классные
чины, отмененные после революции, были снова введены в
1943 году для прокурорско-следственных работников. Впо-
следствии система классных чинов была распространена на
сферу федеральной государственной гражданской службы, на
воинские и специальные звания, на прокурорских работников
и представителей юстиции. В каждой группе чинов выделяет-
ся 3 класса.
2. Классы существуют не только в России, но и в других стра-
нах: Король Георг VI наградил его личным дворянством: он
получил чин второго класса и стал «Рыцарь-командор св. Ми-
хаила и св. Георгия» (Н. Берберова).
3. А2 обычно записывают арабскими или римскими цифрами.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: (юрист) 1 <2, 3> класса.

А1 выражается существительным, от которого зависит сло-
восочетание, включающее слово класс.

Александр Сергеевич [Строганов] имел высший придвор-
ный чин обер-камергера и звание действительного тайного
советника I класса, был награжден всеми орденами Россий-
ской империи, а за время посольской службы при австрийском
дворе Мария-Тереза пожаловала ему еще и достоинство гра-
фа Римской империи («Лесное хозяйство», 2003). Она, един-
ственная женщина в Министерстве иностранных дел, имела
ранг секретаря первого класса (А. Терехов). Спустя тридцать
лет выяснилось, что у Зубра не накопилось никаких чинов. По
старинной табели о рангах он находился внизу, чиновник XIV
класса – фендрик, коллежский регистратор (Д. Гранин). Есть
еще чиновные шинельные бобры (положенные офицерству и
чиновникам высших четырех классов) (Е. Пищикова).
АНА: чин, ранг.
класс 3.1

Перейти в восьмой класс; Все граждане России проходят
три ступени общего образования – начальное, основное об-
щее (9 классов) и среднее общее (11 классов); Открыт набор в
первый класс музыкальной школы; В пятом классе он твердо
решил стать летчиком.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А1 ‘Уровень А1 обучения, являющийся
одним из нескольких уровней, обязательных для прохождения
в образовательном учреждении А2, который учащиеся осва-
ивают за один учебный год, длящийся обычно с сентября по
июнь’.

При школах может быть подготовительный <нулевой>
класс или разг. нулевка, в котором детей готовят к дальнейшей
учебе в школе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: третий <одиннадцатый> класс.
А2 • РОД: (три) класса начальной школы <гимназии>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Начальные <старшие> классы, выпуск-
ной <последний> класс; ученик <ученица> седьмого класса;
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учебник для первого класса; аттестат об окончании девя-
того <одиннадцатого> класса; поступить в пятый класс;
прыгнуть через класс; окончить девять классов; учиться дву-
мя классами младше <старше>; закончить шестой класс с
прекрасными оценками; Первые три класса она была отлич-
ницей; У него образование – неполные десять классов; Сколько
у него классов образования?

Второй и третий этажи занимал университет, а пер-
вый – наша школа. Вначале [в школе] было всего шесть клас-
сов («Наука в Сибири», 2001). Кое-как окончив восемь классов,
она поступала в техникум, да не поступила (А. Волос). Гово-
рил басом, с начальником и учителями был груб, даже дерзок,
учился плохо, или, лучше сказать, вовсе не учился, торчал в
одном классе три года (М. Шишкин). Он […] говорил о том,
что его двоюродная сестра чванлива, невоспитанна, окончи-
ла всего семь классов и техникум и что ему с нею не о чем
говорить (Ю. Трифонов). Почти все занятия в первых трех
классах – это уроки русского языка, дети его ведь совсем не
знают (Ю. Вишневецкая). Вчера с утра я отправилась искать
подарочки дочке, которая перешла в 10 класс (Н. Катерли).
АНА: курс; год (аспирант второго года); ДЕР: семилетка,
восьмилетка, девятилетка, десятилетка, нов. одиннадцати-
летка; ...классник [старшеклассник; первоклассник, второ-
классник, третьеклассник...], разг. ...клашка [первоклашка,
второклашка, третьеклашка].
класс 3.2

Учиться по классу вокала <фортепиано>; класс выдающего-
ся <заслуженного> педагога; Эти задачи изучаются только
в специализированных математических классах.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А1 ‘Подразделение образовательного учре-
ждения А2, специализирующееся на обучении предмету А1
или возглавляемое педагогом А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: класс арфы <композиции>; класс пианиста

К. Н. Игумнова [обычно обучение какому-л. виду искус-
ства в специализированном учебном заведении].

• КАКОЙ: экономический <математический> класс (гим-
назии) [обычно обучение какому-л. научному направле-
нию в школе].

А2 • РОД: класс музыкального училища; (медицинский) класс
лицея.

СОЧЕТАЕМОСТЬ: Класс аккордеона <валторны>; экологи-
ческий <химический, биологический, гуманитарный, культу-
рологический, театральный, хореографический> класс, специ-
ализированный класс; поступить в консерваторию по классу
музыковедения; окончить физико-математический класс шко-
лы-гимназии.

В скрипичном классе мест не оказалось, и маме предло-
жили записать меня в класс альта (Ю. Башмет). Занятия
проходили по классам рояля, скрипки, виолончели, пения, ду-
ховых инструментов, теории музыки, вокального ансамбля,
дикции, декламации; при консерватории также существова-
ла балетная студия (Л. Лопато). Но я все-таки должен был
явиться и к Оберу – попросить позволения посещать классы
декламации, которое он мне сейчас же и дал (П. Д. Бобо-
рыкин). В медицинских классах можно получить квалифика-
цию «младшая медицинская сестра по уходу за больными»,
в химических – «химик-лаборант» («Карьера», 2000). Верну-
лась домой, пошла в двенадцатый, педагогический, класс, а
потом стала учительницей начальных классов («Огонек»,
1980).
АНА: профиль, направление; отделение; факультет; специа-
лизация, специальность.

класс 3.3

На каникулах весь класс едет в Новгород; В классе 25 человек;
Все классы собрались во дворе школы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа учеников школы, которые проходят обу-
чение в одном классе 2.1’.

Если в школе есть несколько классов одного уровня обу-
чения, то для их различения каждому классу присваивается
буква русского алфавита: Этот день меня назначили вожа-
тым в первый класс «А» (В. Железников); На дверях еще
сохранились дощечки с надписью: «5-й класс «А», «Б», «В»
(Е. Ильина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Школьный класс; большой <маленький>
класс; параллельный класс; трудный <сложный> класс; друж-
ный <недружный> класс; шумный класс; младшие <стар-
шие> классы; класс девочек <мальчиков>; шесть классов в
одной параллели; набрать класс; выпустить класс; строить-
ся по классам; Все классы собрались в актовом зале.

Он, Юрка Шокин, и его закадычный дружок Игореха жили
на одной улице в маленьком провинциальном городе, ходили в
один детский садик, потом учились в одном классе и все де-
сять лет сидели за одной партой (А. Маринина). Екатерина
Михайловна перестала объединять на своих уроках два класса
(А. Геласимов). Получила я новый класс, а меня предупрежда-
ет подруга: «Наплачешься с ними, Людка» (В. Баевский). Эту
контрольную еще не писал ни один класс, поэтому на форуме
задания не появились (А. Жвалевский, Е. Пастернак).
АНА: группа; поток; ДЕР: одноклассник; классный.
класс 3.4

Учитель вошел в класс; В классе развесили рисунки учени-
ков; Нужно проветрить класс; Следующий урок будет в 25-м
классе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно большая комната в помещении шко-
лы, где учатся школьники А1 или где учат предмету А2’.

Расширенные употребления применительно к помещению
вне школы, предназначенному для того, чтобы желающие обу-
чались в нем какому-л. предмету: На втором этаже музея
открыт компьютерный класс, где ребята занимаются во
время летней лагерной смены, а в остальное время посетите-
ли музея могут просмотреть в компьютерном банке данных
информацию о работах, авторах, видах резьбы («Народное
творчество», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: класс четвертого «Б».

• ПРИТЯЖ: наш класс.
А2 • РОД: класс информатики <физики>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красивый класс; просторный <небольшой,
маленький, тесный> класс; дверь <окна> класса; компьютер-
ный класс, класс физики <химии, биологии, информатики,
литературы, английского языка>; классы начальной школы;
выйти на середину класса; Вон <марш> из класса!

На перемене я зашел в соседний класс, а ребята возьми да
и запри меня в шкафу (Ю. Никулин). Каштанова брала тоска
при мысли, что придется изо дня в день ругать ребят […],
делать замечания дежурным за плохо убранный класс (С. Со-
ловейчик). Когда учительнице нужно было выйти из класса во
время урока, она ставила меня около своего стола, вынимала
из сумки приготовленную книгу, и я что-нибудь читала […] «с
выражением» (З. Синявская). Он всегда опаздывал на уроки,
но очень по-взрослому спрашивал разрешения войти в класс
(А. Варламов). Улл повернул ко мне мгновенно покрасневшее
лицо. – Выйди из класса вон! – заорал он (В. Пелевин).
СИН: кабинет, аудитория, классная комната; АНА: (физкуль-
турный <актовый>) зал; ДЕР: классный.
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класс 3.5

Провести открытый класс балета; пропустить класс живо-
писи.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А1 ‘Занятие по предмету А1, обычно из
сферы искусства, происходящее в учебном помещении’.

Устаревшие употребления применительно к любому школь-
ному уроку, происходящему в учебном заведении: В молодом
бароне точно было два отдельных существа – обязательные
занятия были для него мукой: он постоянно просыпал первый
урок, засыпал даже во время класса, в играх товарищей нико-
гда не участвовал (В. П. Авенариус); Шестнадцатого апреля,
почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел
к нам наверх, во время классов, и объявил, что нынче в ночь
мы едем с ним в деревню (Л. Н. Толстой). Девицы […] стали
жеманиться, похихикивать, наконец, чему-то вдруг во время
класса хором смеяться (М. Пришвин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (опоздать) на класс композиции.

• КАКОЙ: Балетный класс (начинался в девять утра).
После классов живописи и рисования у меня уже появились

некоторые запасы знаний (К. Петров-Водкин). Нору стали
таскать в классы танца, музыки, актерского мастерства
и карате, без чего даже дочь несравненной Риты О’Нийл не
могла рассчитывать на успешную карьеру (В. Аксенов).
СИН: урок; ДЕР: мастер-класс.
класс 4.1

Гостиница класса люкс; каюта 2-го класса.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А2 ‘Тип А2 использующейся пассажирами
части А1 транспортного средства или тип А2 учреждения А1,
для которого характерен определенный уровень удобств или
услуг, оплачиваемых в соответствии с этим уровнем’.

1. Метонимические употребления применительно к людям,
которые находятся в помещении данного класса, в роли А1:
Среди пассажиров второго класса выделялся один экзотиче-
ский путешественник – индийский факир (В. Абаринов).
2. Метонимические употребления применительно к билетам,
дающим право на поездку в данном типе транспортного сред-
ства, в роли А1: Зачем было отправлять ее так далеко, пла-
тить за нее, покупать ей билет первого класса и заказывать
четырехзвездочный отель? (Т. Устинова).
3. Метонимические употребления применительно к предме-
там мебели, находящимся в помещении того или иного типа,
в роли А1: Они могли беспрепятственно ехать на Аугусту,
развалившись на диванах первого класса (Б. Полевой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: класс вагона.
А2 • КАКОЙ: (вагон) первого <международного> класса.

А1 может выражаться существительным, от которого зави-
сит словосочетание, включающее слово класс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Экономический класс; ресторан класса
люкс; салон <палуба, отсек, кабина, коридор, купе, номер, бу-
фет> первого класса; Вход в зал ожидания первого класса
только по билетам.

Каюты были роскошные, высшего класса, с душем, конди-
ционером, телевизором, даже холодильником (А. Грачев). Так
как родители были весьма небогаты, то мы занимали […]
каюты второго класса, расположенные на корме и убранные
значительно скромнее, чем каюты первого класса, находя-
щиеся на носу (С. Алешин). Кабины лифтов были отдела-
ны дорогим деревом – как вагоны международного класса
в прежних пассажирских поездах (И. Архипова). Птицелов
кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса, бормоча
что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне,

в духоте (В. Катаев). Спальных вагонов в поезде не было, и им
пришлось просидеть всю ночь в тесноте купе первого клас-
са (Н. Берберова). Это была кондитерская первого класса, и
пирожные стоили там дороже – четыре копейки, а не три,
как у остальных (Д. Засосов, В. Пызин).
СИН: категория; АНА: сорт; ДЕР: премиум-класс, бизнес-
класс, эконом-класс; классный.
класс 4.2

Автострада европейского класса; Почерк – высший класс;
Это был юмор высшего класса; обслужить кого-л. по высше-
му классу.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А2 ‘Качество А2 объекта А1, определя-
ющее место этого объекта среди других подобных объектов,
имеющих другое качество’.

Чаще указывает на хорошее или очень хорошее качество и
употребляется в сочетании со словами первый, высокий, выс-
ший, превосходный, международный, европейский.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: (фильм) высшего класса.

А1 выражается существительным, от которого зависит сло-
восочетание, включающее слово класс.

Он получил приглашение на постановку спектаклей на пло-
щадках высшего класса – в «Ленкоме» и Большом театре
(«Эксперт», 2015). Верлибр – это стихи второго эшелона,
второго класса (В. Шаламов). Не могу сказать, что номер
был очень уж высокого класса (И. Кио). Ну, пусть не чучело,
пусть у нее теперь прическа и куртка – высший класс, но все
равно явно не на уровне этого дома! (Т. Устинова). Но одна-
жды, переезжая из одной коммуналки в другую, я нашла целую
коробку негативов – авангард высшего класса! (О. Кабано-
ва). Здесь все – от хлеба и фруктов до немыслимых салатов,
копчений и солений – только высшего класса (А. Журбин).
АНА: тип; уровень, ряд [писатель второго ряда], разряд [сто-
ловая низшего разряда], пошиб [второго пошиба], проба [выс-
шей пробы], марка [высшей марки], сорт [первого сорта].
класс 4.3

Высокий класс профессионализма; продемонстрировать выс-
ший класс пилотажа <эквилибристики>; Он – мошенник выс-
шего класса.
ЗНАЧЕНИЕ. Класс А2 ‘Уровень А2 владения профессией или
мастерством А1, определяющий место человека среди дру-
гих людей, обладающих другим уровнем владения данной
профессией или данным мастерством’.

1. Если А2 не выражается, указывает на высокую степень
владения профессией или мастерством: Покажи класс!
2. Терминологические употребления, указывающие на офи-
циальную квалификацию специалиста, определяющую тип
работы, которую он может выполнять, а также оплату его тру-
да: Водитель первого класса; пилот высшего класса; Начал
он матросом второго класса на маленьком, в 400 лошади-
ных сил, буксирном пароходе «Василий Молоков» («Огонек»,
1975); У вас красный диплом медучилища и фронтовой опыт
операционной сестры высшего класса (В. Михальский).
3. Расширенные употребления применительно к человеку, уро-
вень какого-л. свойства которого оценивается – обычно поло-
жительно: красотка первого класса; Он оглядел Тину восхи-
щенно. – Первый класс! Вы невероятная женщина! (Г. Нико-
лаева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: класс вождения.
А2 • КАКОЙ: высокий класс (игры).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высочайший <невероятный> класс (иг-
ры), международный класс; (ремесленник) низкого класса.
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Воспитанный на постулате, что наш цирк лучший в мире,
я был поражен классом дрессуры лошадей в конюшне Шума-
на (И. Кио). Мы ничего не понимали, мы только смотрели
на ее губы, нас завораживало это действо: рождение зву-
ка, так откровенно явленное перед нами... Это был теат-
ральный гипноз высшего класса (А. Иличевский). О Бабоч-
кине снова заговорили как о замечательном актере, проде-
монстрировавшем высочайший класс перевоплощения (Е. Вес-
ник). Существовала в городе портниха высочайшего класса,
мастерица на диво (А. Азольский). Я и сейчас отчетливо пом-
ню, в какое восхищение привели меня когда-то, году в шесть-
десят седьмом, «изданные» им на этой машинке сборники
Марины Цветаевой. Для самиздата это был высший класс
(В. Алейников). Я уже вижу эту фреску, вижу лица, вижу
композицию. Выхожу на европейский класс! Вот он, мой ко-
рабль, который унесет меня и сотни моих картин в будущее
(С. Есин).
класс 5, ПРЕДИК; разг.
Это твоя машина? Класс!; Какая погода! Класс!; Выставка –
класс!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – класс! ‘Говорящий считает, что то, что си-
туация или объект А1 имеет место, очень хорошо, или что
ситуация или объект А1 является очень хорошим и выражает
восхищение этой ситуацией или этим объектом’.

Характерны употребления в восклицательных предложени-
ях, а также в сочетании с междометиями: Ну, класс!; Какой
класс!; Класс какой!

Она достала из морозильника пластиковый стаканчик,
взяла с мойки чайную ложку, принесла Аньке мороженое. –
О, класс! Черная смородина! (А. Житков). Как сидят брюки?
Класс! – Сидят хорошо, – согласился дядя (А. Хайт). Но когда
он явился, […] с невинным видом спросил лишь: «Ну, как тебе
вальсы Штрауса?» – я отвечал в тон: «Класс!» (А. Пристав-
кин). Пожар во время наводнения – это класс! (М. Рощин).
СИН: супер, круто, крутизна, разг. круть; АНА: здо́рово;
АНТ: дрянь, разг. отстой.
◊ как класс ‘полностью’: Когда вы в последний раз видели
в Москве бабушек на скамейках? Их нет, они исчезли как
класс (Е. Чистякова); Плакат призывал ликвидировать кулака
как класс (И. Дьяконов); Все было не по ней: больница, сёст-
ры, врачи, уже не говоря о нянечках. Врачей ненавидела «как
класс» (И. Грекова); играть в классы ‘играть в детскую игру,
во время которой участники прыгают на одной ноге по на-
рисованным квадратам из квадрата в квадрат, обычно толкая
перед собой небольшой круглый предмет, стараясь не насту-
пить на черту и не попасть предметом на черту’ [тж играть в
классики]: Пока было светло, все играли в классы, то есть
прыгали по квадратам, нарисованным на земле; квадраты
эти кончались большим неправильным кругом, на котором
было написано: «рай», и маленьким кружком «пеклом» (Г. Га-
зданов); Потом я нечаянно наступила на калейдоскоп, и из
треснувшего картона посыпались осколки самых обыкновен-
ных цветных стеклышек – тех самых, которыми мы играли
в «классы» (В. Каверин). [Е. Б.]

КЛА́ССИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
классик 1

Признанный всеми классик авангарда; На стене висели порт-
реты классиков в тяжелых рамах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который создал что-то очень важное в
области А1 науки или искусства, и поэтому о нем знает очень
много людей и то, что он создал, является образцом для тех,
кто занимается А1’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: классик детской литературы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живой <последний> классик; писате-
ли-классики; классики марксизма; классик постмодернизма
<советск. соцреализма>; классик аргентинской литературы
<русского рока>; «Классики и современники» [название серии
книг издательства «Художественная литература»]; труды <со-
чинения, издания> классиков; ссылаться на классиков; проци-
тировать <перефразировать> классика; включить классиков
XIX века в школьную программу.

А вечером роешься в книгах – листаешь Аксакова, Бунина,
Тургенева, Чехова – и выписываешь на отдельных листоч-
ках примеры из классиков, призванные поддержать твое зло-
счастное предложение с тремя сказуемыми (А. Мильчин).
Среди классиков жанра неизменно называют и Гарри Гудини
(И. Кио). Среди работ – фотографии классиков Анри Картье-
Брессона, Марка Рибу («Коммерсантъ-Власть», 1999). Класси-
ки танца ХХ века приучили нас к четкой структуре, красоте
и логике («Известия», 2001). И Мендель, и Морган были клас-
сиками биологии, их трудами биологи пользовались так, как
электрики пользуются законом Ома (Д. Гранин). После того
как идеи Ньютона получили законченное выражение в тру-
дах классиков математической физики (Лагранжа, Эйлера и
других), именно механика заняла место абсолютного лидера
науки («Знание – сила», 1998).
СИН: необиходн. корифей.
классик 2

Классики и авангардисты; Жан Расин – знаменитый фран-
цузский поэт-классик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представитель традиционного стиля, обычно в
литературе или музыке’.

Сочетание венские классики указывает на композиторов –
представителей венской классической школы второй поло-
вины XVIII в. – первой четверти XIX в.: Гайдна, Моцарта,
Бетховена.

Основные борющиеся силы, по Кюхельбекеру, – карамзи-
нисты и «славяне», а классики и романтики – разделение
внутри этих группировок (Ю. Тынянов). В эмиграции они
[В. Ходасевич и М. Цветаева] – стойкий классик и стреми-
тельный неоромантик (оба – «пушкинисты», на свой, дру-
гому противоположный лад) – были на ножах, но в сере-
дине 30-х годов сблизились, распознав друг в друге поэтов
(А. Эфрон). Он [С. Кусевицкий] был одновременно и класси-
ком, и модернистом в музыке, и я записал однажды, что он
мне сказал: в музыке нельзя забыть о классиках, являющихся
источником наших постоянных вдохновений, но музыка не
есть нечто окаменевшее в старых рамках и формах (А. Се-
дых).
СИН: классицист, традиционалист; АНА: авангардист: им-
прессионист; модернист; неоклассик; неоромантик; постмо-
дернист; романтик.
классик 3, сленг.
Известный философ и филолог-классик А. Ф. Лосев; классики
и византинисты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специалист в области классической филологии
или студент, обучающийся этой специальности’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в роли приложения:
студент-классик.

Я был временно исполняющим обязанности филолога-клас-
сика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми,
кто пришел очень скоро после нас (М. Гаспаров). Пиотров-
ский просто заново создал стиль Аристофана по-русски. Это
не перевод, это соавторство. С точки зрения филолога-клас-
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сика переводом такое считаться не может (В. Бибихин).
Медиевистам, древникам, классикам новая эпоха тоже при-
несла новые возможности и задачи, но они не ощущали за
спиной трепетного ожидания общества, ждущего историче-
ской правды («Неприкосновенный запас», 2010).
СИН: сленг античник. [А. П.]

КЛА́ССИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
классика 1

Классика модерна; классика рок-н-ролла.
ЗНАЧЕНИЕ. Классика А1 ‘Произведения искусства, относя-
щиеся к жанру А1, которые были созданы достаточно давно и
которые теперь считаются лучшими из созданного в А1’.

Расширенные иронические употребления применительно
к стандартным объектам и ситуациям, которые говорящий
оценивает отрицательно: Панельные пятиэтажки – классика
советской архитектуры; Потерять паспорт в аэропорту –
это классика.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: классика барочной оперы.

• КАКАЯ: джазовая классика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классика жанра; классика европейского
кино <мировой фотографии>; классика отечественной ани-
мации.

Классикой советского цирка полагают спектакли типа
«Карнавал на Кубе» (И. Кио). Четвериков напечатал теоре-
тическую работу, которая стала классикой: «О некоторых
моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики»
(Д. Гранин). Всю классику от древнегреческих трагедий до
романов Абэ Кобо прочитала много раз (Д. Донцова).
АНА: золотой фонд; образец.
классика 2

Экранизировать классику; По радио передавали классику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Русские или европейские литературные или му-
зыкальные произведения XVII – XIX веков, которые считают-
ся лучшими из созданных в этой области’.

Расширенные употребления применительно к литературе
советского периода: Олег пробежал глазами по книжным ко-
решкам – все сплошь русская и советская классика: Толстой
и Горький, Федин и Леонов (Е. Чижов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старая добрая классика; скучная пыль-
ная классика; русская классика XIX века; классика и авангард;
осовременивать классику; включить классику в программу
концерта.

На фестивальной сцене соседствовали классика и совре-
менность, спектакли строго реалистического направления
и те, что были решены в подчеркнуто условной, порой эпа-
тирующей зрителей манере («Вечерняя Москва», 2002). Боль-
ше всего на свете Костя любил читать книжки – детские,
приключенческие или не очень ему интересные из классики –
неважно какие, лишь бы читать (В. Быков). А 30 июля и 20 ав-
густа звучит русская классика – от Бортнянского и Теплова
до Глинки и Чайковского («Домовой», 2002).
классика 3, разг.
Безопасно ли ездить на классике зимой?; Мы поднимались на
Эльбрус по классике; Зеленый чай с добавками разнообразит
классику нестандартными вкусовыми сочетаниями; Туфли-
лодочки – это старая добрая классика.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который является наиболее стандартным
из объектов данного вида или который возник раньше всех
других объектов данного вида’.

Правильно бегать «классикой» никто из биатлонистов не
умеет («Известия», 2001). [А. П.]

КЛАССИФИКА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
классификация 1

Заниматься классификацией растений; Поэзия трудно подда-
ется классификации.
ЗНАЧЕНИЕ. Классификация А2 ‘Процесс отнесения объек-
тов А2 человеком А1 в иерархически организованные группы,
имеющие общий для всех А2 признак А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: классификация (находок) археологами (продол-

жалась всю осень).
А2 • РОД: Классификация археологических находок (продол-

жалась всю осень).
А3 • по ДАТ: классификация (предметов) по способу (их ис-

пользования).
• на основании РОД: классификация на основании выбран-

ного критерия.
Через три года учебы в этом институте мне пришло в

голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем за-
ниматься классификацией чужих книг (Ф. Искандер). Худо-
жественные тексты имеют свойство ускользать от клас-
сификации («Знание – сила», 2008). После открытия микро-
бов и изучения их роли в жизни человека оказалось, что мир
этих мельчайших организмов весьма разнообразен и требу-
ет определенной систематизации и классификации («Наука и
жизнь», 2008). В историографии есть минимум семь попыток
классификации допетровских приказов – тогдашних органов
центрального управления (Е. Анисимов).
СИН: классифицирование, систематизация.
классификация 2

Классификация химических элементов; В этой классифика-
ции много недостатков; К экзамену нужно было выучить
классификацию полинезийских языков.
ЗНАЧЕНИЕ. Классификация А2 ‘Результат выполненной ли-
цом А1 классификации 1 объектов А2, относящихся к сфере
А3, который имеет вид иерархически организованной сово-
купности групп данных объектов’.

1. Многие общеизвестные и широко использующиеся клас-
сификации имеют названия: Международная классификация
болезней (МКБ), Единая всероссийская спортивная классифи-
кация (ЕВСК).
2. Для классификации информации в мире широко использу-
ется Универсальная десятичная классификация (УДК): Биб-
лиографическое индексирование книг и статей производится
в специальном коде (например, по системе Универсальной де-
сятичной классификации) (В. Успенский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: классификация Менделеева <Ломброзо>.

• ПРИТЯЖ: моя <наша> классификация.
• КАКАЯ: менделеевская классификация.

А2 • РОД: классификация минералов <небесных тел>.
• КАКАЯ: гостиничная классификация.

А3 • КАКАЯ: антропологическая классификация (народов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По <согласно> классификации; простая
<упрощенная, сложная> классификация; традиционная <об-
щеизвестная, общепринятая, новая, оригинальная> класси-
фикация; современная <устаревшая> классификация; универ-
сальная классификация; интегральная <подробная, разветв-
ленная, краткая, сокращенная> классификация; научно обос-
нованная классификация; американская <российская, отече-
ственная> классификация; бюджетная <экономическая, та-
моженная, туристическая, геоботаническая> классифика-
ция; международная <европейская> классификация; класси-
фикация болезней <игр, языков, вин, доходов, расходов, видов
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спорта, лесов, собак, человеческих отношений, контента>;
классификация ООН <ВОЗ, Международного астрономиче-
ского союза>; основание <база, критерии, принципы> клас-
сификации; составить <придумать, разработать, вырабо-
тать> классификацию; привести <разъяснить> классифи-
кацию; освоить <выучить> классификацию; разобраться в
классификации, опираться на классификацию; Классифика-
ция составлена британскими учеными.

Отец классификации всего живого шведский натуралист
Карл Линней ввел для каждого организма известную систему
двойного латинского названия, в которой картофель – это
Solanum tuberosum, а человек – Homo sapiens («Поиск», 2003).
Была у Ландау своя классификация представительниц сла-
бого пола, согласно которой, девушки делятся на красивых,
хорошеньких и интересных (И. Кашницкий). В литературе
встречается классификация каменистых садов: альпийская
горка, или альпинарий, каменистая горка, архитектурный ро-
карий, ландшафтный рокарий, террасированный склон, гор-
ный склон, альпийская лужайка и другие («Сад своими рука-
ми», 2003). Звезды типа нашего Солнца, по принятой нашими,
земными астрономами классификации, называются желты-
ми карликами (А. Клейн).
АНА: систематика; таксономия; ДЕР: классификатор; клас-
сификационный. [Е. Б.]

КЛАССИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
классический 1.1 ‘лучший в данной области’: классический обра-

зец арт-нуво.

классический 1.2 ‘лучший из созданного в XVII-XIX веках’ [о

произведениях литературы, музыки, живописи]: классический ро-

ман.

классический 2.1 ‘представленный в исходном или в самом пра-

вильном варианте’: классическая латынь.

классический 2.2 ‘прототипический’: классический спекулянт.

классический 3 ‘относящийся к стилю классицизма’: классический

фронтон.

классический 4 ‘относящийся к языку или культуре древней Гре-

ции и Рима’: классическая филология.

классический 1.1

Классический фильм Трюффо; классические образцы архитек-
туры модерна; классическая советская поэзия; Его работы в
области генетики давно стали классическими.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который был создан достаточно давно
и теперь считается лучшим в данной области искусства или
науки’.

Метонимические употребления применительно к свой-
ствам того, что считается лучшим в данной области: клас-
сическая простота <строгость>.

[Гуревич] назвал вашу работу классической и сказал, что
ее нужно поставить рядом с трудами основателей атомной
физики (В. Гроссман). Медицинские книги, и самые современ-
ные западные, и классические, перестали его интересовать
(Л. Улицкая). Вот написал же Лессинг книгу только об од-
ной статуе, и книжка стала классической, ее перевели на все
языки мира (Ю. Домбровский). Вероятней всего, этот выбор
был определен образом Мартынова в классической ленте Гри-
гория Александрова «Цирк» (А. Рекемчук). Правильно говорил
режиссер Хичкок, отец классических триллеров: «Страшен
не сам ужас, гораздо страшнее его ожидание» (И. Павская).
АНА: образцовый; эталонный; ДЕР: классик; классика.
классический 1.2

Русская классическая литература; классический балет; вклю-
чить классическую музыку в программу концерта.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Созданный в XVII –XIX веках и относящий-
ся к числу тех произведений, которые считаются лучшими
в данном жанре’ [о русских и европейских музыкальных и
литературных произведениях, а также о живописи].

Метонимические употребления применительно к авторам
и исполнителям соответствующих произведений: классиче-
ская танцовщица; По литературе проходили классических
авторов – Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классическая пьеса <опера>; классиче-
ский роман <детектив>; классическая пейзажная живопись.

Несмотря на всю мою приверженность к русской класси-
ческой литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина,
не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, […] я не мог не […]
завидовать моему новому другу, романтической манере его
декламации, даже его претенциозному псевдониму (В. Ката-
ев). Густое женское сопрано исполняло какую-то классиче-
скую канцону или оперную арию (А. Рубанов). Первое отделе-
ние – стихи, классическая музыка. Второе – джаз и танцы
(А. Алексин). Экспозицию, как и положено в приличных музе-
ях, открывала коллекция классической живописи (И. Павская).
Наши школьники не интерпретируют тексты, а заучивают
готовые интерпретации классических произведений, приду-
манные чуть ли не одновременно с созданием самих текстов
(«Знание – сила», 2003). Кто-то насвистывает знакомую ме-
лодию, не похожую на раздававшуюся отовсюду народную
коштырскую музыку, что-то классическое, не то Шуберта,
не то Брамса (Е. Чижов).
ДЕР: классик; классика.
классический 2.1

Классический дарвинизм; классический санскрит.
ЗНАЧЕНИЕ. Классический А1 ‘Существующий в том варианте,
который является исходным для объектов А1 или который счи-
тается самым правильным среди прочих вариантов объектов
А1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классическая латынь [язык латинских ав-
торов конца Римской республики и Римской империи]; клас-
сическая механика [механика, основанная на законах Нью-
тона и принципе относительности Галилея]; классическая
логика [логика, для которой выполняются все законы логи-
ки высказываний]; классическая гитара [гитара с шестью
струнами]; классическая китайская поэзия; классическое бри-
танское произношение; классический стиль плавания; клас-
сический шерстяной джемпер; классические туфли-лодочки;
классическая увлажняющая маска для лица; классический мо-
хито.

На тридцатые годы приходится зрелость классической
генетики как науки (Д. Гранин). Классическая теория сама
стала лишь частным случаем в разработанном Штрумом
новом, широком решении; его уравнения включали казавшуюся
всеобъемлющей теорию в себя (В. Гроссман). Классический
либерализм – одно из высших гуманитарных достижений че-
ловечества (В. Пелевин). При всей любви к удобной обуви
не могла позволить себе Катерина это безобразие – совме-
стить классическую юбку с туфлями на плоской подошве
(М. Зосимкина). Трансмиссия – классическая заднеприводная,
с неразрезной балкой заднего моста на рессорной подвеске
(«За рулем», 2003).
АНА: базовый; стандартный; ДЕР: классика.
классический 2.2

Классический случай; классическая картина; классический ти-
паж.
ЗНАЧЕНИЕ. Классический А1 ‘Такой, который обладает всеми
существенными чертами, свойственными объектам А1’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классический спекулянт; классический
теракт; классическая ошибка; классический цирковой трюк;
классическая славянская внешность; классическая пьеса япон-
ского театра Кабуки; классический среднерусский пейзаж;
классический ответ студента-двоечника; классическая осан-
ка балерины.

Каждый тебе скажет, что селедка – это классическая за-
куска (И. Ильф, Е. Петров). Налицо ограниченный круг людей
в замкнутом пространстве (вряд ли кто-нибудь мог войти
и выйти незамеченным). Классический английский детектив
(В. Белоусова). Гарик был классическим кавказским бабни-
ком (Л. Улицкая). Для классического замка там нет оборо-
нительных укреплений – ну, рва с водой, подъемного моста
(Д. Рубина). Классический человек искусства – поэт, худож-
ник – должен быть беден (Э. Лимонов). Из чего состоит
классический американец? Из рубашки и джинсов, аккурат-
ной стрижки, здоровой улыбки и приятного, в меру громкого
голоса («Сибирские огни», 2012).
АНА: канонический; обычный; стандартный; типичный, ти-
пический, характерный; спец. прототипический; ДЕР: клас-
сика.
классический 3

Классический фасад <интерьер>; классические виллы Палла-
дио; классические трагедии Расина и Корнеля; классическое
единство времени, места и действия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к стилю классицизма’.

Метонимические употребления применительно к авторам,
работающим в стиле классицизма: Он одинаково любил и клас-
сических авторов, и романтиков.

Представление набирало утраченный темп. Восстанавли-
вались нарушенные законы классической драмы (С. Довлатов).
Я подошел к дому, украшенному выбеленными известью колон-
нами с классическим треугольником (Р. Шмараков). Послед-
ним в тот день городом, уже к вечеру, был Юрьевец с высочай-
шей в классическом стиле колокольней, которая и сейчас цела
(С. Голицын). Неподалеку от Екатерининского дворца по про-
екту Дж. Кваренги был выстроен новый – Александровский, в
строгом классическом стиле, с величественной колоннадой и
живописным английским парком вокруг (В. Г. Авсеенко). Оно
[здание госархива] построено в имперском стиле – строгие
прямые линии, классический портик, – внутри стилизованные
под факелы светильники (С. Есин).
СИН: классицистический; ДЕР: сленг классик.
классический 4

Классическая филология; классические трагедии Эсхила, Со-
фокла и Эврипида.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к древнегреческой или древнерим-
ской культуре и языку или связанный с их изучением’.

Расширенные употребления применительно к внешности
человека – в случае, если пропорции его лица или тела напо-
минают пропорции античных статуй: классическая красота;
строгий классический профиль; У твоего папы был классиче-
ский овал лица! (Н. Щербак); Потом всю жизнь при надобно-
сти сюжета […] [Захар] вставлял в картины и акварели ее
крутые летящие бедра, широко расставленную классическую
грудь и гибкую мускулистую спину богини-охотницы (Д. Ру-
бина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классическая Греция; классическое обра-
зование; переводить классических авторов; поступить на
классическое отделение филфака.

Посмотрите на классические скульптуры – так выгля-
дели обычные люди всего каких-то пару тысяч лет назад!
(Г. Садулаев). Он, между прочим, окончил Ришельевскую клас-

сическую гимназию в Одессе, хотя и родился в Омске (Т. Со-
ломатина). В толстенном словаре классической древности
Любеккера я отыскал только несколько ссылок на класси-
ков (Ю. Домбровский). С шестилетнего возраста, вместе с
детьми богатых людей, я изучал в школе Сорока Мучеников
грамматику и синтаксис и читал классических авторов, в
том числе и божественного Гомера (А. Ладинский).
СИН: античный; АНА: древнегреческий; древнеримский.
[А. П.]

КЛА́ССНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
классный 1.1

Классный руководитель; взять классное руководство; Из года
в год его выбирали классным старостой.
ЗНАЧЕНИЕ. От класс 3.3.

1. Ист. классный наставник – до 1917 года название пре-
подавателя гимназии или реального училища, который был
прикреплен к классу для того, чтобы в дополнение к препода-
ванию следить за поведением учеников: Алька Гирв нагрубил
Бороде – это был наш классный наставник, – и тот велел ему
стоять всю большую перемену у стенки в коридоре, а нам –
не разговаривать с ним и даже не подходить (В. Каверин);
Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир
Фаддеевич Субоч, похожий на высокого, худого кота с отто-
пыренными светлыми усами (К. Паустовский). Помощники
классных наставников назывались классными надзирателями:
Я заливался, захлебывался слезами, молил Геннадия Николае-
вича зачеркнуть единицу, вопил так, что в дверное окошеч-
ко обеспокоенно стали заглядывать классные надзиратели
(В. Вересаев).
2. Ист. классная дама – до 1917 года название воспитатель-
ницы женской школы, которая была прикреплена к каждому
классу для того, чтобы следить за успеваемостью и поведени-
ем учениц: Начальницам и классным дамам предписывалось
внимательно следить за каждой воспитанницей, дабы «заме-
нить девочкам матерей» («Отечественные записки», 2003);
К нему [Бурдалакову] подбежала горничная, или, как здесь
говорили, нянечка, лет пятидесяти, в очках, с высокой при-
ческой, похожая на классную даму из фильмов о дореволю-
ционной жизни (В. Войнович). Должность была введена в
1870 году в соответствии с должностью классного наставни-
ка. В современном языке может употребляться иронически
вместо сочетания классная руководительница: И на следую-
щий день эта новая классная дама стала сверять журнал
(А. Геласимов).
3. Классный руководитель, разг. классная руководительница –
это школьный педагог, прикрепленный к классу, который за-
нимается воспитательной работой с учениками этого класса.
В разговорной речи вместо сочетания классная руководитель-
ница может использоваться слова классная и сленг классуха:
Учительница, она же наша «классная», стала меня воспиты-
вать: «Ты ничего не умеешь!» (С. Алексиевич); Я, глядя на
него, тоже принялся хрюкать. Классуха выгнала нас обоих
успокоиться в коридор (А. Жвалевский, Е. Пастернак).
4. Уходящ. классный час – это дополнительный урок, на кото-
ром ученики класса и его классный руководитель обсуждают
вопросы, касающиеся жизни этого класса, школы или связан-
ные с другими темами: Седьмым уроком был классный час,
посвященный народным промыслам; В девятом «Б» шел класс-
ный час. Классная руководительница Нина Георгиевна разби-
рала поведение и успеваемость по алфавиту (В. Токарева).

Нужно было ждать перемены, чтобы классные журналы
на десять минут заняли свои места в специальных ячейках из
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крашеной фанеры (Л. Юзефович). После уроков состоялось
классное собрание на тему «Драка в раздевалке» (Г. Галахова).
Лиля ускользала, а узнать ее лучше было трудно: после уроков
она почти всегда сразу же шла домой, от общих классных
мероприятий откровенно отлынивала, никто не ходил к ней
в гости, и она ни к кому не ходила (А. Слаповский).
АНА: ясельный, детсадовский, школьный, институтский, уни-
верситетский; отрядный, групповой.
классный 1.2

Классная доска; классная мебель; Все классные двери были
заперты; Дети взяли ручки и начали выводить в тетради:
«Классная работа».
ЗНАЧЕНИЕ. От класс 3.4.

Словосочетание классная комната, классные комнаты или
слово разг. классная употреблялись применительно к комна-
те или комнатам в частном доме, где дети занимались под
руководством учителя: Алёша возвратился в дом и весь ве-
чер просидел один в классных комнатах (А. Погорельский).
В современном языке они употребляются применительно к
помещениям вне школы (например, в больницах или детских
домах), где можно заниматься, делать уроки, играть в настоль-
ные игры: Желающие поиграть в лото или в шахматы пере-
ходят в классную комнату (М. Петросян).

Это были обычные классные столы, застеленные клеен-
ками (М. Петросян). Он учиться не желал и во время уроков
на спор выкуривал сигарету-другую, спрятавшись в огромном
классном шкафу (М. Варденга). На классных стендах появи-
лись цитаты из «Бхагавад Гиты», изображения Кришны и
его матери Йашоды (В. Виньков). Ты ведь помнишь свою чи-
стоту, свою школу, скрип белого мела по черной классной
доске, запах парт (Е. Попов). В этот момент он [Венька]
как раз поднял голову и увидел в классном окне множество
знакомых лиц (Г. Галахова).
АНА: детсадовский, школьный.
классный 2

Классный ужин!; Не у всех есть такой классный учитель фи-
зики; У него были все данные, чтобы стать классным скри-
пачом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень высоко оцениваемый говорящим’.

У Серого был велосипед «Орленок», классная машина, –
нужно было только вовремя подкачивать колеса (Д. Рубина).
Гарик был дотошный, рубить сам научился, обзавелся класс-
ным инструментом (С. Каледин). Она вам понравится. Класс-
ная девочка, вот увидите (М. Петросян). На столе стояла
классная закуска, приготовленная Ириной: паштет из печен-
ки, три вида салатов, селедочка под шубой, а на горячее –
утка в духовке, обмазанная медом (В. Токарева). А сигареты
классные. Такие в больничном ларьке не купишь (И. Павская).
СИН: отличный, разг. уходящ. клевый, разг. крутой; АНТ:
дрянной, разг. отстойный; ДЕР: классно (танцевать).
классный 3, устар.
Классный вагон; пассажирское классное судно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который перевозит пассажиров, предо-
ставляя им достаточно высокий уровень удобств или услуг,
оплачиваемых в соответствии с этим уровнем’ [обычно о ва-
гонах – в отличие от товарного и служебного].

1. Вагоны, перевозившие пассажиров, изначально отно-
сились к одному из трех классов и имели разный уровень
комфортности. Самыми удобными были вагоны 1 класса, ко-
торые были окрашены в темно-синий цвет. В них раньше, чем
в других вагонах, появилось отопление, туалет и умывальни-
ки. С 1860-х гг. в России начали выпускать мягкие вагоны, в
которых пассажир мог спать лежа.

2. Метонимические употребления применительно к каютам
первого и второго класса на судне и местам в этих каютах:
Следует иметь в составе обслуживающего персонала стюар-
десс, которые занимались бы обслуживанием классных кают,
и уборщиц (Морской флот, 1977); В Петербурге сняли отель,
кое-как успели заарендовать все классные места на уходящем
в Штетин немецком пароходе (М. А. Осоргин).
3. Метонимические употребления применительно к людям,
едущим в каютах первого или второго класса или обслужива-
ющим этих пассажиров: классный пассажир <матрос>; По
отрывкам разговоров гулявших по палубе классных пассажи-
ров ясно было, что их всех занимает и волнует идущий из
Куйбышева московский поезд (В. Гроссман); Классных пасса-
жиров берут обыкновенно по числу имеющихся на пароходе
мест, а палубных, и особенно переселенцев, – «сколько влезет»
(К. М. Станюкович).

Наконец прибыл специальный состав из трех классных ва-
гонов, и тотчас же из здания вокзала, охраняемого пулемет-
ной командой, высыпало множество офицеров (Б. Васильев).
На пути пять обгорелых классных вагонов с красными кре-
стами на стенах (Н. Амосов). Классные вагоны цепляются
к поезду в особом, раз и навсегда установленном порядке –
и разносчики, отлично его зная, заранее выстраиваются на
перроне согласно «табели о рангах» своего товара: одно пред-
лагают чистой публике из синих и желтых мягких вагонов,
а другое – простонародью, заполонившему зеленые «жест-
кие» (Б. Батыршин). После войны из-за нехватки классных
(то есть пассажирских) вагонов использовали в пригородном
сообщении товарные теплушки, в которые устанавливали
лавки и печь (А. Вульфов).
СИН: пассажирский. [Е. Б.]

КЛА́ССОВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; советск.
Классовый подход; классовая борьба; классовые интересы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с классами общества’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Классовый враг; классовое общество;
классовые противоречия; классовая ограниченность взглядов.

На дне рождения коллеги неожиданно для фельдшера вы-
пил и разговорился […] – и об их трудной, неблагодарной рабо-
те, и о классовой борьбе и коллективизации (В. Быков). Имел
в виду Горький не личного врага, а классового (Д. Гранин).
Дороднов вдруг округлил глаза и руками всплеснул: «Юлия Ми-
хайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык – явле-
ние классовое?» (Ю. Трифонов). Легко прошел он жестокую
университетскую чистку по классовому признаку (В. Гросс-
ман). К доносам Николай Павлович никогда не утрачивал […]
интереса. Однако в меру своей классовой ограниченности не
жаловал провокацию (Ю. Давыдов).
АНА: кастовый; клановый; ДЕР: доклассовый; бесклассовый;
внеклассовый; надклассовый. [А. П.]

КЛАСТЬ, ГЛАГ; кладу́, кладёт, ПРОШ клал, кла́ла и кла-
ла́, кла́ло и клало́, кла́ли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ кла́вший,
ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.,
ДЕЕПР кладя́ ; НЕСОВ; СОВ положи́ть, кроме 6.

класть 1.1 ‘помещать объект куда-л. так, что он располагается

горизонтально’: класть салфетки на скатерть.

класть 1.2 ‘помещать объект в замкнутое пространство’: класть

деньги в карман.

класть 2.1 ‘помещать часть тела на что-л. так, что она располага-

ется горизонтально’: класть руки на подлокотники.

класть 2.2 ‘помещать часть тела в замкнутое пространство’:

класть руки в карманы.
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класть 3 ‘давать место для сна’: Его положили на диване.

класть 4, разг. перен. ‘убивать’: В этом бою положили сотни сол-

дат.

класть 5 ‘наносить вещество’: класть краску слой за слоем.

класть 6 ‘строить’: класть стену.

класть 7 ‘добавлять в еду или питье’: класть приправы в бульон.

класть 8 ‘госпитализировать’: класть в больницу.

класть 9, перен. ‘перечислять’ [о деньгах]: класть деньги на кар-

точку.

класть 10, уходящ. ‘назначать заработную плату’: класть сто ты-

сяч в месяц.

класть 11, уходящ. ‘планировать потратить’: класть на дорогу

пять часов.

класть 12, необиходн. ‘делать то, на что указывает существитель-

ное’: класть начало.

класть 1.1

Класть книги на прилавок; класть котлеты в миску; поло-
жить чемодан на верхнюю полку; Клади доску плашмя, а то
упадет!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 на А3 ‘Человек А1 берет неоду-
шевленный объект А2 и помещает его на поверхность объекта
А3 или внутрь объекта А3, так что А2 оказывается лежащим
горизонтально’.

1. Глагол класть семантически близок глаголу ставить, ко-
торый указывает на то, что объект оказывается стоящим (его
вертикальное измерение больше горизонтального): класть
книгу на полку [книга располагается горизонтально]; ста-
вить книгу на полку [книга располагается вертикально]. Кро-
ме того, ставят, а не кладут, объекты, горизонтальное из-
мерение которых больше вертикального, если именно в та-
ком положении эти объекты используются по своему назна-
чению: ставить тарелки на стол – в противоположность
класть тарелки на стол [вверх дном для просушки]; ста-
вить диван к стене – класть диван на спинку. Мягкие объ-
екты можно класть, но не ставить: положить салфетку на
колени; класть куртку <свитер, полотенце> на стул; только
класть на какую-либо поверхность можно и объекты сфе-
рической формы: положить мяч на пол; класть яблоко на
блюдце.
2. Расширенные употребления применительно к животным в
роли А1: Собака принесла палку и положила ее перед хозяи-
ном.
3. Расширенные употребления применительно к одушевлен-
ным объектам в роли А2, обычно к детям и детенышам жи-
вотных или к больным людям: Мать положила ребенка на
пеленальный столик; Кошка принесла котенка и положила
его на подстилку; Кладите раненого на носилки!
4. Суженные употребления в сочетании класть трубы, указы-
вающем на то, что А1 помещает горизонтально, часто в тран-
шею или в пространство под полом, металлические трубы,
предназначенные для бытовых целей, и герметически соеди-
няет их друг с другом: как правильно класть канализационные
<водопроводные> трубы; положить трубы под бетонную
стяжку пола.
5. Образные употребления применительно к стрелке спидо-
метра автомобиля, которая ложится горизонтально при до-
стижении максимальной скорости, в роли А2: сленг класть
стрелку; Он почти положил стрелку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть ножи и вилки (на скатерть).
А3 • КУДА: класть на коврик <под елку, возле стола, за ди-

ван>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить шкаф набок; класть на землю
<на дно коробки>; положить трубку [поместить горизонталь-
но на рычаг трубку стационарного телефона для прерывания
связи с абонентом]; класть лыжи под скамейку; класть по-
дарки под елку; положить весла на песок; класть матрас
на кровать; класть зубную щетку на полочку; положить ба-
гет на стол; положить ломоть хлеба на тарелку; положить
кусок колбасы на бутерброд; класть тесто на противень;
положить рыбу на разделочную доску; класть тетради стоп-
кой на подоконник; класть ковер на пол; класть чистое белье
на кресло; класть ткань лицевой стороной вверх; положить
носовой платок под подушку; класть компресс на лоб; поло-
жить рюкзак прямо на снег; класть ветки рядом с костром
<поленья возле печки>; положить горошину <бусину, жем-
чужину> на ладонь; положить больного на кровать; Кра-
ше в гроб кладут [о человеке, который очень плохо выгля-
дит].

Он не знал […], зачем несёт эту нелепую ношу – тяжелый
чемоданчик столь неправильной формы, что его никак нель-
зя было поставить, а только набок положить (Л. Улицкая).
Я ставлю свой чайник на снег, кладу рядом черпак (Ф. Ис-
кандер). Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на
голову (С. Довлатов). Она тоже сидела в кресле […], вытянув
скрещенные ноги и положив на колени свою черную сумочку
(А. Волос). Он положил лист на шаткий вагонный столик
(И. Грекова). Аркадий Лукьянович прочел старую телеграмму
и положил ее поверх одеяла (Ф. Горенштейн).
АНА: вешать; опускать; сажать; ставить; ДЕР: подклады-
вать; накладывать; укладывать.
класть 1.2

Класть пропуск в задний карман брюк; класть деньги в коше-
лек; класть кусок в рот; Клади грибы в корзинку!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 в А3 ‘Человек А1 берет неодушев-
ленный объект А2 и помещает его в замкнутое пространство
А3’.

1. Расширенные употребления применительно к существам
в роли А2: Помните древнюю традицию класть лягушку в
крынку с молоком, чтобы оно не скисало? («Кот Шрёдингера»,
2017).
2. Расширенные употребления применительно к веществу в
роли А3: положить монетку в тесто; Так, незаметно, один
за другим, он клал в воду ручья камни (М. Горький).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть учебники.
А3 • КУДА: класть в портфель <за батарею>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить поглубже; класть игрушки в
коробку; класть монетки в копилку; положить книгу в порт-
фель; класть леденец за щеку; положить конфету в руку;
положить в ухо комок ваты; класть газету под мышку; по-
ложить сыр в холодильник; положить спальник в рюкзак;
положить папку с акварелями за шкаф; положить инстру-
менты в кладовку; класть все яйца в одну корзину [поговорка];
Куда положить покупки?; Мне некуда класть свои вещи.

Привел в порядок кровать, положил фонарик в сумку и
погасил свет (Ф. Искандер). Ну-ну, – сказал он, отрезал ку-
сочек мяса, положил в рот и стал аккуратно жевать, глядя
куда-то мимо меня (А. Волос). Пришлось написать записоч-
ку и положить в стаканчик для карандашей (Л. Улицкая).
Всеведущая бабушка научила своего любимчика, как геркулес
делать: надо было класть его в марлю и опускать на десять
секунд в кипяток (А. Варламов). Кладу их [конфеты] в карма-
шек передника, и он угловато топырится (И. Грекова). Поля
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вставала и клала ему в рюкзак еду, приготовленную с вечера
(Н. Фоменко).
АНА: разг. запихивать; разг. совать; ставить; убирать; ДЕР:
складывать; кладовая.
класть 2.1

Положить руку на теплые камни стены; положить одну но-
гу на подлокотник кресла; Собака положила морду мне на
колени.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 на А3 ‘Существо А1 передвигает
часть А2 своего тела, обычно конечности или голову, так, что
А2 оказывается лежащим горизонтально на А3’.

Расширенные употребления применительно к ситуациям,
когда положение А2 на поверхности А3 не горизонтально: По-
ложить подбородок на грудь; Партнер должен положить
правую руку на спину партнерши; Положите кисти на заты-
лок <ладони на талию>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Собака положила (лапы на стол).
А2 • ВИН: класть ноги.
А3 • на ВИН: класть (ноги) на низенькую скамейку.
КОНСТРУКЦИИ. Если надо указать и на часть тела, и на все
существо в целом в роли А2, используется конструкция вида
Он положил руку ей на плечо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Класть руки на колени; положить ногу
на ногу; положить ладонь на перила; класть руку на лоб; по-
ложить подбородок на стол; положить голову на руки <на
подушку>; класть руки под голову.

Главным счастьем была доброта в янтарных глазах Глеба
Евгеньевича, когда он клал свою руку, широкую, теплую, на
мою (И. Грекова). [Он] отдал бы в этот миг без колебаний
лучшее, чем владел, […] чтобы вернуть счастливую простоту
и легкость, с которой еще недавно он мог положить указа-
тельный палец в ямку под мягким пучком волос (Л. Улицкая).
Растерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ру-
жье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила
Солодовников (В. Астафьев). Рубахин тронул шею, ощупью
перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил пальцы и
ладонь на красивые губы (В. Маканин). Андрей повернулся
к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка (В. Пе-
левин). Когда мы останавливались, чтобы передохнуть, они
[лошади] клали головы на спину друг другу и смотрели на нас
(А. Геласимов).
АНА: дотрагиваться; касаться; опускать; устроить [Он
удобно устроил ноги на маленькой подушке].
класть 2.2

Положить руку в карман; класть голову в пасть хищника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 в А3 ‘Человек А1 перемещает часть
А2 своего тела, обычно конечности или голову, так, что А2
оказывается в замкнутом пространстве А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть руку.
А3 • в ВИН: положить (пальцы) в углубление.

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, до-
стал портсигар и спички и закурил (А. Куприн). Ощущение
сродни тому, когда укротитель кладет голову в пасть тигру
(М. Валеева). И откуда ты свалился на мою голову? – спросил
мелкий, упирая локти в стол и кладя подбородок в ладони
(О. Дивов).
АНА: разг. засовывать; разг. запихивать; разг. совать.
класть 3

Положим тебя в гостиной на диване; Детей лучше класть в
самой теплой комнате.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 на А3 ‘Человек А1 предоставляет
человеку А2 место А3 для сна в своем доме’ [А3 – помещение
или объект, используемый для того, чтобы лежать на нем во
время сна].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть приезжего (в комнате на втором этаже).
А3 • КУДА: положить (гостя) на раскладушку; класть в

спальню <за перегородку>.
• ГДЕ: положить (друга) на тахте; класть в пристройке

<за занавеской>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Класть спать; положить приятеля на
запасной кровати; положить ребенка на топчан; положить
родственников в смежной комнате <на летней веранде, во
флигеле>.

Екатерина Андреевна постелила постели. Сашку положи-
ли в гостиной – на сдвинутых креслах (М. Трауб). На даче
было очень много народу, и его [Колюню] положили спать на
улице (А. Варламов). К осени возвращаются старатели. […]
Кулак их приютит, угощает, на постель кладет. А ночью
стукнет – и золото себе (В. Кетлинская).
ДЕР: укладывать.
класть 4, разг. перен.
Этот снайпер положил уже пятерых; Сколько народу поло-
жили в том бою, а зачем?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 ‘Человек А1, участвующий в бое-
вых действиях, убивает своих противников А2 или человек А1,
командующий А2, во время боевых действий отдает подчинен-
ным ему А2 такой приказ, выполняя который они погибают;
говорящий оценивает эти действия отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть бойцов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить зазря <попусту>; класть в
сражении <во время штурма>; положить много молодых
ребят; класть своих солдат тысячами.

Бой идет, людей кладут, а вы, боги войны, на солныш-
ке валяетесь! (Ю. Бондарев). А мы клали тысячи людей за
село, за какую-нибудь поганую высоту, которая, как потом
оказывалось, никому не нужна («Вестник США», 2003). Еще
одну линию вел наш журнал […], рассказывая […] о том, с
чем и как мы вошли в Большую Войну и почему положили на
ней солдат больше, чем кто бы то ни было из ее участников
(«Знание – сила», 2005). Положить сотни тысяч солдат в
уличных боях и после этого отходить на Запад значило для
него <Гитлера> нанести серьезный ущерб своей репутации
победоносного полководца («Совершенно секретно», 2003).
СИН: разг. ухлопать; КОНВ: полечь [Десятки солдат полегли
на поле боя].
класть 5

Класть краску на скат крыши; положить штукатурку на
стену ровным слоем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 на А3 при помощи А4 ‘Человек А1
наносит вязкую субстанцию А2 слоем на поверхность объекта
А3 инструментом А4, так что А2 оказывается лежащим на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть грим.
А3 • на ВИН: класть (грим) на скулы.
А4 • ТВОР: класть (побелку) валиком.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Класть аккуратными движениями; класть
широкой кистью; класть пудру на лицо тонким слоем; поло-
жить три слоя лака.
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Зачем ты кладешь тон? – сказала мать. – И так свежа
(В. Аксенов). Матисс сказал: «Когда я кладу зеленую краску,
это не означает, что я собрался рисовать траву» (В. Гросс-
ман). Замечательная выдумка, романтический юмор Беклина,
его человечность, которою он наделял пейзаж […], не увя-
зывалась для меня с его сырой, плохо положенной на холст
краской (К. Петров-Водкин). Еще дальше варят битум, кла-
дут асфальт (М. Шишкин).
СИН: наносить; АНА: красить; мазать; покрывать.
класть 6

Класть печную трубу; класть стену.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 из А3 ‘Человек А1 строит объект
А2, располагая строительный материал слоями один поверх
другого, так что один слой оказывается лежащим на другом, и
скрепляя между собой объекты А3, составляющие эти слои’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть печку.
А3 • из РОД: класть (печку) из керамического кирпича;

класть (сруб) из толстых бревен.
Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему ка-

менщик (А. Солженицын). Савелий, как все почти в поселке,
отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича
(В. Распутин). Клали избу прошлой осенью, перед самым его
отъездом в лес (Ф. Абрамов). Когда наш стройотряд воз-
водил в совхозе коровник, я клал фундамент не хуже других
(И. Меттер).
СИН: необиходн. возводить, строить, сооружать; ДЕР:
кладка.
класть 7

Класть сахар в чай <ваниль в тесто>; класть картошку в
суп.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 в А3 ‘Человек А1 помещает съе-
добный или улучшающий вкус объект А2 в еду или питье А3,
пока они готовятся или когда уже приготовлены’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть лавровый лист.
А3 • в ВИН: класть (перец) в тушеные овощи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить в фарш соль и перец; класть в
бульон приправы, морковь и лук; положить чесноку по вкусу;
класть масло в рис; класть в варенье корицу; Не забудьте
положить в плов зиру, куркуму и барбарис.

В доме хохот и окна звенят, / В нем шинкуют, и квасят, и
перчат, / И гвоздики кладут в маринад (Б. Пастернак). Чик
положил в мацони остатки мамалыги, размешал ее там лож-
кой и стал есть вкуснейшую кашу (Ф. Искандер). Что-что,
а считать я умею, по два куска льда ты кладешь в виски
(Ю. Бондарев). Если ты хочешь, чтобы бульон получился про-
зрачным и чтобы лук, чеснок и черный перец, которые кладут
для вкуса, не разварились, заранее приготовь мешочек из двух
слоев марли («Даша», 2004). Когда вы в своей кухне крутите
котлеты, я не диктую, сколько положить туда чеснока и мор-
ковки (О. Новикова). Когда-то мне предлагали сделать книгу
рецептов. Но для этого надо точно знать, сколько граммов
чего класть, а я не знаю. Валю на глаз (С. Спивакова).
АНА: разг. бросать [бросьте соль перед закипанием]; спец.
закладывать [закладывать капусту в кипящую воду]; заправ-
лять; приправлять; лить; сыпать; примешивать; подмеши-
вать.
класть 8

Класть в больницу; бесплатно положить брата в отделение
хирургии.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 в А3 на А4 ‘Врач А1 или сотруд-
ник А1 лечебного учреждения помещает больного человека
А2 в стационарное лечебное учреждение А3 для связанных с
лечением А2 действий А4 на срок А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть отца (в стационар).
А3 • КУДА: класть в госпиталь <разг. в хирургию>; Род-

ственники готовы положить его абы куда.
А4 • на ВИН: класть на операцию <на лечение>.

• для РОД: класть для полного обследования.
• чтобы ПРЕДЛ: класть (в больницу), чтобы подтвер-

дить диагноз.
А5 • на ВИН: класть на две недели.
КОНСТРУКЦИИ. Часто используется в форме МН в составе
неопределенно-личных предложений: Куда его положили?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить к Федорову; класть в Морозов-
скую больницу <в клинику неврозов>; положить в инфекцион-
ное отделение; положить беременную на сохранение [чтобы
избежать выкидыша плода]; класть по страховке <на плат-
ной основе>.

Андрей Михайлович жил при больнице в одной из крайних
маленьких палат – в такие палаты клали послеоперацион-
ных больных (В. Шаламов). Колюниного двоюродного брата
Коку положили в Кремлевскую больницу, невероятным обра-
зом умудрившись выдать за внука конструктора Туполева
(А. Варламов). Лежачие мечтали, чтобы к ним положили
хоть какую-нибудь ходячую (И. Грекова).
СИН: госпитализировать, помещать [поместить в стацио-
нар]; АНА: сдавать [сдавать в приют].
класть 9, перен.
Класть деньги на свой счет в Сбербанке; положить большую
сумму на карту <на проездной, на телефон>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 в А3 ‘Человек А1 помещает день-
ги А2 в банк А3 для хранения или дает их посредникам в
качестве средств, расходуемых на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: положить три тысячи рублей.
А3 • на ВИН: класть на «Тройку» <на счет>.

• в ВИН: класть в «Банк Москвы».
Джак поехал со мной в ближний к нам банк – класть день-

ги на мой счет, первый американский счет в банке (В. Голя-
ховский). Собранные деньги, положенные в банк, во время
дефолта превратились в ничто, и идея реставрировать храм
была оставлена (А. Иванов). На каждый месяц отведите
себе фиксированные даты, когда будете класть деньги на
телефон, Интернет, платить за квартиру («Комсомольская
правда», 2013). Пива с пачкой сигарет за углом на сэкономлен-
ные от школьных обедов деньги не купишь (родители теперь
кладут их на карточку, которой можно расплатиться толь-
ко в школьной столовой) (Новая газета, 2016).
АНА: начислять; переводить [переводить на счет]; разг. ки-
дать [кидать деньги на телефон].
класть 10, уходящ.
Класть хорошую зарплату; За эту работу ему положили два
месячных оклада.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 человеку А3 ‘Лицо А1 назначает
работнику А3 сумму А2 денег в качестве заработной платы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Директор кладет (ему солидную зарплату).
А2 • ВИН: положить триста тысяч рублей.
А3 • ДАТ: класть (сто тысяч в месяц) редактору.
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За приемного ребенка семье кладут зарплату («Комсомоль-
ская правда», 2002). Представляете, если бы вас пригласили
в нашу премьер-лигу, и положили годовой оклад в два, а то и
три миллиона евро? («Труд-7», 2008). Техники с железной до-
роги звали Устинова на строительство, обещали положить
жалованье пятьдесят пять рублей со сверхурочными (С. За-
лыгин).
АНА: назначать; платить.
класть 11, преим. в форме СОВ; уходящ.
Положить три часа на выполнение задания; положить два
дня <десять тысяч рублей> на дорогу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 на А3 ‘Человек А1 планирует, что
количество А2 какого-то ресурса будет потрачено на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: положить два года.
А3 • на ВИН: положить (два года) на строительство дачи.

Даже если прямо с завтрашнего дня начать обратно на
них наступать, как они на нас, и то клади три месяца до
границы (К. Симонов). В месяц, пожалуй, не обернемся. Кла-
ди шесть недель (В. Обручев). На еду он положил десять
рублей – готовый, если понадобится, отдать все (С. Бабаян).
СИН: отводить.
класть 12, преим. в форме СОВ; необиходн.
Положить начало модернизации; класть конец беспорядкам;
положить основание традиции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кладет А2 А3 ‘Человек А1 делает то, что
обозначено существительным А2, по отношению к действию,
процессу или ситуации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: класть предел.

Разговаривая о случившемся, называя вещи своими име-
нами, вы кладете предел детской фантазии и снимаете с
события ореол таинственности, помогая ребенку осваивать
реальность («Домовой», 2002). Достаточно было бы согла-
сия этих стран на заключение торговых договоров, кладу-
щих основание «западноевропейскому таможенному союзу»
(П. Савицкий). Тогда я дал ему полтинник и сейчас тоже до-
стал полтинник, но про себя подумал, что этому делу пора
положить конец (В. Белоусова).
◊ класть голову <жизнь> за что-л. ‘погибнуть за обществен-
но важное дело’: И он рассказывает ребятишкам, как вое-
вал, как был ранен, и как трудно и героически было на войне,
и как его боевые друзья клали свои молодые жизни за сча-
стье вот этих самых детей (М. Веллер); класть жизнь на
что-л. ‘потратить жизнь на достижение какой-л. цели’: класть
жизнь на то, чтобы стать знаменитым; класть в основу см.
ОСНО́ВА; класть оружие см. ОРУ́ЖИЕ; класть (земные)
поклоны см. ПОКЛО́Н; класть яйца см. ЯЙЦО́; класть
зубы на полку см. ЗУБ; класть (кого-л.) на (обе) лопатки
см. ЛОПА́ТКА; класть что-л. на музыку <на ноты> ‘пи-
сать музыку на какие-л. стихи’: Это стихотворение Пушкина
положено на музыку; класть под сукно см. СУКНО́; палец в
рот не клади см. ПА́ЛЕЦ. [А. П.]

КЛЕВА́ТЬ, ГЛАГ; клюю́, клюёт, ПОВЕЛ клюй, ПРИЧ СТРАД
НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ клёванный; НЕСОВ;
СОВ клю́нуть, кроме 1.2 и 2.2.

клевать 1.1 ‘есть’ [о птице]: Снегири клевали рябину.

клевать 1.2, перен. разг. ‘есть мало или маленькими порциями’ [о

человеке]: Ребенок клюет манную кашу.

клевать 2.1 ‘бить клювом’: Петух клюнул меня в палец.

клевать 2.2, перен. разг. неодобр. ‘критиковать’: Критики закле-

вали поэта.

клевать 3.1 ‘заглатывать наживку’ [о рыбе]: Где лучше всего клюет

корюшка?

клевать 3.2, перен. разг. ‘попадаться’ [о человеке]: Люди клюют

на легкие деньги.

клевать 1.1, СОВ тж склевать.
Снегири клюют рябину; Гусь клюет зерно из кормушки; Куры
жадно склевали крошки; Синица клюнула последнее зернышко,
и кормушка опустела.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет А2 ‘Птица А1 ест пищу А2, многократ-
но резко опуская и поднимая голову и каждый раз захватывая
клювом маленькую часть А2’.

1. Форма СОВ указывает на однократное движение голо-
вой: А птица вдруг крошку хлебную увидела и – раз! – клюнула
(Е. Хаецкая).
2. Образные употребления применительно к человеку в ро-
ли А1, который совершает похожие движения головой, обыч-
но для того чтобы поцеловать: Когда они будут прощаться,
Астров подойдет близко-близко, она закроет глаза – а он
стыдливо клюнет ее в щеки и в лоб («Экран и сцена», 2004);
Александр Александрович встал, мешковато вышел из-за сто-
ла и поцеловал Марье Михайловне руку. Она клюнула его в лоб
и заплакала (И. Грекова).
3. Образные употребления применительно к транспортному
средству в роли А1, передняя часть которого резко опусти-
лась и поднялась, обычно в сочетании клюнуть носом [см.
тж ◊]: Два танка выкатились на середину моста и там за-
тормозили, качнувшись и клюнув носом, словно деревянные
лошадки (А. Моторов); Тягач, в очередной раз перевалив ру-
чей, ревя, взобрался на бугорок и, клюнув носом, остановился
(В. Ремизов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Воробей клюет (семечки).
А2 • ВИН: клевать пшено <кашу>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лениво <бойко, вяло, сонно> клевать; кле-
вать пшеницу, клевать клубнику <ягоды>; клевать сало; кле-
вать мертвечину; клевать с ладони.

Голуби выбрались на песок, гулькали, перепрыгивали через
сломанные сучья, клевали что-то в мокром песке (М. Булга-
ков). Синицы весело клевали бекон и зерна в кормушке, по-
свистывая, точно колесики детской игрушечной машинки
(А. Снегирев). Воробей меня совершенно не боялся и принялся
клевать крошки (Г. Садулаев). Заспавшийся воробей выле-
тел из-под застрехи, сел на вишню, чирикнул, клюнул розовую
ягоду (Б. Екимов). Синички слетелись, мгновенно склевали
оставленные им на лоджии семечки (М. Харитонов).
АНА: глотать; поглощать; груб. жрать; ДЕР: клевок; покле-
вать.
клевать 1.2, СОВ поклевать; перен. разг.
Ребенок клюет манную кашу; Больной поклевал немного запе-
канку и отставил тарелку в сторону.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет А2 ‘Человек А1 ест пищу А2 малень-
кими порциями или неохотно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клевать салат <пюре>.

Когда проснулась, [отец] усадил ее [Марию] обедать, но
она почти не ела, так, клевала (А. Дмитриев). Я стал кле-
вать виноград, а Витя, как всегда, – задумался (Р. Карцев).
Я увидела Менухина, который «клевал», наклонившись набок,
черный рис из моей тарелки (С. Спивакова). Ему [Иосифу]
налили фужер вина, он выпил и поклевал каких-то орешков
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(К. Ваншенкин). Она [Тамара Ивановна] почти ничего и не
ела – поковыряла сосиску и поклевала клюкву (В. Распутин).
Есть изящные люди, которые клюют изюм по утрам («Со-
временная драматургия», 1996).
АНА: глотать; поглощать; груб. жрать.
клевать 2.1

Яростно <изо всех сил> клевать; Петух клюнул меня в палец;
Этот гусь самый слабый, и его все клюют.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет А2 ‘Птица А1 бьет клювом существо
А2 по части его тела А3 с целью нанести ему физический
ущерб’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ястреб клюнул (аиста в голову).
А2 • ВИН: клевать щенка <цыпленка>.
А3 • в ВИН: клюнуть в ухо <в темечко, в глаз>.

Лебедь около плывет / Злого коршуна клюет (А. С. Пуш-
кин). Раньше все в лесу уважали его [филина] за мудрость, а
теперь, когда он ее лишился, его родное дупло заняли сороки,
над ним смеялись синицы, его клевали воробьи! (С. Седов). Во-
робьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко воз-
мутились, а толстая воробьиха так разозлилась, что даже
клюнула Костю Малинина в шею (В. Медведев). С боевым кли-
чем она [синица] подлетала к зеркалу, цеплялась лапой за верх-
нюю часть рамы и клевала «врага» («Наука и жизнь», 2008).
Щеглы неистово бились и клевали прутья клетки (Ю. Дом-
бровский).
АНА: щипать; кусать; бить; ДЕР: клевание, клевок; клевать-
ся; заклевать (жертву), расклевать (рану), выклевать (глаз).
клевать 2.2, СОВ заклевать; перен. разг. неодобр.
Другие писатели клевали его за отрыв от жизни <за отсут-
ствие таланта>; Критики заклевали режиссера-новатора;
Пресса заклевала начинающего политика.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет А2 за А3 ‘Считая действия или свой-
ства А3 человека А2 или свойства созданного им объекта А3
плохими, человек А1 многократно говорит об этом, желая вы-
разить свое отрицательное отношение к А2 и нанести ему
моральный ущерб’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клевать артиста <мужа>.
А3 • за ВИН: клевать за статью <за смелое высказывание>.

Если я вспомню, как всю жизнь меня поносили и клевали
за фильмы, которые живы до сих пор, не сходят с экранов
телевизоров […], то я понимаю – на мнение критики не сто-
ит обращать серьезного внимания (Э. Рязанов). Когда чело-
век как белая ворона, все его клюют («Русский репортер»,
2014). Если бы это делал русский провинциальный режиссер,
критики бы его заклевали на месте («Театральная жизнь»,
2003).
АНА: преследовать, травить; ругать, пилить; донимать;
обижать; разг. затюкать; разг. забить; разг.-сниж. задол-
бать; критиковать; АНТ: превозносить; хвалить; ДЕР: кле-
вание, разг.-сниж. мозгоклюйство.
клевать 3.1, часто БЕЗЛ.
Клевать на мотыля; Где лучше всего клюет корюшка?; Нуж-
но терпеливо дожидаться, пока рыба клюнет; В такую пого-
ду клюет плохо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет на А2 ‘Рыба А1 берет в рот надетую
на крючок удочки приманку А2, в результате чего поплавок
удочки резко движется вниз’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В этот момент) клюнула крупная рыбина.
А2 • на ВИН: клевать на хлеб.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <отлично> клевать; клевать
утром <вечером>, клевать на заре; клевать на наживку <на
приманку> [см. тж 3.2], клевать на червя <на тунца, на опа-
рыша, на перловку, на живца>, клевать на мормышку <на воб-
лер>; клевать (даже) на голый ключок; начать <перестать>
клевать; Карп <карась, окунь, судак> клюет; Смотри, клю-
ет!; Сегодня не клюет; У тебя клюет.

Мальчики сидели у огня, обсуждали, как бы не проспать
зарю, когда лучше всего клюет (М. Сергеев). Рыбы-то здесь
водилось столько, что она клевала даже на кусок зеленого по-
ролона; ловить ее было делом нехитрым (А. Берсенева). И все
так удачно складывалось у меня в тот год: выходил роман,
клевала рыба, было множество опят и не донимали беспокой-
ные соседи (А. Варламов). Весной я столкнулся с парадоксом,
что карп клюет лучше на тесто, чем на червя («Богатей»
(Саратов), 2003). Он [солдат] бросал в тихую воду поплавок
и ждал, ждал, что вот-вот клюнет. Но пока не клевало. На
тихой речной воде, расходясь, исчезали широкие круги, а он
все ждал, когда поплавок вздрогнет – раз и другой, – давая
тем знать, что начался клев (В. Быков). Он [журналист] вы-
глядит, как рыбак, у которого, наконец, клюнуло, и который
еще не шевелится, чтобы увидеть, как поплавок уйдет под
воду, и тогда уже действовать наверняка (В. Лорченков).
СИН: брать, ловиться; АНА: глотать, проглатывать; попа-
даться; ДЕР: клев, поклевка.
клевать 3.2, перен. разг.
Люди клюют на легкие деньги; Вы уверены, что покупатели
на это клюнут?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клюет на А2 ‘Человек А1, восприняв специ-
ально предоставленную ему привлекательную информацию
А2 об объекте или ситуации, хочет получить этот объект или
принять участие в этой ситуации и делает то, что для этого
необходимо, – как бы клюет 3.1 на приманку’.

1. Метонимические употребления применительно к ин-
формационным объектам в роли А2, содержащим сведения
об объекте или ситуации: клюнуть на рекламу <на объявле-
ние>.
2. Расширенные употребления применительно к людям или
их свойствам в роли А2: клевать на экстравагантную внеш-
ность <на молодость>; Чуб […] клюнул на яркую болтливую
пару – молодой наш, уже модный художник-абстракционист,
с ним девица-американка Кэрол (В. Маканин); Прокурор смот-
рел на нее, не скрывая улыбки, – на таких он клевал (Ю. Дом-
бровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: клюнуть на (заманчивое) предложение; клевать

на рекламу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клевать на обещания; клевать на цену;
клюнуть на эту уловку <на трюк>; клевать на крючок (ле-
сти) <на удочку (рекламы)>, клевать на наживку <на при-
манку> [см. тж 3.1].

Имя Барышникова являлось гарантом, что западный зри-
тель клюнет на нашу ленту (Э. Рязанов). «Легкие» сигаре-
ты – это только маркетинговый трюк, на который в первую
очередь клюют именно женщины (А. Варшавская). Современ-
ный читатель если и «клюет» на интригу, то очень скоро ее
раскусывает, и тогда нет предела его раздражению (В. Агра-
новский). Если составить привлекательный бизнес-план, ду-
маю, московское правительство может клюнуть («Экспресс-
Хроника», 1998). Прокофьевы, искавшие себе жилье, клю-
нули на рекламное объявление («Новгородские ведомости»,
2013).



КЛЕВАТЬ 205 КЛЕЁНКА.................................................................................................................................................................

СИН: ловиться, попадаться; АНА: разг. вестись; обмануть-
ся; сленг купиться; КОНВ: обманывать; ловить; ДЕР: падкий
(на что-л.).
◊ клевать носом см. НОС; пока жареный петух не клю-
нет см. ПЕТУ́Х; Денег куры не клюют у А1 см. ДЕ́НЬГИ;
Курочка по зернышку клюет ‘Делая что-л. понемногу, но
постоянно, можно добиться нужного результата’: Эти ролики
или концерты от общества книголюбов, гонорары за филь-
мы и за озвучивание чужих картин («Курочка по зернышку
клюет») обеспечивали желанную независимость (М. Козаков).
[А. Л., Я. Б.]

КЛЕ́ВЕР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН клевера́ и кле́веры, -о́в.
Луговой клевер; головки клевера; листик клевера; зацвел кле-
вер; сеять <выращивать, косить> клевер; кормить клевером.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травянистое кормовое растение с листьями, со-
стоящими из трех круглых частей, розовыми или белыми ша-
ровидными цветками, состоящими из множества тонких за-
крученных лепестков, издающее сладкий запах’.

1. Клевер относится к семейству бобовых.
2. Необычный листок клевера, состоящий из четырех, а
не из трех частей, считается талисманом, приносящим сча-
стье: Возникает [в памяти] и сам, действительно бывший
и несомненно счастливый, четырехлистный росток клеве-
ра, разысканный некогда среди прочих, заурядных, трехлист-
ных, у подножья грациозной громады «Покрова в Филях»
(А. Эфрон).
3. В быту клевер называют также кашка.
4. Формы МН используются для указания на разные сорта
растения, но не на несколько цветков клевера: Это [наличие
иллюстраций] застраховало бы русских предпринимателей
от соблазна закупать умело рекламируемые Европой семена
люцерны, голландского и швейцарского клеверов, английского
райгрейса («Химия и жизнь», 1966).

После обряда Цыбашеву выдали маленький, будто листик
клевера, крест на шнурке (М. Елизаров). Картошку ту бу-
дут варить и есть с солью, запивать ее сладким, густым от
вкусного клевера молоком (В. Астафьев). Рядом коровы сопят,
часами от сладкого клевера головы не отнимая (М. Вишне-
вецкая). Питательный корм для животноводства – клевер:
значительно уменьшенные меховые казачьи шапки, выкрашен-
ные всеми оттенками сиреневого и прогибающиеся под тяже-
стью […] шмелей (Б. Кенжеев). Хотел […] – отдыхал среди
бабочек и муравьев на искошенном лугу в одуванчиках и клеве-
рах под нежный шелест всего молодого и зеленого (П. Алеш-
ковский). Эразм говорил: всего безопаснее спать на клевере,
потому что змеи никогда не прячутся в этой траве (Вен.
Ерофеев).
СИН: разг. кашка, трилистник; ДЕР: клеверище; клеверный.
[О. Б.]

КЛЕВЕТА́, СУЩ; -ы; МН неупотр.; необиходн.
Злостная клевета; распространять клевету.
ЗНАЧЕНИЕ. Клевета на А2 ‘Ложная информация о лице А2,
которую сообщает лицо А1, чтобы люди плохо думали об А2’.

Расширенные употребления применительно к институтам
А2: советск. клевета на советскую действительность.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: журналистская клевета.

• РОД: клевета продажных СМИ.
А2 • на ВИН: клевета на великого ученого.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямая клевета; подлая <отвратитель-
ная> клевета; клевета в газетах; советск. клевета классо-

вых врагов; клевета и оскорбление действием; клевета на
администрацию музея; обвинение в клевете; возводить <рас-
пространять> клевету; привлечь в суд за клевету; нести
ответственность за клевету.

Что, если когда-нибудь эти записки попадут на глаза жен-
щине? «Клевета!» – закричит она с негодованием (М. Ю. Лер-
монтов). Фактов не приводили, клевета не нуждается в фак-
тах: «Как известно, он был главным консультантом Гитлера
по биологии», «Был близок с Борманом» (Д. Гранин). С од-
ной стороны, восхваление врага и вражеской литературы,
с другой стороны – клевета на советское партийное искус-
ство (Ю. Домбровский). Клевета Чернецова была ужасна
тем, что питалась не одной лишь ложью (В. Гроссман). Они,
кажется, разрешили себе уже все, от прямой клеветы до
шантажа, и в борьбе с этим очагом «правой революции» за-
прещенных приемов не было (Д. Быков). И если я утверждаю,
что у вашего сына проблемы с наркотиками, то это не до-
мыслы дилетанта и не клевета злопыхателя (М. Милова-
нов).
СИН: уходящ. напраслина, необиходн. инсинуация, книжн. на-
вет, разг. поклеп; АНА: разг. вранье, ложь, неправда, обман;
необиходн. злопыхательство; сплетня; слух; ДЕР: клеветни-
чество; клеветник; клеветнический; клеветать. [А. П.]

КЛЕВЕТА́ТЬ, ГЛАГ; клевещу́, клеве́щет, ПРИЧ ДЕЙСТВ
НАСТ клеве́щущий, ДЕЕПР клевеща́ ; НЕСОВ; СОВ нет;
необиходн.
Клеветать на собственного отца; Вы клевещете на меня!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клевещет на А2 ‘Лицо А1 сообщает лицу А3
ложную негативную информацию А4 о лице А2, чтобы А3
плохо думало об А2’.

1. Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1: Я рассказал, что Хрущев после
просмотра осерчал – клевещет картина на поколение отцов
(П. Сиркес).
2. Расширенные употребления применительно к институтам в
роли А2: советск. клеветать на советский строй.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: клеветать на конкурента.
А3 • ДАТ: клеветать мужу (на жену).
А4 • ДЕЕПР: клеветать, говоря <утверждая>, что он вор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клеветать на честных людей <на самого
себя, на политических противников>; клеветать и доносить;
Как ты смеешь клеветать!; Вы клевещете, говоря <когда
говорите>, что он способен украсть.

Он никогда не клеветал на друзей, никогда никого не ого-
варивал, он не писал доносов, заявлений (В. Гроссман). На
женщин клевещут, когда уверяют, что они питаются лишь
тортами и шербетами (С. Есин). Многие им до смерти за-
видовали. Многие клеветали, писали в Патриархию доносы
(М. Кучерская). В обвинительном акте указывалось, что я
клеветал на советскую власть (Ю. Петкевич). Впрочем, что-
что, а это все же не коммунисты придумали, не буду на них
клеветать (Е. Попов). Я знаю все, отец Фотий: знаю, […]
как государю на меня клевещете (Д. Мережковский).
СИН: наговаривать, оговаривать, возводить напраслину;
АНА: разг. врать, лгать, обманывать; ДЕР: клеветник; окле-
ветать. [А. П.]

КЛЕЁНКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -нок.
Застелить стол клеенкой; постелить клеенку в кроватку ма-
лышу.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плотная, часто скользкая непромокаемая ткань,
которая используется для защиты объектов от жидкости и
грязи, или кусок такой ткани’.

Клеенка часто используется с двумя целями: защищать
кухонный стол от грязной еды и от капель питья (кухонная
клеенка); защищать поверхность, на которой лежит новорож-
денный ребенок или лежачий больной, от испражнений, крови
и других выделений из тела (медицинская клеенка).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жесткая клеенка; мятая клеенка; кухон-
ная <медицинская> клеенка; новая клеенка; чистая клеен-
ка; старая <облезлая, протертая> клеенка; грязная <липкая,
жирная> клеенка; клеенка с узорами; клеенка на нетканой
основе; подстелить <подложить, расправить> клеенку; ку-
пить два метра клеенки; сложить клеенку вдвое; протереть
клеенку влажной тряпкой; смахнуть крошки с клеенки; вы-
тереть с клеенки пятна; положить деньги под клеенку; по-
менять больному клеенку; укрыть клеенкой вещи от дождя;
Клеенки продаются в каждой аптеке.

На обеденном столе что-то стукнуло (это Никанор Ива-
нович уронил ложку на клеенку) (М. Булгаков). Я покорно
проследовал за Лелей на кухню, к большому овальному столу,
накрытому развеселой клеенкой (В. Белоусова). Они с охран-
ником ловко переложили Витю на покрытый коричневатой
клеенкой оцинкованный стол для осмотра хирургических боль-
ных (В. Михальский). Она лежала на больничной кушетке,
застланной коричневой клеенкой (Т. Устинова). Потом сам
пеленал ребенка, прямо там, на клеенке, расстеленной на
рояле (М. Шишкин). В кухне размером метров восемь сто-
яли маленький советский холодильник «Саратов», который
натужно гудел, массивный буфет, обклеенный клеенкой в
мелкий цветочек (Е. и В. Гордеевы).
СИН: клееночка; АНА: дерматин; пеленка; подстилка; поли-
этилен; простыня; скатерть; целлофан; ДЕР: клеенчатый.
[А. П.]

КЛЕ́ИТЬ, ГЛАГ; кле́ю, кле́ит, ПОВЕЛ клей, ПРИЧ ДЕЙСТВ
НАСТ кле́ящий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ кле́енный, ДЕЕПР кле́я;
НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1 и 4.
клеить 1, СОВ склеить.
Клеить поделку <елочные игрушки>; клеить конверты <по-
дарочные пакеты>; В детстве я любила клеить домики из
картона; Папа мне склеил воздушного змея.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеит А2 из А3 ‘Человек А1 создает объект
А2, соединяя куски материала А3 или детали А3 с помощью
клея или другой подобной субстанции’.

Сдвинутые употребления применительно к ремонту арте-
факта А2: клеить разорванные книги <фотографии>; Ну вы
поймите, я археолог «хранитель древностей», как вы меня на-
зываете, я занимаюсь тем, что умею, – клею горшки и пишу
карточки (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клеить коробочки; клеить модель танка.
А3 • из РОД: клеить из бумаги <из фанеры>; клеить из заго-

товок.
Сказали, что Нюра вполне может делать нетяжелую до-

машнюю работу, может вязать, шить и клеить, например,
елочные игрушки из бумаги (Ю. Трифонов). На одной стороне
карточки – восьмерка, петля, лента Мёбиуса, совершенно та-
кая же, какую показывал папа, склеив из бумаги (Т. Толстая).
Эта книга, склеенная из проутюженных листов бересты –
в лагере бумаги не было – удивительно легкая, сухая, на ней
записаны чернилами расплывчатые от дождей ли, от слез

строки стихов лагерного поэта (А. Вознесенский). Валенки
были еще новые, жесткие и казались тяжелыми в грубых,
клеенных из толстой автомобильной резины галошах (В. Бы-
ков). Отец вечно возился со скрипками, разбирал их, клеил
(В. Каверин). Да нет, я буду продолжать клеить. «Клеить»
в переводе с телевизионного – это монтировать. Явный ана-
хронизм, пережиток кино, а не видеосъемок (М. Баконина).
АНА: мастерить; собирать; ДЕР: клейка.
клеить 2

Клеить марки на конверты <номера на спинки стульев, пла-
каты на афишные тумбы>; клеить бороду <усы, брови, рес-
ницы>, чтобы изменить внешность; На следующей неделе
будем клеить обои <кафельную плитку>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеит А2 на А3 ‘Человек А1 с помощью клея
или другой подобной субстанции или липкого материала А4
прикрепляет плоский объект А2 к поверхности объекта А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клеить афиши; клеить этикетки (на товар).
А3 • на ВИН: клеить на окна <на лобовое стекло>.

• к ДАТ: клеить к стене.
• в ВИН: клеить в альбом [А3 – многостраничный объект:

альбом, гербарий, медицинская карта, дело].
А4 • ТВОР: клеить клейстером.

• на ВИН: клеить на любой клей; клеить на скотч.
Феликс, мурлыча что-то, запихивал кухонным ножом ста-

рый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора
намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил
(Ю. Трифонов). Все остались с Ириной Викторовной играть
в лото, а я пошла в кабинет директора и стала там клеить
на папки белые бумажки (Д. Сабитова). С увлечением ползаем
мы по полу, клеим рисунки, диаграммы, фотографии на боль-
шие листы ватмана (В. Баевский). Будем писать друг другу
письма, клеить на конверты марки, вкладывать открытки и
вырезки из «Пионера» и «Костра» («Вестник США», 2003).
Он ходил за продуктами и помогал клеить фотографии в
альбом (А. Житков). Плинтус ленточный […] очень прост
в монтаже: его можно клеить на «жидкие» гвозди или на
любой клей для ПВХ («Пермский строитель», 2004).
СИН: приклеивать, наклеивать; АНА: расклеивать(объяв-
ления); поклеить (обои); прибивать; пришивать; приколачи-
вать; прилеплять; прицеплять; АНТ: отклеивать; ДЕР: клей-
ка; (бумажная) наклейка.
клеить 3

Клеить фарфор <стекло, посуду>; Старый клей <клейстер>
плохо клеит; Недавно использовал новый столярный клей –
клеит намертво; Бустилат отличный клей – клеит все.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеит А2 ‘Жидкая или полужидкая липкая
субстанция А1 обладает свойством соединять материал А2
или объекты А2, изготовленные из этого материала’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: ПВА (хорошо) клеит (бумагу).
А2 • ВИН: клеить картон <кожу, керамику>.

Силикатный клей клеит быстро и хорошо, но потом скле-
енное место коробится и желтеет, поэтому для ремонта
книг, для склеивания больших поверхностей бумаги он не го-
дится (И. Балинская).
АНА: держать; фиксировать.
клеить 4, СОВ склеить; разг.
Клеить парней в баре; Он учил меня клеить девиц в метро.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеит А2 ‘Человек А1 старается познакомить-
ся и начать общение с человеком А2 с целью впоследствии
вступить с А2 в сексуальный контакт’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клеить девушек.

Наташу Юрик не клеил – соблюдал профессиональную эти-
ку, все-таки жена шефа (М. Трауб). Хотя Полина выглядела
открытой и как будто на все готовой, из попыток клеить ее
ничего не выходило, потому что внутренне она всегда была
настороже и держала дистанцию (Е. Чижов). Дима вышел в
тамбур, спугнув ненароком изящное рыжеволосое создание,
которое нерешительно клеил прилизанный очкастый мужик
(А. Старобинец). Кругом кипит жизнь: мелькают знакомые
лица тусовщиков, […] уставшие за рабочую неделю клерки
клеят голодного вида девиц (В. Спектр). Дальше он выпьет
еще алкоголя и склеит какую-нибудь девчонку, чтобы увезти
к себе домой (А. Иванов).
СИН: разг. клеиться (к кому-л.); АНА: флиртовать; ухажи-
вать; разг. подкатывать; уходящ. волочиться; разг. уходящ.
кадрить; приударять; увиваться; разг. ухлестывать; заигры-
вать; уходящ. завлекать; сленг пикапить; АНТ: разг. отши-
вать, разг. отбривать. [А. Л., Я. Б.]

КЛЕЙ, СУЩ; МУЖСК; -я, ПАРТ кле́ю, ПР в кле́е, МЕСТН в
клею́, спец. МН клеи́, -ёв.
Канцелярский клей; клей ПВА; универсальный клей; Как разве-
сти клей для обоев?; Ты весь в клею!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жидкая или полужидкая липкая субстанция, с
помощью которой можно скреплять объекты между собой,
распределив ее по поверхности объектов и приложив их друг
к другу’.

1. Обычно скрепляющие свойства клея полностью прояв-
ляются, когда он затвердевает при высыхании, остывании или
нагревании.
2. Специальные употребления в форме МН в значении ‘сор-
та клея’: Сегодня применение клеев, содержащих толуол, за-
прещено в Германии, но в Азии и Южной Америке они еще
используются («Кожа и обувь», 2003).
3. Суженные употребления применительно к липкому веще-
ству, применяемому как средство для ловли насекомых и гры-
зунов: клей от грызунов <от насекомых>; Надо купить клей
от мышей.
4. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам или факторам, объединяющим людей: Любые внеш-
ние угрозы – лучший клей, скрепляющий нацию («Эксперт»,
2014); [Семья] это тот «клей», который поддерживает един-
ство общества: семейные узы и связи значат гораздо больше,
чем экономика («Журнал Московской Патриархии», 2010).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эпоксидный <полиуретановый, казеино-
вый, силикатный, акриловый> клей; двухкомпонентный клей;
водостойкий клей; столярный <строительный> клей; резино-
вый клей; пчелиный клей [прополис]; плиточный <паркетный,
обойный> клей, клей для обоев <для плитки, для паркета, для
линолеума, для гипсокартона>; клей для декупажа; клей для
ресниц <для накладных ногтей>; капля <слой> клея; вязкость
клея; разные сорта клея; тюбик клея; тюбик <банка> с кле-
ем; кисть для клея; пятна от клея; нанести клей на что-л.,
мазать <промазывать, пропитывать> что-л. клеем; зафик-
сировать что-л. клеем; посадить что-л. на клей [прикрепить
что-л. с помощью клея]; дать клею подсохнуть <высохнуть>;
удалить остатки клея.

Пахло сыромятной кожей, скипидаром, купоросом, лаком,
уксусом, столярным и рыбным клеем (А. Рыбаков). Вытащит,
бывало, муху из клея и – ха-ха-ха – лапки ей теплой водой
вымоет! (Н. Тэффи). Начиналась весна, и старый столяр (его

звали дед Иван) даже иногда приоткрывал окошко, особенно
когда варил клей (Л. Петрушевская). После завтрака расчи-
стили стол, поставили клей, картон, положили ножницы,
обвязали Алексея Петровича салфеткой: он будет клеить
коробочки (Т. Толстая). Теперь для сращения переломов до-
статочно нанести клей на обломки костей, соединить их и
посветить галогенной лампой, после чего вещество быстро
затвердевает («Огонек», 2013).
АНА: клейстер [клей, изготавливаемый из крахмала или му-
ки]; ПВА [клей на основе поливинилацетата]; жидкие гвозди
[вид строительного клея]; эпоксидка; герметик; мастика; смо-
ла; ДЕР: клеевой; клейкий; клеить. [А. Л., Я. Б.]

КЛЕЙМИ́ТЬ, ГЛАГ; -млю́, -ми́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ клей-
мённый, -ён, -ена́ ; НЕСОВ; СОВ заклейми́ть.
клеймить 1

Клеймить скот; заклеймить лошадей; Лесничие клеймили
концы бревен.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеймит А2 при помощи А4 ‘Человек А1 на-
носит клеймо с изображением А3 на предмет А2 при помощи
инструмента А4 или вещества А4’.

Расширенные исторические употребления применитель-
но к нанесению клейма на тело человека для обозначения
его положения осужденного, пленного или раба: На рудниках
клеймили только самых опасных преступников; Невольников
клеймили каленым железом и немилосердно секли («Грядущая
Россия», 1920).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клеймить листы железа; клеймить сапоги.
А3 • ТВОР: клеймить звездой; (листы), клейменные лилиями;

клеймить знаком (собственника).
А4 • ТВОР: клеймить клеймом <тавром>; клеймить поро-

хом.
Наконец лошади были отобраны, заклеймены и весь табун

перегнан на другой берег (С. Обручев). Еще в Древнем Египте,
чтобы избежать подделок, начали клеймить слитки и юве-
лирные изделия («Известия», 2002). Ветврач клеймит мясо
бесплатно, но при этом отрезает его «на пробу» килограм-
мов по пять («Дело» (Самара), 2002). Очередь недоумевала.
Разнесся слух – будут клеймить одежду номерами (Н. Га-
ген-Торн). Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по
массиву, клеймил сухостой для школы (Б. Васильев). Вечером
звонок из Москвы: редактор «Красного флота» Мусьяков про-
сит отклик на злодеяния фашистов, которые клеймят наших
пленных каленым железом (В. Вишневский).
СИН: маркировать, таврить; АНА: метить; чипировать;
кольцевать.
клеймить 2, перен.
Заклеймить предателей; Трусов мы клеймим презрением; Пи-
сатель клеймит крепостничество.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клеймит А2 ‘Считая, что объект или явление
А2 имеют плохое свойство А4 или что человек А2 совершил
плохой поступок А4, лицо А1 публично дает им резкую от-
рицательную оценку, произнося слова А3 или выражая к ним
свое плохое отношение А3, – А1 как бы ставит клеймо на
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Газеты клеймят (молодежь).
А2 • ВИН: клеймить воров <коррупционеров>; заклеймить

пороки; клеймить терроризм.
А3 • ТВОР: заклеймить позором; клеймить (нехорошими)

словами <проклятиями>.
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• «ПРЕДЛ»: (Его все) клеймят: «Предатель! Как ты по-
смел так поступить?!»

А4 • за ВИН: клеймить за предательство <за трусость>.
• как ВИН: заклеймить как врага народа.

А1 и А4 часто выражаются совместно в наименовании лю-
дей, указывающем на их отрицательно оцениваемое свойство
или поступок: клеймить стиляг, клеймить врагов, клеймить
мошенников <хулиганов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Публично заклеймить; всячески <вовсю,
неустанно, нещадно, беспощадно> клеймить; огульно клей-
мить; яростно <неистово, страстно> клеймить; разобла-
чать и клеймить; клеймить вождей <демократов>, клей-
мить насильников <убийц>; клеймить в ком-л. врага; клей-
мить проституцию; клеймить суды; клеймить газеты
<прессу>; заклеймить книги <фильмы, выступления>; клей-
мить науку; клеймить прошлое; заклеймить (свои) ошиб-
ки; клеймить проклятиями; клеймить с трибуны <на со-
брании, в газетах>; клеймить как преступника <убийцу>;
Пресса клеймит (предателя); Ораторы клеймят (врагов
народа).

Клеймит наш народ болтунов и лоботрясов, славословит
дельного и неразговорчивого человека (С. Довлатов). На каж-
дом общегородском собрании – партийном ли, комсомольском
ли, ученическом или педагогическом, клеймили нашу школу: не
было в ней комсомольской ячейки! (Л. Чуковская). В 1956 году
кибернетика, которую раньше клеймили как буржуазную псев-
донауку, была, так сказать, полностью «реабилитирована»,
признана (Г. Арбатов). Салтыков-Щедрин в «Отечественных
записках» заклеймил роман Боборыкина за «нимфоманию и
приапизм» (В. Катаев). Выступавшая на обсуждении учитель-
ница клеймила мои стихи за употребление никому не понят-
ных слов – «акваланг», «транзистор», «стихарь» (А. Возне-
сенский). Как его только не клеймили: жадюга, кулак, алчный
безумец! («Сельская новь», 2003).
СИН: очернять, ругать, бранить, припечатать; АНА: осуж-
дать, судить; бичевать, шельмовать; предавать позору, позо-
рить; высмеивать; громить; разносить; АНТ: превозносить;
обелять. [А. Л., Я. Б.]

КЛЕЙМО́, СУЩ; СРЕДН; -а́, МН кле́йма, клейм, кле́ймам.
клеймо 1

Раскаленное клеймо; ударять по клейму.
ЗНАЧЕНИЕ. Клеймо А1 ‘Инструмент, представляющий собой
обычно металлическое выпуклое изображение А1 с прикреп-
ленной к нему ручкой и предназначенное для того, чтобы на-
носить на какую-либо поверхность отпечаток этого изображе-
ния’ [обычно путем выдавливания на более мягком материале,
или выжигания, для чего клеймо сильно нагревают].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЕ: цифровое <буквенное> клеймо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ударное клеймо; ручное клеймо; торце-
вая часть клейма; купить <заказать> клеймо; изготовить
клеймо; приложить клеймо.

Клейма те железные, раскалят и приложат, и на них
крест, только не наш, не христианский (А. Н. Толстой).
АНА: печать; штамп; спец. пломбир; спец. клише; спец. ли-
тера; экслибрис.
клеймо 2.1

Фабричное клеймо; поставить клеймо; окорок с клеймом; ча-
сы с клеймом.
ЗНАЧЕНИЕ. Клеймо А1 на А2 ‘Знак А3, нанесенный на пред-
мет А2 для указания его производителя А1 или принадлежно-
сти лицу А1’.

Расширенные исторические употребления применительно
к клейму на теле человека для обозначения его положения
осужденного, пленного или раба: Попадались люди с клейма-
ми, т. е. каторжники, беглые из острогов, а равно и вернув-
шиеся тайком восвояси из Сибири (Е. А. Салиас).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клеймо фабрики; клеймо сварщика.

• ПРИТЯЖ: мое (личное) клеймо.
• КАКОЕ: больничное клеймо.

А2 • на ПР: клеймо на кольце; клеймо на оружии.
А3 • РОД: клеймо раба.

• КАКОЕ: каторжное клеймо; клеймо «Сделано в СССР».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Синее <голубое, черное> клеймо; тре-
угольное <квадратное> клеймо; именное клеймо, клеймо ору-
жейника <мастера>; пробирное клеймо [государственный
знак на изделии из драгоценных металлов]; клеймо изготови-
теля <фирмы-производителя>; клеймо с надписью <с изобра-
жением, с пробой, с буквой, с инициалами>; простыня <ха-
лат> с клеймом, ружье <оружие, пистолет> с клеймом,
посуда <самовар, амфора> с клеймом; черепица с клеймом;
изделие с клеймом; наложить <нанести, выбить, выжечь>
клеймо; срезать <свести, вытравить> клеймо; разглядеть
клеймо.

Мастер ставит на изделие свое личное клеймо и сдает
изделие без камней в Пробирный надзор, где его проверяют и
своим клеймом удостоверяют: золото именно той пробы, ко-
торая указана в заявке (А. Маринина). У каждого сапожника
было свое личное фамильное клеймо, которое хозяин ставил
на подошве («Встреча» (Дубна), 2003). Двести сорок пар оди-
наковых креповых носков безобразной гороховой расцветки.
Единственное утешение – клеймо «Мейд ин Финланд» (С. До-
влатов). На нас были только штаны из мешковины и бязевые
нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клей-
мом автобазы (В. Катаев). С XVIII века в Минске уже ведется
мануфактурное производство кирпича, при этом продукция
помечается производственным клеймом или фамилией его
владельца («Наука и жизнь», 2009). Сляк – плоское тусклое
лезвие ложится одним боком; сляк – другим, показывая едва
различимое клеймо «нерж.» (А. Гаррос, А. Евдокимов).
СИН: маркировка, тавро; АНА: метка; отметка; марка; то-
варный знак; лейбл; проба; штамп; штемпель; ярлык; печать;
гриф; экслибрис; ДЕР: клейменый; клеймить.
клеймо 2.2, перен.
Клеймо презрения <позора>; жить с клеймом преступника;
Враг народа – это клеймо на всю жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. Клеймо А2 человека А1 ‘Устойчивое плохое мне-
ние о человеке А1 других людей, которые считают, что он
имеет плохое свойство А2 или совершил плохой поступок
А2, – как бы невидимое клеймо 2.1 человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мое клеймо.
А2 • РОД: клеймо предательства; клеймо предателя <неудач-

ника>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Позорное клеймо; несмываемое клеймо;
невидимое клеймо; клеймо подлеца <насильника, врага народа,
убийцы, шлюхи>; клеймо Каина <Каиново клеймо> [клеймо
преступника; по имени библейского персонажа Каина, на кото-
рого Бог наложил клеймо после того, как он совершил брато-
убийство]; клеймо бесчестия <разврата>; клеймо «неуправ-
ляемый» <«самоубийца»>; избавиться от клейма; смыть
клеймо.

Я вдруг почувствовал на себе какое-то клеймо, постыд-
ную и опасную отметину, которую я должен был ото всех
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скрывать (М. Шишкин). Я не могу жить с клеймом неполно-
ценности, не хочу быть изгоем (Ю. Нагибин). В СССР несо-
стоявшихся самоубийц ждала специализированная лечебница
и пожизненное клеймо («Знание – сила», 2005). Из-за клейма
диссидента в титрах он [Ким] обычно значился под псевдо-
ним Ю. Михайлов («Русский репортер», 2013). Иванова бди-
тельно «не пущали» в Академию, не понимая, что ставят
этим клеймо на «советской науке» («Общая газета», 1997).
Поклонник такой моды мог быть исключен из комсомола с
клеймом человека, не верящего в социализм (Н. Лебина).
АНА: отметка; печать; след; свидетельство; крест [ста-
вить крест]; слава; репутация; ДЕР: клеймить (позором).
клеймо 3, жив.
Житийное клеймо; клеймо на иконе; В клеймах размещаются
сцены из жития святого.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из нескольких частей иконы, располо-
женных у ее края, обычно имеющая форму прямоугольника,
в котором изображена отдельная сцена, связанная с централь-
ным изображением’.

И начинает Сергий творить […] чудеса – они обычно
запечатлены на клеймах икон с его житием (С. Еремеева).
Эти события вошли в житийные клейма на иконе Святите-
ля Николая, как и чудесное избавление невинно осужденных
(«Журнал Московской патриархии», 2003). В клеймах жития
Алексия мы узнаем поэтично рассказанный сюжет, как юно-
ша Алексий ловит в силки птиц – намек на его грядущую
деятельность «ловца человеческих душ» («Спецназ России»,
2003). Лик цесаревича Алексея окружен, как клеймами, его
детскими рисунками (Л. Аннинский). И дальше идет длинное
повествование с драматическими перипетиями, кадровый
монтаж которых напоминает житийные клейма древней
иконописи (С. Лунгин).
◊ Клеймо негде ставить см. СТА́ВИТЬ. [А. Л., Я. Б.]

КЛЕ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
клетка 1 ‘сооружение для содержания животных и птиц’: клетка

для попугаев.

клетка 2.1 ‘квадрат для заполнения текстом’: клетки таблицы.

клетка 2.2 ‘узор из квадратов’: рубашка в клетку.

клетка 3 ‘единица строения организма’: клетки живого организма.

клетка 4.1, уходящ. ‘расположение сеткой’: клетка улиц в Нью-

Йорке.

клетка 4.2, устар. ‘способ укладки материалов’: сложить дрова в

клетку.

клетка 1

Захлопнуть дверцу клетки; На окне стояла клетка с канарей-
кой; Не нужна соловью золотая клетка, ему лучше зеленая
ветка (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. Клетка А1 ‘Сооружение, стенки которого сдела-
ны из расположенных на некотором расстоянии друг от друга
металлических прутьев, обычно пересекающихся под прямы-
ми углами, предназначенное для содержания в нем птиц или
животных А1 и запирающееся так, чтобы они не могли сами
его покинуть’.

1. Коннотации – теснота, несвобода.
2. Расширенные употребления применительно к любым поме-
щениям, обычно тесным и неудобным: Алексей Григорьевич
вошел в тесную, блестящую зеркалами клетку лифта (Ф. Со-
логуб) [по коннотации тесноты].
3. Образные употребления применительно к ситуациям огра-
ничений свободы мысли: Они словно заперли себя в клетку
ошибочных предубеждений и не видели ничего, что не вписы-
валось в эту схему (А. Савельев) [по коннотации несвободы].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клетка льва.

• для РОД: клетка для морских свинок.
• ПРИТЯЖ: кроличья клетка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клетка с попугаем <с шиншиллой>; пру-
тья клетки; замок на клетке; ключ от клетки; птица <зве-
рек> в клетке; сидеть в клетке; жить в клетке; бегать <хо-
дить, метаться> по клетке; посадить в клетку, запереть в
клетке; вырваться из клетки, выпустить из клетки.

Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал хо-
дить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке
(А. С. Пушкин). В прекрасной золотой клетке сидел большой
серый попугай с красным хвостом (А. Погорельский). Если
на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам
своим (Козьма Прутков). Там в небольших клетках жили руч-
ные белки и птицы, жила и рыжая лисичка, которую ребята
кормили из рук (И. Соколов-Микитов). Клетка была откры-
та сверху, и над орлом было небо, но взлететь в него он не
мог, потому что у него были подрезаны крылья (В. Токаре-
ва). Дело происходит в зоопарке. Около клетки с пантерой
толпится народ. Внизу – табличка с латинским названием
(С. Довлатов).
АНА: вольер, вольера; загон; садок; аквариум; террариум;
разг. переноска.
клетка 2.1

Клетки таблицы <сканворда>.
ЗНАЧЕНИЕ. Клетка А1 ‘Каждый из многих квадратов или –
реже – прямоугольников, образуемых пересекающимися под
прямыми углами линиями, начерченными на бумаге или отоб-
ражаемыми на экране, и составляющих предназначенный для
заполнения текстом объект А1’.

1. Суженные употребления применительно к одинаковым
квадратам, образованным на расчерченной бумаге пересека-
ющимися под прямыми углами линиями: тетрадь в клет-
ку; поля шириной в четыре клетки; отступить две клетки
вниз.
2. Сдвинутые употребления применительно к квадратам на
других поверхностях, не предназначенным для заполнения
текстом: Для игры в классики асфальт расчертили на клетки.
3. Сдвинутые употребления применительно к полям шахмат-
ной доски: Король на клетке г-два, – не глядя на доску, сказал
Воланд (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клетки кроссворда.

Вы нечаянно в мою клетку отметку поставили, ведь ме-
ня не вызывали (Н. А. Лухманова). На другой карточке была
разграфленная на клетки таблица с изображением разнооб-
разно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами
(Б. Пастернак). Ребята вскопали всю землю; как лист бумаги,
разлиновали ее на клетки, понаделали грядок (А. Мусатов).
На столе уже лежала «Геометрия», экзаменационные биле-
ты и тетрадка в клетку (Р. Ибрагимбеков). Перекрещенные,
прожитые дни прыгают из клеток календаря, как люди из
окон горящего дома (В. Катаев).
СИН: клеточка, ячейка, квадратик; АНА: поле; графа; линей-
ка; колонка; столбец; строка; сегмент; ДЕР: клетчатый.
клетка 2.2

Шотландская клетка; рубашка в клетку; ткань в клетку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый из многих квадратов, часто разного
цвета, образуемых пересекающимися под прямыми углами
линиями и покрывающих ткань или изделия из ткани, так что
создается узор с повторяющимися фрагментами’ [обычно в
составе предложно-именной группы в клетку].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. В крупную <мелкую> клетку; одеяло
<плед> в клетку; занавеска <скатерть> в клетку; брюки
<пиджак> в клетку <устар. с клетками>.

Яков Савельич сидел у письменного стола, сгорбившись
и сосредоточив все свое внимание на собственном халате –
клетчатом, в три цвета: клетка белая, клетка черная, клет-
ка желтая (А. Скалдин). Один флаг был сине-белый, в шах-
матную клетку (В. Крапивин). На гастролях в Мурманске
он вышел поздно вечером прогуляться в порт: заграничный
плащ, кашне в клетку, шляпа, желтые туфли (А. Чудаков).
Я вспомнил, что в детстве, проходя по этому месту, не мог
удержаться, чтобы не попрыгать на одной ноге по цветным
шахматным клеткам этого мраморного паркета (Ф. Искан-
дер). Такие платки из очень жесткой и тяжелой ткани в
крупную черно-зеленую, черно-коричневую или черно-серую
клетку по всей стране носили пожилые сельские женщины
(А. Кабаков).
СИН: клеточка; АНА: полоска; горошек; цветочек; ДЕР:
клетчатый.
клетка 3

Строение клеток головного мозга; Клетки впервые увидел
под микроскопом Роберт Гук; Нервные клетки не восстанав-
ливаются.
ЗНАЧЕНИЕ. Клетка А2 ‘Элементарная единица строения ча-
сти А2 организма А1, способная к самовоспроизведению’.

1. В 1665 году Роберт Гук, первым обнаруживший клетки
под микроскопом, назвал их латинским словом cella ‘ячей-
ка, каморка, келья’. Первоначально в русском языке для их
обозначения чаще использовалось слово клеточка.
2. Организмы, состоящие из одной клетки, называются одно-
клеточными.
3. Образные употребления применительно к единице какой-л.
системы: Семья как единица, клетка, структурное образо-
вание человеческого общества исчерпала себя в тех формах,
какие нынче есть (И. Адамацкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клетки эмбриона.
А2 • РОД: клетки печени <кожи>.

• КАКАЯ: кровяные клетки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живая клетка; здоровая клетка, нормаль-
ная клетка; раковые клетки; омертвевшие клетки; стволовые
клетки; половые <репродуктивные> клетки; нервные <кост-
ные, мышечные> клетки; ядро клетки, мембрана клетки;
образование <деление, рост> клеток; активность клеток,
жизнедеятельность клеток; разрушение <гибель> клеток;
обновление <регенерация> клеток; трансплантация клеток;
биология клетки; питать клетки; защищать клетки; стиму-
лировать клетки; убивать клетки; усваиваться клетками;
вырабатываться клетками.

Клетка – это элементарная живая система, способная к
самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению («На-
ука и жизнь», 2009). Все клетки крови обновляются за три-че-
тыре месяца (В. Конецкий). Это, понимаешь, как рак, научно
объяснял мне Дзержин. – Сначала клетки накапливаются мед-
ленно. Но когда их количество перейдет критическую грань,
они захватывают все (В. Войнович). Биологи еще со времен
кольцовских работ пытались осмыслить физико-химические
проблемы живой клетки (Д. Гранин). С помощью тончайших
приемов удалось выделить и поместить под объектив живую
клетку и создать условия, при которых она […] продолжала
делиться (В. Дудинцев).
АНА: биол. гамета; биол. зигота; биол. нейрон; биол. лейко-
цит; биол. эритроцит; биол. лимфоцит; биол. тромбоцит;

биол. яйцеклетка; ДЕР: биол. цитология; клеточный, меж-
клеточный.
клетка 4.1, уходящ.
Клетка улиц Нью-Йорка.
ЗНАЧЕНИЕ. Клетка А1 ‘Достаточно большое количество вы-
тянутых объектов А1, расположенных так, что они пересека-
ются друг с другом под прямыми углами и образуют совокуп-
ность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клетка дорог.

Если меня спросят, что представляет собой сейчас Аш-
хабад, я не сразу отвечу. Конечно, города нет – если пони-
мать город как некую клетку улиц, из которых каждая яв-
ляется двойным рядом примерно одинаковой высоты зданий
(Ю. Олеша). Внизу на многие кварталы простиралась абсо-
лютно свободная земля, над которой на эстакадах подни-
малась правильная американская клетка дорог («Известия»,
2008). Подняв голову и увидев на крыше телефонной станции
высокую клетку хитро скрещенных проводов, он вспомнил
свои изобретательские увлечения (К. Федин).
СИН: сеть, сетка.
клетка 4.2, устар.
Выкладывать дрова клеткой; сложить поленницу в клетку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Способ устойчивой укладки дров или других
предметов похожей формы слоями так, что в каждом слое они
дежат параллельно другу другу и перпендикулярно предметам,
лежащим в соседних слоях’.

Специальные употребления применительно к квадратной
таре, отдельные ячейки которой образуют параллельные ряды:
клетка яиц [‘упаковка из тридцати яиц, уложенных шестью
рядами’].

В концах поленницы Сенька выкладывает дрова клетка-
ми, чтобы не раскатилась вся поленница (В. Белов). Поручик
подложил сазана под клетку сложенной рыбы (Б. Лавренев).
Огромные пузатые рыбы лежали поленницей, сложенные в
клетку (Е. Дубровский). В конце липовой аллеи, на парадном
плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой
молодой березы девять костров (О. Форш).
АНА: штабель; поленница; рег. кассета (яиц).
◊ грудная клетка ‘часть туловища, ограниченная ребрами и
заключающая в себе сердце и легкие’: Позвольте мне, – вы-
звался Мизрухин, – я признанный специалист по оказанию пер-
вой помощи! Искусственное дыхание, массаж грудной клетки
(М. Елизаров); лестничная клетка а) ‘часть многоэтажного
дома, в которой расположена лестница’: Но очень тихо было
на лестнице, еле освещенной синей лампочкой, горевшей на
втором этаже, и только мягко и страшно темнел глубокий
колодец лестничной клетки (В. Каверин); б) ‘пространство
между квартирами, расположенными на одном этаже’: Дом
был самый обычный, с нормальным отсчетом этажей, с нор-
мальными лестничными клетками, с нормальным числом –
четыре квартиры на клетке (В. Маканин). [Б. И.]

КЛЕЩ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; клеща́, МН -и́, -е́й.
Энцефалитный клещ; укус клеща; искать <обирать> клещей;
Его укусил <покусал> клещ; Клещи переносят энцефалит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мелкое насекомое размером с ноготь мизинца
ребенка, имеющее восемь ног, живущее на траве и листьях,
самки которого прокусывают кожу человека и животных, что-
бы сосать кровь; являются переносчиками опасных болезней’.

Биологическая классификация относит клещей к отряду
мелких паукообразных. Существует множество разновидно-
стей клещей разного размера, от мелкого до микроскопическо-
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го. Большинство из них питаются органическими остатками
и соками растений, многие откладывают яйца под кожу жи-
вотных. Их названия содержат уточняющие определения: ам-
барный клещ; постельный клещ; пылевой клещ; И с клещами
тоже чепуха. Никто ими элеваторы не заражал (Ю. Дом-
бровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Иксодовый клещ; самка клеща; аллергия
на клещей; сезонный пик активности клещей; средство про-
тив <от> клещей; борьба с клещами; Клещ присосался к уху.

Капюшон надежно защищает его голову от клещей и ко-
маров... (Д. Каралис). Его три раза за эту весну укусил клещ
(В. Месяц). Папа аккуратно извлекает клеща, предваритель-
но полив шерсть растительным маслом, и отвозит стра-
дальца в ветеринарную клинику (Т. Соломатина). Зато клещи
могут по нескольку лет совсем не есть (Вен. Ерофеев). Широ-
колобому нравилось, что ворона выклевывает у него из шкуры
клещей (Ф. Искандер).
ДЕР: клещевой (энцефалит).
◊ впиться клещом <как клещ> ‘очень настойчиво требовать
чего-либо’: Счет он всегда вел на минуты, впиваясь клещом
во всякого, кто препятствовал, по его мнению, выполнению
очередной судьбоносной задачи (С. Данилюк); Прокурор впил-
ся в Деточкина, как клещ. Он терзал его ехидными вопросами
(Э. Рязанов, Э. Брагинский). [О. Б.]

КЛЕ́ЩИ, СУЩ; клеще́й, только в форме МН.
клещи 1

Вытаскивать гвозди клещами; держать клещами раскален-
ный железный брусок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слесарный или кузнечный инструмент, состо-
ящий из двух металлических частей, соединенных крест-на-
крест шарниром, так что по одну сторону от шарнира находят-
ся прямые длинные ручки, а по другую – короткие изогнутые
концы, используемые для зажима объектов’.

1. Клещи работают по принципу рычага (сжатие ручек обес-
печивает и сжатие противоположных концов). Различают сто-
лярные клещи, используемые для извлечения вбитых гвоздей
и подобных объектов; кузнечные клещи, используемые для
удержания раскаленных металлических объектов, и электро-
измерительные клещи, служащие для измерения силы тока.
2. Расширенное употребление для указания на инструмент,
применявшийся, часто раскаленным, для пыток: По неделям
морили голодом, пороли нагайками и резиновыми плетьми […],
выламывали дулом нагана зубы, вбивали в суставы гвозди, от-
давливали плоскогубцами кончики пальцев, вырывали клещами
ногти (С. Бабаян).
3. Образные употребления применительно к рукам, способ-
ным сильно сжимать: Я отпустил его руку, и он отпрянул от
меня, пританцовывая от боли и дуя на пальцы […] – У этого
мальчишки не руки, а клещи! (В. Губарев); Ты сын благород-
ных родителей. От этого скука […], все время болит голова,
ноет рука от нянькиных клещей (Ю. Домбровский).

На нем были слесарские штаны на широких подтяжках, с
разными карманчиками, откуда выглядывал весь набор: от-
вертки, шило, клещи, секатор, молоток и гвозди (М. Гигола-
швили). [Белосельцев], выхватив клещами раскаленный прут,
кидал его на наковальню со звоном, и кузнец хлопал молот-
ком, выбивая из железа пламя, и оно сминалось под ударами
(А. Проханов). Кузнец кричит своему зазевавшемуся подма-
стерью, занеся молот над раскаленной заготовкой, которую
тот удерживает клещами, забыв повернуть: «Крути, крути,
крути...» (А. Рыбин). Мы дежурили, торчали на чердаках,
бегали по крышам в поисках какой-нибудь чумовой зажигалки,

чтобы геройски схватить ее длинными клещами и сбросить
вниз (Ю. Трифонов).
АНА: кусачки; пассатижи; плоскогубцы; щипцы.
клещи 2, перен.
Танковые клещи; взять противника в клещи; попасть в клещи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Военный маневр, имеющий целью заблокиро-
вать противника и состоящий в том, что две группировки вой-
ска одновременно охватывают оба фланга противника, – как
бы зажимают его в клещи’.

Образные употребления применительно к приемам, исполь-
зуемым для борьбы с противниками в социальной жизни: Чи-
новники были уверены, что попали в клещи к еще более мо-
гущественной мафиозной группировке, которая все про них
знает и всюду достанет (А. Маринина).

Сначала крейсера попытались взять де Геера в клещи, и
полтора часа все четыре корабля шли параллельными кур-
сами, непрерывно стреляя (С. Ястребов). Видимо, немецкий
начальник севастопольского гарнизона смекнул, что дело пах-
нет клещами, а то и полным окружением (В. Михальский).
Они должны были пройти вдоль частокола […] и соединить-
ся над кручей тавдинского берега, охватив крепость в клещи
(А. Иванов). Армию еще можно было спасти, но он не мог
отступить без приказа; когда же командующий Северо-За-
падным фронтом Жилинский отдал этот приказ – за двумя
корпусами и пехотной дивизией уже сомкнулись германские
клещи (С. Бабаян).
АНА: перен. мешок; окружение; перен. котел.
◊ тянуть <тащить> что-л. из кого-л. клещами ‘добиваться
от кого-л. ответа о чем-л., достигая цели с большим трудом’:
Этих подробностей из Андрея клещами не вытянешь (А. Бер-
сенева); Клещами не оттащить <не оттащишь> кого-л.
от чего-л. ‘Кто-л. очень увлечен каким-л. делом и не хочет
переставать им заниматься’: Малика Юсуповна – человек увле-
кающийся, если встанет за мольберт, потом клещами не
оттащить (Д. Донцова). [А. П.]

КЛЁН, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
клен 1

Старый клен; Во дворе дома рос большой клен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лиственное дерево с густой широкой кроной, ши-
рокими резными листьями, которые осенью приобретают яр-
кий желтый или красный цвет, и ценной твердой древесиной’.

Клен обычно растет в Европе, Азии и Северной Америке.
Лист клена является национальным символом Канады.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Остролистный клен, краснолистный клен,
канадский <американский> клен [виды клена]; развесистый
<раскидистый> клен; крылатки <вертолетики, самолетики>
клена [семена клена]; древесина клена; в тени <необиходн.
под сенью> клена; сажать <высаживать> клен; Клены по-
желтели <покраснели, облетели>.

Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена
он [финдиректор] увидел луну, бегущую в прозрачном облачке
(М. Булгаков). Все кругом, казалось, было из золота – столько
насыпало этих свежих, шуршащих «кленовых лапок» – так
Волк про себя называл листья клена (С. Козлов). Рисунок на
листьях клена – след бесконечных летних восходов и закатов
(Ю. Коваль). Клен – дух двора, символ детства, источник
бесхитростных радостей, тени, весеннего цветения («Сибир-
ские огни», 2013). Клен ты мой опавший, клен заледенелый, /
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой? (С. Есенин).
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, / Я влюбленный и
смущенный пред тобой (Я. Шведов).
ДЕР: кленовый.
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клен 2

Шкатулка из клена; паркет из светлого клена.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Древесина клена’.

Это был человек с необыкновенными способностями вы-
резывать из клена ложки точь-в-точь такой же формы, как
серебряные (А. А. Фет). [Яхта] внутри великолепно отделана:
просторный салон с дубовой мебелью, все обито вишневой
кожей, по потолку – балки мореного дуба, в библиотеке –
сплошь полированный клен (Д. Рубина). И в Jaguar и в Rover
75 […] использованы вставки из клена, а в Rover 75 в отделке
использована еще и цветовая комбинация светлого и темно-
го пластика («Автопилот», 2002). Дизайнеры, работавшие в
эпоху ар деко […], активно использовали светлую древесину
(дуб, орех, клен) («Мир & Дом. Residence», 2004).
ДЕР: кленовый. [А. Л., Я. Б.]

КЛИЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
клиент 1, (офиц.).
Клиент банка; Эта компания – наш главный клиент; В казино
он видел самых разных клиентов, но таких еще не было.
ЗНАЧЕНИЕ. Клиент А2 ‘Лицо, которому лицо А2 официаль-
ным образом или на основании неофициального соглашения
предоставляет за плату какие-л. услуги; отношения между А1
и А2 обычно носят формальный характер’.

1. Разновидности клиентов: покупатели (сфера торговли),
посетители (сфера развлечений и отдыха, а также обществен-
ного питания и пр.), заказчики (различные сферы, в которых
товар или услугу предварительно заказывают), абоненты (сфе-
ра связи). В сфере медицины и образования аналогами клиен-
тов являются пациенты, ученики, студенты (нов. канц. обуча-
ющиеся). В отличие от слова клиент, слова пациент и ученик
предполагают, что, помимо формальных отношений, между
А1 и А2 существуют личные отношения.
2. В сфере интернет-технологий употребляется в значении
‘аппаратный или программный компонент вычислительной
системы, посылающий запросы серверу’: комп. программа-
клиент. В этом значении обычно употребляется как неодушев-
ленное существительное: запустить клиент на ноутбуке.
3. Лицо женского пола называется клиентка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: клиент парикмахерской.

• ПРИТЯЖ: наш клиент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Перспективный <выгодный> клиент; при-
личный <солидный, влиятельный, серьезный> клиент, бога-
тый клиент, ВИП-клиент; крупный клиент [о компаниях];
корпоративные клиенты, иностранный клиент, потенциаль-
ный клиент, постоянный клиент; капризный <привередливый,
требовательный, несговорчивый, трудный> клиент; клиент
портного <турфирмы, салона, ресторана>; встреча с кли-
ентом; пожелания клиента; ожидать <принимать, встре-
чать> клиента, искать <найти> клиента, привлечь клиента,
обслужить клиента, упустить клиента, бегать по клиентам;
Нет отбоя от клиентов; Желание клиента – закон; Клиент
всегда прав.

При необходимости он мог сделать мелкий ремонт обуви
в присутствии клиента – это называлось «с ноги» (Б. Кен-
жеев). Водитель, с серой щетиной на щеках, недоверчиво по-
смотрел на клиента, видно, пытаясь оценить его финансо-
вые возможности (Е. Сухов). Дама ругается с кассиром: –
Вы обязаны давать клиенту чек! (Е. Пищикова). Все мел-
кие товары переносят мальчишки, а крупные – военизиро-
ванная артель носильщиков, […] все они производят адский
гам, воюя между собой за клиента (А. Иличевский). Так вот,

привозит клиент работы, приобретенные на аукционе, к ра-
мочнику, а что увозит обратно – неизвестно (Д. Рубина).
Остальные клиенты ресторана, оторвавшись от еды, смот-
рели, как Марина Михайловна […] что-то подбирает с пола
(М. Трауб).
СИН: покупатель, пациент, больной, заказчик, посетитель,
гость; АНА: пользователь, потребитель, абонент; ДЕР: кли-
ентура; клиентский, клиентоорентированный.
клиент 2, сленг или шутл.
Клиент в кондиции; Толкает меня один клиент, а я ему гово-
рю – не возникай!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лицо мужского пола, к которому говорящий от-
носится с пренебрежением или иронически’.

У нас в ЛИТМО был случай. Одного клиента, – рассказывал
Гена, – исключили за пьянку (С. Довлатов). Ну и что? – уже
срываясь на крик, побагровел Еж. – Тебе чего надо? Ощутив,
что клиент созрел, Муродали неожиданно резко приблизился
к нему и свободной рукой притянул его за шиворот вплотную
к себе. – Мне надо, чтобы ты и твои уроды забыли про нашу
семью (А. Герасимов).
СИН: разг. тип, разг. субъект, разг. деятель, разг. фрукт,
сленг перец, сленг кекс, сленг мен, сленг чувак, сленг кадр.
[Т. К.]

КЛИ́МАТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
климат 1

Тропический <арктический> климат; климат Сибири.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Погодные условия, характерные для местности
А1, которые оцениваются говорящим как А2’ [обычно приме-
нительно к большим территориям].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: климат средней полосы.

• КАКОЙ: средиземноморский климат.
А2 • КАКОЙ: влажный климат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Субтропический <умеренный, резко-кон-
тинентальный, морской, южный> климат, местный <здеш-
ний, тамошний> климат, климат Средиземноморья <При-
балтики, Приполярья>; Одесский <Петербургский> климат,
приморский климат; холодный <суровый, теплый, жаркий,
мягкий> климат, сырой <засушливый, дождливый> климат;
нездоровый <ужасный> климат, благоприятный <приятный,
замечательный, благодатный, целительный, целебный> кли-
мат; перемена климата; сменить климат; Климат вреден
<полезен>; В нашем климате арбузы плохо растут.

Алечка стояла возле машины, тепло закутанная. Ирина бо-
ялась перемены климата (В. Токарева). Балтийский климат,
как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ров-
но, давление пришло в норму (Ю. Трифонов). Многие русские
мрачны, поделился наблюдением Амброджо. Климат, кивнул
Арсений (Е. Водолазкин). Раньше многих отправляли на лече-
ние в Чечено-Ингушскую АССР, потому что климат райский,
мягкий и полезный для здоровья (Г. Садулаев). Видимо, от пре-
бывания в холодном климате дядя пристрастился к алкоголю,
а может, и сказалось вечное наличие спирта, связанное с
профессией (М. Елизаров). Помнится, кто-то хохотал в тот
момент и уверял всех, будто в Подмосковье исключительно
благоприятный климат (Д. Донцова).
ДЕР: акклиматизация; микроклимат; климатический; аккли-
матизироваться.
климат 2.1, перен.
Тяжелый <благоприятный> нравственный климат; мораль-
ный <духовный, психологический> климат; климат, сложив-
шийся в коллективе.
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ЗНАЧЕНИЕ. Климат в А2 ‘Психологическая обстановка, сло-
жившаяся в коллективе А1, которая определяется отношения-
ми между членами А1, их настроением и отношением к жизни,
оцениваемая говорящим как А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: (психологический) климат в классе.
А2 • КАКОЙ: тяжелый (нравственный) климат.

Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Ляпу-
нов хорошо дополнял нравственный климат, который сло-
жился в Миассове (Д. Гранин). Понять человека другой
эпохи значит воссоздать в себе ту атмосферу, тот ду-
ховный и душевный климат, то мирочувствование, из ко-
торого родились его мысли, его слова (А. Макушинский).
Тюремная и лагерная атмосфера пятидесятых годов от-
личалась от климата тридцатых и сороковых (Е. Пищи-
кова). Инка смутно ощущала ухудшение климата в офи-
се, как бывает, когда медленно взбираешься в горы, холо-
дит и дует (Улья Нова). В одной организации ЭВМ, кото-
рой поставили задачу анализировать психологический кли-
мат в коллективе, дала рекомендацию включить в штатное
расписание шута (Д. Каралис). Моральный климат в семье
оставлял желать лучшего. Молодая семья стала развали-
ваться, кто прав, кто виноват – не разберешься (А. Азоль-
ский).
СИН: атмосфера.
климат 2.2

Благоприятный политический климат; повлиять на эконо-
мический климат в мире <в регионе>; Макроэкономический
климат планеты <республики> изменился.
ЗНАЧЕНИЕ. Климат в А2 ‘Обстановка, сложившаяся в стране
или регионе А2 в сфере А1, от которой зависит, насколько
успешно развивается сфера А1, и которая оценивается говоря-
щим как А3’.

Расширенные употребления применительно к деятельности
в роли А1: благоприятный инвестиционный климат.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: экономический климат.
А2 • КАКОЙ: российский инвестиционный климат.

• РОД: (политический) климат Европы.
• в ПР: инвестиционный климат в России.

А3 • КАКОЙ: неблагоприятный климат.
Единственный путь к этому в условиях Пыльнёва – созда-

ние благоприятного инвестиционного климата (А. Силаев).
И все-таки, означает ли ваша информация, что инвестици-
онный климат в России становится более благоприятным?
(С. Данилюк). Через двенадцать лет ему [Андре Жиду] дове-
лось участвовать в значительно более изощренной попытке
повлиять на политический климат в мире, и на этот раз
он не заметил, что им манипулировали («Неприкосновенный
запас», 2003). Он [Казанцев] полагал, что если наладить доб-
рые отношения с ингушским президентом, это сразу улучшит
политический климат в регионе (Г. Трошев). При принятии
решения относительно инвестиций эксперты учитывают
такие факторы, как урегулированность рынка ценных бумаг,
удобство бухгалтерских расчетов, а также благоприятный
макроэкономический и политический климат («Коммерсантъ-
Daily», 1996).
СИН: ситуация, конъюнктура. [Т. К.]

КЛИН, СУЩ; МУЖСК; -а, ПР на кли́не и на клину́ (только 3),
МН кли́нья, -ев.

клин 1 ‘инструмент, который забивают в узкую щель’: забить клин

в щель.

клин 2.1 ‘объект в форме вытянутого треугольника’: клин запекан-

ки.

клин 2.2 ‘группа объектов, располагающихся или перемещающих-

ся, образовав угол’: лодки шли клином.

клин 2.3 ‘кусок ткани в форме треугольника’: левый передний клин.

клин 3, спец. ‘участок земли, где выращивают растения’: клин ржи.

клин 1

Металлический клин, клин рубанка; вогнать клин в расщелину;
Плохо закрепленное клином бревно вдруг покатилось на нас.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлический или деревянный инструмент,
имеющей один плоский конец и постепенно расширяющийся
к другому концу, который забивают в узкую щель, чтобы он
плотно держался в ней, или чтобы расширить эту щель’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стальной <деревянный> клин; вбивать
<забивать, вгонять> клин; раскалывать поленья клиньями.

Он втиснул клин между дверью и рычагом замка и несколь-
ко раз ударил по нему ладонью – теперь проводник не смог бы
отпереть дверь с той стороны даже своим ключом (В. Пеле-
вин). Ручка у топорика соскакивала, и я решил вогнать туда
клин (Ю. Азаров). В левой руке он держал длинный клин, кото-
рый тут же вбил в десятке шагов от распахнутой настежь
двери в упругую землю и подвязал к нему жеребенка (А. Чер-
чесов). Один плечо подставит, другой даст совет, третий
пройдется брусочком по топору и натешет клиньев и шты-
рей (В. Распутин). Пройдут часы, пока они скалолазы] забьют
клинья и, рискуя собой, спустят вышеуказанного самоучку на
тросе (Ю. Дружников). Вобьешь в трещину мокрый деревян-
ный клин, он разбухает и камень крошится... (Е. Хаецкая).
АНА: колышек, клинышек; ДЕР: клиновидный; расклинить,
заклинить.
клин 2.1

Клин бороды; На склоне белели клинья снега.
ЗНАЧЕНИЕ. Клин А1 ‘Объект или часть пространства А1, име-
ющий форму вытянутого треугольника’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клин леса.

• КАКОЙ: световой клин.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в функции определения в форме ТВОР ЕД:
борода клином.
2. В функции обстоятельства употребляется в форме ТВОР со
значением ‘имея или принимая форму вытянутого треугольни-
ка’: Лидия расшторила окна, и теперь солнечный свет клином
[…] дотянулся до стола (А. Иличевский).

Рябкову дали тарелку с завалившимся набок клином помя-
того торта (О. Славникова). Вот они, альпийские склоны,
прорезанные клиньями снегов, из-под которых рвутся бушу-
ющие водопады (Ф. Искандер). Мелькнул песчаный берег пе-
ресыхающего Миуса, по которому вилась передовая, земля в
пестрых красках – черные, рыжие, желтые клинья – неслась
навстречу (А. Анфиногенов). Среди вельмож времен Елизаве-
ты / И ты блистал, чтил пышные заветы, / И круг брыжжей,
атласным серебром / Обтянутая ляжка, клин бородки – / все
было, как у всех... (В. Набоков). Когда бессонный мрак вокруг
клокочет, / Тот солнечный, тот ландышевый клин / Врыва-
ется во тьму декабрьской ночи (А. Ахматова).
СИН: треугольник, клинышек; ДЕР: клинопись, клиновидный.
клин 2.2

Журавлиный клин; боевой клин; танковый клин; зажать врага
клиньями танков; Бревна сходились клином у берега.
ЗНАЧЕНИЕ. Клин А1 ‘Группа объектов А1, располагающих-
ся или перемещающихся в пространстве, образовав угол с
вершиной в сторону перемещения или ближе к наблюдателю’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клин аистов.

• КАКОЙ: гусиный клин.
КОНСТРУКЦИИ. В функции обстоятельства употребляется в
форме ТВОР со значением ‘имея или принимая форму угла
с вершиной в сторону перемещения или ближе к наблюдате-
лю’: К его каюку присоединялись уцелевшие [лодки], вновь
выстраиваясь клином (А. Иванов).

Четырехугольное пространство неба как раз пересекал
клин гусей (В. Аксенов). Большие серые птицы […] не подни-
мались высоко и не выстраивались, конечно, в знаменитый
журавлиный клин, но просто рассыпанной стаей, едва ли не
чертя крыльями по метелкам овса, отлетали чуть-чуть по-
дальше и, выпуская из себя длинные голенастые ноги, снова
садились на поле (В. Солоухин). Город, внезапно оставленный
нашими войсками, очутился как бы между двумя вражески-
ми клиньями (А. Рыбаков). Клином разрезая рыночную толпу,
к мучному ряду приближались хмурые храбры из княжьей
дружины (Е. Лукин). Красная лава клином вытягивалась ко
входу в станицу […] уже видны были дрожащие тонкие жала
шашек и лица (С. Бабаян).
СИН: треугольник; АНА: косяк (рыб).
клин 2.3

Юбка из шести клиньев; Клинья вшивают в основание рукава
для свободы движений.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кусок ткани, имеющий форму вытянутого тре-
угольника или трапеции, используемый при шитье для прида-
ния изделию особой формы’.

Ослабленные употребления применительно к треугольному
куску одежды, порвавшейся в результате контакта с острыми
предметами, имеющему треугольную форму: По дороге, за-
цепившись за гвоздь, выступивший от времени из деревянной
оправы зеркала, выдрал у них [трусов] сбоку значительный
треугольный клин (М. Бутов).

Она примерила плащ, […] платье […] в золотой горошек
до талии, а дальше клеш вперемежку с зелеными клиньями
(В. Слипенчук). И юбка – слышите? – из двенадцати клиньев.
Если приподнять концы, то фактически солнце... (Г. Щерба-
кова). Черные клеши с клиньями из пестрого штапеля […]
вздымали вокруг его босых ног мелкие вихри пыли (А. Боссарт).
ДЕР: шестиклинка, восьмиклинка.
клин 3, спец.
Пахотный клин, зерновой клин; клин, засеянный рожью.
ЗНАЧЕНИЕ. Клин А1 ‘Участок земли, используемый для вы-
ращивания растений А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клин пшеницы.

• КАКОЙ: луговой клин.
Из оборота выпали тридцать миллионов гектаров паш-

ни – […] столько же, сколько весь пахотный клин Украины
(Е. Пищикова). Не веря глазам, он пошел на поле и только
тут увидел: большой клин был уже вспахан, и на нем взошла
озимая рожь (А. Иванов). И, признаться, не понимаю, почему
здесь недород, а на том клину полный колос (Б. Васильев).
СИН: участок, угодья, пашня.
◊ вбить клин между кем-л. ‘сделать так, чтобы люди поссо-
рились’: Что она только ни делала, чтобы вбить клин между
Борей и Раей (А. Хайт); бить <подбивать> клинья под кого-л.
‘готовиться причинить вред какому-л. человеку’: Ты под Юху
клинья не бей […] У него масса влиятельных родственников
(Г. Прашкевич, А. Богдан); подбивать клинья к кому-л. <под
кого-л.> а) ‘стараться понравиться кому-л., чтобы вступить в
более близкие или интимные отношения’: Пусть думает, что

я бабник и в тот вечер подбивал к ней клинья (Д. Каралис);
б) ‘стараться понравиться кому-л., чтобы получить выгоду’:
А я ничего понять не могу: подарки какие-то. […] А он, ока-
зывается, под Володю клинья подбивает (А. Житков); клин
клином вышибать <выбивать> ‘пытаться уничтожить неже-
лательные результаты какого-либо действия или воздействия,
используя те же средства, которые вызвали эту ситуацию’:
После первого же стакана у него страшно разболевалась кон-
туженая голова, но, отстрадав, он предпринимал новую по-
пытку, надеясь вышибить клин клином (А. Слаповский); Как
посмотришь на каких-нибудь фанатов на стадионе, так и по-
думаешь, что клин клином выбивают («Домовой», 2002); свет
клином сошелся для кого-л. на ком-л. или чем-л. см. СВЕТ;
Свет клином не сошелся для кого-л. на ком-л. или чем-л. см.
СВЕТ; Куда ни кинь – всюду клин ‘Есть несколько вариантов
выхода из трудного положения, но все они ведут к нежелатель-
ным последствиям’: Правдивый рассказ давал Варе альтерна-
тиву – либо сообщить в органы о его местонахождении (то
есть предать его), либо промолчать и стать соучастницей
беглого преступника […]. Короче, куда ни кинь – всюду клин!..
(В. Доценко). [О. Б.]

КЛИ́НИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
клиника 1.1

Клиника нервных болезней; хирургическая клиника при Том-
ском университете; клиника кардиологии Первого МГМУ им.
Сеченова.
ЗНАЧЕНИЕ. Клиника А2 ‘Учреждение, которое является ча-
стью медицинского учебного заведения А3 и предназначено
для лечения от болезней, относящихся к области медицины
А2, людей А1, которые во время лечения живут в помещении
этого учреждения, а также для научных исследований в сфере
А2 и обучения студентов А3 в сфере А2’.

Метонимические употребления применительно к зданию и
помещениям клиники: на третьем этаже клиники; в коридо-
рах клиники; новая многоэтажная клиника.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: детская клиника (при университете Дюссель-

дорфа).
А2 • РОД: клиника травматологии.

• КАКАЯ: кардиологическая клиника.
А3 • РОД: клиника (травматологии и ортопедии) Первого

Московского государственного медицинского универси-
тета.

• КАКАЯ: университетская клиника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неврологическая <урологическая, хирурги-
ческая, глазная, туберкулезная> клиника; клиника мозговых
нарушений <заболеваний позвоночника, урологии, хирургии,
кардиологии, нервных болезней, кожных и венерических заболе-
ваний, акушерства и гинекологии> [специализация]; клиника
университета [принадлежность]; врачи <главный врач, спе-
циалисты, персонал, администрация, сотрудники> клиники
[сотрудники]; пациенты клиники; здание <помещение> кли-
ники; приемное отделение <регистратура> клиники [части];
лечение <прием, консультация, обследование, пребывание> в
клинике [услуги]; положить <поместить> кого-л. в клинику;
попасть <поступить, лечь> в клинику; лежать в клинике; вы-
писать кого-л. из клиники; выписаться <выйти> из клиники
[см. тж 1.2].

Он учился, работал в клинике, много дежурил и ночевал где
придется, чаще всего в бельевой, куда пускала его старая ка-
стелянша (Л. Улицкая). Он обнаружил у Евгении Васильевны
опухоль – и определил в клинику (И. Кио). Новые лекарства,
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приходящие на российский рынок, проходят апробацию в кли-
никах («Коммерсантъ-Власть», 1998).
СИН: клиническая больница, больница, госпиталь, стационар,
спец. лазарет; АНА: кафедра (хирургии); уходящ. лечебница;
диспансер; поликлиника; медпункт; травмпункт; отделение
(больницы); ДЕР: клиницист; клинический [клиническая боль-
ница].
клиника 1.2, нов.
Частная многопрофильная клиника; офтальмологическая кли-
ника «Эксимер»; клиника детской стоматологии; Прием в
нашей клинике ведут только квалифицированные специали-
сты.
ЗНАЧЕНИЕ. Клиника А2 ‘Частное учреждение, предназначен-
ное для лечения от заболеваний в сфере А2 людей А1 спосо-
бом А3, обычно расположенное в собственном здании’.

1. Клиники могут быть больницами, т. е. учреждениями, где
пациенты живут во время лечения, или поликлиниками, т. е.
учреждениями, предназначенными для медицинских консуль-
таций.
2. Есть многопрофильные клиники широкого профиля с разны-
ми специализациями, есть узкоспециализированные клиники –
офтальмологическая клиника, клиника эстетической медици-
ны, клиника флебологии, клиника неврозов.
3. Клиники обычно имеют названия: клиника «Здоровье», кли-
ника «Доктор», клиника «Семейная». Бывают сетевые клини-
ки: сеть клиник лазерной косметологии «Линлайн».
4. Клиниками также называются учреждения нелечебной меди-
цины – косметологическая клиника, клиника косметологии и
эстетической медицины. От больниц клиники отличаются тем,
что не обязательно предполагают стационарное лечение, а мо-
гут предполагать разовую консультацию у специалиста: в этом
они сближаются с поликлиниками. Поликлиники, в отличие от
клиник, чаще бывают государственными.
5. Метонимические употребления применительно к зданию и
помещениям клиники: на третьем этаже клиники; в коридо-
рах клиники; новая многоэтажная клиника.
6. По аналогии о животных в роли А1: клиника для кошек.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: клиника для иностранцев.

• КАКАЯ: детская клиника.
А2 • для РОД: клиника для больных рассеянным склерозом.

• КАКАЯ: кардиологическая клиника.
А3 • РОД: клиника лазерной медицины.

• КАКАЯ: гомеопатическая клиника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частная <платная, бесплатная> клини-
ка; ведущие клиники; столичные клиники; ветеринарная клини-
ка; психиатрическая <урологическая, хирургическая, глазная,
наркологическая> клиника; клиника для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата; клиника традиционной ме-
дицины <лучевой терапии>; клиника в Израиле <в Германии>;
врачи <главный врач, специалисты, персонал, администрация,
сотрудники> клиники; пациенты клиники; оснащение клиники;
отделение клиники; здание <помещение> клиники; приемное
отделение <регистратура> клиники; лечение <прием, кон-
сультация, обследование, пребывание> в клинике; обратить-
ся в клинику; лечь в клинику; лежать в клинике; выписаться
<выйти> из клиники; Открылась новая клиника; Клиника зани-
мается реабилитацией пациентов со спортивными травмами
[см. тж 1.1].

При выборе клиники самое важное – это квалификация вра-
ча, условия, техническое оснащение клиники («Семейный док-
тор», 2002). Она предусмотрительно собрала все […] доказа-
тельства расходов на лечение ребенка, которого приходилось

оздоравливать с помощью врачей платных клиник («Адво-
кат», 1999). Новые лекарства, приходящие на российский ры-
нок, проходят апробацию в клиниках («Коммерсантъ-Власть»,
1998).
СИН: медицинский центр, больница, поликлиника; АНА: гос-
питаль; стационар; уходящ. лечебница; здравница; диспансер;
спец. лазарет; медпункт; травмпункт; отделение (больницы);
ДЕР: психклиника, спецклиника.
клиника 2, разг. спец.
Клиника заболевания; клиника лихорадки Эбола; Клиника ап-
пендицита у детей может быть весьма своеобразной.
ЗНАЧЕНИЕ. Клиника А2 ‘Совокупность проявлений заболева-
ния А2 у людей А1, которая дает возможность отличить это
заболевание от других’ [от клиническая картина].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • у РОД: клиника (инфаркта) у молодых.
А2 • РОД: клиника коронавируса (у стариков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Своеобразная клиника заболевания; клини-
ка шизофрении <энцефалита, анемии, саркомы>; развитие
клиники; совпадение клиники у разных заболеваний.

Тогда книжки бы почитали, там хорошо клиника пневмо-
нии описана (В. Валеева). Штаммы прионных заболеваний
различаются биологическими свойствами: инкубационным
периодом, клиникой болезни («Вопросы вирусологии», 2004).
В клинике психических заболеваний наблюдаются нарушения
мышления, обусловленные нарушениями личности (Б. Зейгар-
ник).
СИН: клиническая картина, симптом; АНА: проявление; ДЕР:
клинический [клиническое проявление].
клиника 3, ПРЕДИК; перен. разг.
Ну в такое верить – это полная клиника; Такое поведение –
это уже клиника.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – клиника ‘Говорящий считает, что поведение
или внутреннее состояние А1 человека абсолютно ненормаль-
ны, как бывает у человека с клинической картиной психиче-
ского заболевания’.

Он видит себя особенным, решившимся на правду. В об-
щем, полная клиника («Волга», 2009). На мой взгляд, смот-
реть столько лет один сериал – это клиника «Комсомольская
правда», 2002). Тогда эта инициатива […] у юристов ЦИК
вызывала улыбку: «Что тут комментировать – клиника»
(«Известия», 2002).
СИН: безумие, сумасшествие, сленг креза, сленг шиза; АНА:
сленг финиш; сленг Крыша поехала; сленг Крышу снесло.
[В. А.]

КЛИ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -чек.
кличка 1

Собака по кличке Диккенс; придумать кличку для лошади;
откликаться на кличку; Кот получил кличку Черныш.
ЗНАЧЕНИЕ. Кличка А2 животного А1 ‘Имя А2, которое че-
ловек дал животному А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кличка кошки.

• ПРИТЯЖ: собачья <кошачья> кличка.
А2 • ИМ: (собака) по кличке Дружок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звучная кличка; пес <овчарка, лабрадор,
терьер, дог, бульдог, дворняга, кобель> по кличке (Шарик),
жеребец по кличке (Малыш); выбрать кличку (для кошки);
дать (хомячку) кличку; отзываться <реагировать> на клич-
ку.

Кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула
ей: – Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца! (М. Пришвин).
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В романах о Гарри Поттере есть вездесущая кошка сторо-
жа Филча по кличке миссис Норрис и […] названа она так в
честь достаточно омерзительной и лицемерной тетки Фан-
ни Прайс (А. Завозова). У входа в мастерскую то и дело зву-
чит громкое «Иго-го!»– это ржет лошадь по кличке Минутка,
запряженная в старинную карету (Л. Сапожников). Почему
Майкл Джексон дал своему […] любимому шимпанзе кличку
Бабблз – Пузырьки?.. («Русский репортер», 2009). У Глафи-
ры Петровны всего богатства и было – пять кур и петух
Ефрейтор. Откуда взялась у петуха эта кличка, никто не
помнил, но Ефрейтор отзывался на нее очень охотно, как буд-
то понимал, что все-таки он начальство, а не какой-то там
рядовой (В. Михальский). Назвал я его [теленка] Митькой.
Не знаю как где, а у нас из домашних животных только пти-
ца кличками обойдена. Ярочек, телят, козлят, поросяток, –
всех поименно зовем с самого рожденья. Так что ничего тут
особенного нет – теленка Митькой нарек (А. Иванов).
СИН: лингв. зооним; АНА: имя; название; наименование.
кличка 2

Дворовая кличка; Здесь все называют друг друга не по именам,
а по кличкам; В классе ему дали кличку «артист» <Птица
Говорун>; В детстве у меня была кличка Молчун, потому что
мало разговаривал.
ЗНАЧЕНИЕ. Кличка А2 человека А1 ‘Название А2, данное
человеку А1 знакомыми ему людьми и используемое вместо
имени в шутку, ради насмешки или для конспирации’.

1. Кличка обычно отражает черты внешности, характера
или поведения человека А1: За веревочную худобу и черня-
вость ему [Мамеду] дали кличку Фитиль (М. Елизаров); Родом
она [Маринка] была из забытой богом сибирской деревушки,
из тех, что не найдешь ни на одной карте. За это, за острый
язык и насмешливый тон в женском коллективе у нее была
кличка Сибирская язва (А. Моторов).
2. Образные употребления применительно к предметам в роли
А1: На столе зазвонил телефон прямой связи с начальником
управления, носящий в простонародье кличку «Черный ворон»
(Э. Хруцкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кличка лучшего друга.

• ПРИТЯЖ: моя кличка.
А2 • ИМ: (Лена Бессольцева) по кличке Чучело.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Странная кличка; меткая кличка; обид-
ная <пренебрежительная, уничижительная> кличка; шуточ-
ная кличка; завидная <крутая> кличка; партийная кличка,
подпольная <агентурная, кодовая, конспиративная> кличка;
воровская кличка; детдомовская кличка; дать <придумать>
кличку; быть известным под кличкой; К кому-л. приклеилась
<прилипла> кличка; За кем-л. закрепилась кличка; Кличка при-
жилась; У тебя уже есть кличка?

[Формула] была такова: игемон разобрал дело бродячего
философа Иешуа по кличке Га-Ноцри, и состава преступ-
ления в нем не нашел (М. Булгаков). Тусуешься все с этим
Ханом – это, кстати, кличка у него или имя? (В. Пелевин).
Баков утверждал, что мафиозная кличка Росселя – Дон Рос-
селино (А. Иванов). Зеваки идут к другому углу, где появилась
местная знаменитость – дурачок Гриша по кличке Гитлер
Капут (Г. Башкуев). Он [прадед] любил сидеть на завалинке
перед домом и кидать в прохожих камушки («шибать» – по
старому наречию). Прадед поэтому и получил кличку Шибай
(Д. Саврасов). Мастер нашей прозы, говоря о своих друзьях-
писателях, отгородился от мемуарного жанра условными
кличками: «Скворец», «Соловей», «Журавль» и т. п. (В. Аксе-
нов).

СИН: прозвище, разг.-сниж. погоняло, разг.-сниж. кликуха;
АНА: имя; домашнее имя; псевдоним; спец. позывной; сленг
никнейм; сленг ник. [А. Л., Я. Б.]

КЛОК, СУЩ; МУЖСК; клока́, МН кло́чья, -ев и клоки́, -о́в.
клок 1

Торчащий клок волос <бороды>; клочья белой шерсти; пыль-
ные клочья паутины; Борода росла клоками; На скамье остал-
ся клок кошачьей шерсти.
ЗНАЧЕНИЕ. Клок А1 ‘Умещающаяся в руке совокупность
длинных тонких гибких, часто беспорядочно переплетенных
объектов А1, неаккуратно отделенная от общей массы и не
обладающая целостностью’.

Сдвинутые употребления, указывающие на умещающуюся
в руке совокупность длинных тонких гибких объектов, неак-
куратно отделенных от объекта А1, который состоит из них:
Он задумался, посасывая клок своей адмиральской бороды
(В. Конецкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клок сена.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР МН и – реже – ТВОР ЕД
употребляется в функции наречия: Челка торчала свалявшим-
ся клоком; Царапая ногтями лицо, вырывая клочьями бороду,
он упал на колени (Л. Соловьев); Поставив чесалку у камина,
она подошла к кровати, распорола тюфяк и стала клочьями
вырывать из него шерсть (Н. Думбадзе).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мохнатые клочья; свалявшийся клок; клок
пакли <ваты>; клок меха; вырвать клок волос; Шерсть вы-
лезала клоками; Только клочья летят.

Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель,
которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах
и с клочьями шерсти около носа (А. П. Чехов). Тут он паль-
цами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух
клок рыжей легкой ваты (М. Булгаков). Кружащееся верете-
но медленно двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из
большого клока шерсти, который она держала одной рукой
(Ф. Искандер). Иван оглядел сани – ничего, ни малого прутика.
Только клок сена под боком да бич в руке (В. Шукшин). А тот
зубами ухватил купца за бороду. Смотри, смотри – вырвал
изрядный клок! (Л. Соловьев).
СИН: клочок, пук, ком; АНА: космы, лохмы; ДЕР: клокастый;
разг. всклокочить.
клок 2.1

Клочья бумаги; клок афиши; порвать конверт в мелкие клочья;
Обои свисают клочьями.
ЗНАЧЕНИЕ. Клок А1 ‘Умещающийся в руке плоский объект,
полностью или частично неаккуратно отделенный от объекта
А1 или от объекта, состоящего из материала А1, нарушающий
целостность объекта А1 или сам не обладающий целостно-
стью’.

Образные употребления: Страшный черный гнев перепол-
няет тогда Алексея Петровича […] он может задушить,
разорвать в клочья (Т. Толстая); Вполне понятно, что на бе-
говой дорожке эти терминаторы [братья Знаменские] рвали
всех в клочья («Волга», 2014); Горели прожекторы, в клочья
разрывая мрак (Б. Пильняк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клок шелка.

• от РОД: клок от пальто.
• КАКОЙ: газетный клок.

КОНСТРУКЦИИ. В конструкции в ВИН МН употребляется в
функции наречия: Адель сидела посреди прихожей и в клочья,
в мелочь, в нитку разрывала эту шаль, рыча и яростно дергая
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когтями по еще державшимся ее кускам (Н. Шмелев); Ба-
бушка Анна Иоанновна, Царствие ей Небесное, перед самой
смертью зачем-то вынула десятка полтора снимков […], по-
рвала их в клочья и выбросила в окно (А. Архангельский). При
этом объект А1 разрушается, превращаясь в совокупность
клочьев.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие клочья; вырвать клок из рукава;
разорвать <изорвать, порвать, разодрать> в клочья; Пол
усеян клочьями рваной бумаги.

Он победно сжимал в ладони красный клок от кофты Та-
лико (Ф. Искандер). Страус сам с ним рассчитался – вырвал
здоровый клок из штанов, так что квиты (А. Некрасов). Под
копытом, примятый к земле, лежал клок бумаги (В. Войно-
вич). Скрежет и лязг нестройным эхом откликнулись меж
темных стен, с которых свисали клочья отслоившейся краски
(Б. Акунин). А что, если он возьмет и, не читая, разорвет
конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи?
(В. Шаламов). Запаса из новенького пальтеца не пришлось
выпускать, потому что за осень пальто изодрали в клоки
(Л. Добычин).
СИН: клочок, лоскут, кусок, обрывок, обрезок; АНА: ошме-
ток; ДЕР: клокастый.
клок 2.2, ЕД неупотр.
Клочья тумана; рваные клочья туч; Плывут <летят> клочья
дыма.
ЗНАЧЕНИЕ. Клок А1 ‘Видимая в воздухе летучая субстан-
ция А1 в форме объектов с неровными краями, оторвавших-
ся от большой массы такой субстанции’ [по аналогии – о
пене].

Образные употребления применительно к звукам: Со сто-
роны вокзала, розовеющего в дальнем конце аллеи, плывут,
теряя на плаву слова и клочья фраз в кленовых кронах, ле-
нивые переговоры диспетчера с дежурным по громкой связи
(А. Дмитриев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочья пара.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР МН употребляется в функ-
ции наречия: Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло
клочьями падало в таз (М. Булгаков); Дул порывами ветер,
кружились листья, в небе кувыркались птицы и неслись кло-
чьями облака (Ю. Петкевич).

Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели
сквозь них (Л. Добычин). Всадник мог видеть налитые кро-
вью глаза и оскаленную пасть, из которой клочьями летела
сероватая пена (Н. Гумилев). Хорошо бы всю жизнь сидеть
здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу
под горой клочьями бродит вечерний туман (А. П. Чехов).
Над стенами крепости – на правой стороне реки, напротив
Воронежа, – взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в
клочья (А. Н. Толстой). С неба отклеивались серенькие клочья
облаков и падали за крыши, за деревья (М. Горький). В дом
вместе с ней успевает ворваться холодный воздух; видно, как
он седоватыми клоками ползет по полу (В. Солоухин).
СИН: ком, клуб, клубок, клочок, облако, ошметок, обрывок;
ДЕР: клокастый [Над крышей кухни подымался клокастый
медленный дым, словно с неохотой выползая из теплого поме-
щения (Ф. Искандер)]; клочковатый.
клок 2.3

Обрабатывать свой клок земли; Клок голубого неба проглянул
сквозь облака.
ЗНАЧЕНИЕ. Клок А1 ‘Участок земли, предназначенный для
хозяйственных целей и имеющий незначительный размер, или
небольшая часть неба, обычно неправильной формы’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клок неба.

Город предлагал купить этот клок земли – Хомяков на-
отрез отказался его продать (В. Гиляровский). Ордынцы
защищали каждый камень и каждый клок своих пастбищ
(А. Веселый). Протерев локотком запотевшее окно, гляде-
ли ребятишки, как рябил ветер лужи, – в каждой по клоку
неба, похожего на грязную мыльную пену (Л. Леонов). Лар
[…] лежал, как бревно, упершись взглядом в клок неба, про-
глядывавшего через дымовое отверстие (А. Григоренко). Он
ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды
вокруг, кроме редких, космически светящихся клоков неба в
разрывах облаков (Ю. Казаков).
СИН: кусок, часть, клочок.
◊ С паршивой овцы хоть шерсти клок см. ОВЦА́. [О. Б.]

КЛОНИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ и СОВ.
клонировать 1

Клонировать овечку Долли; успешно клонировать человече-
ский эмбрион.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонирует А2 ‘Человек А1, используя клетки
или ткани существа или органа А2, создает новое существо
или орган, генетически идентичный А2’.

Расширенные специальные употребления применительно
к искусственному копированию молекулярных носителей ге-
нетической информации: клонировать молекулу ДНК; К на-
стоящему времени ученые по всему миру клонировали более
200 генов различных флуоресцирующих белков из морских ор-
ганизмов («Наука и жизнь», 2008).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клонировать мамонта <мышь, лягушку>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клонировать кошку <свинью>, клониро-
вать животных; клонировать гениев; попытаться клони-
ровать, научиться клонировать; запрещать клонировать;
Удалось клонировать овец.

Маруся читала про то, что ученые пытаются клониро-
вать это вымершее животное по останкам мамонтенка Ди-
мы (П. Волошина, Е. Кульков). В начале 2003 года информа-
ционные агентства заполонили известия о появлении на свет
клонированных детей (В. Куренной). Дж. Гердон из Оксфорда
сумел получить клонированных лягушек, подсаживая ядра кле-
ток кишечного эпителия (слизистой) в яйцеклетки, из кото-
рых было удалено собственное ядро («Знание – сила», 1997).
Выделенные и клонированные гены можно использовать для
получения трансгенных растений с принципиально новыми
свойствами и анализа механизмов регуляции активности ге-
нов («Вестник РАН», 2003). Группа ученых из медицинской
школы университета Питтсбурга […] официально объяви-
ла об успешном получении клонированных эмбрионов высших
приматов (макак-резусов) («Эксперт», 2004).
АНА: воспроизводить; размножать; реплицировать; ДЕР:
клонирование; клон.
клонировать 2, перен. обиходн.
Клонировать телепередачу <журнал>; Этот столик часто
клонируется мебельщиками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонирует А2 ‘Человек А1 создает новый объ-
ект, стараясь сделать так, чтобы он был максимально похожим
на ранее созданный объект А2’.

Суженные употребления применительно к точному копи-
рованию цифровой информации с одного носителя на другой,
как бы клонированию носителя информации: клонировать
сим-карту <флешку, репозиторий, приложение>.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клонировать автомобиль <картину>.

Картина изображала главным образом мост, а не храм,
взорванный при императоре Сталине и позже клонированный
на месте плавательного бассейна (А. Терехов). На съемках ак-
тер то и дело рвал одежду, поэтому каждый костюм клони-
ровали аж в трех экземплярах («Домовой», 2002). Если позво-
ляют средства, неплохо ее [ванную комнату] «клонировать»:
пусть одна находится рядом со спальней, другая – возле дет-
ской, третья примыкает к комнате для гостей («Homes &
Gardens», 2002). Своими корнями они [большие компьютеры
Hitachi] уходят в середину 70-х годов, когда множество компа-
ний ринулось клонировать IBM System 360 («Computerworld»,
2004). В XIX столетии прославленный сыр начали клониро-
вать в других регионах, порой перекупая грюйерских сырова-
ров («Огонек», 2014).
СИН: копировать; АНА: дублировать; воспроизводить; ДЕР:
клонирование; клон. [А. Л., Я. Б.]

КЛОНИ́ТЬ, ГЛАГ; клоню́, кло́нит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
клоня́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ клонённый, -ён, -ена́ ;
НЕСОВ; СОВ нет.
клонить 1.1, уходящ.
Стыдливо <смущенно, покорно> клонить шею; Бабушка кло-
нила голову набок; Ребенок клонил головенку на руки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонит А2 ‘Существо А1 сгибает свое тело
так, что верхняя часть А2 его тела начинает находиться ниже,
чем раньше, перемещаясь в направлении А3 или в направле-
нии объекта А3’.

Расширенные употребления применительно к растениям в
роли А1: Пожухла картофельная ботва, нет налива огурцам,
не к солнцу тянет, а в землю обратно клонит листочки капу-
ста (В. Распутин); Черные деревья клонили на сторону свои
верхушки (А. Троицкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клонить лицо <шею>.
А3 • КУДА: клонить на сторону <вбок, вниз, к плечу, на по-

душку>.
Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели,

летевшей навстречу (И. Бунин). Даже сидеть там [на печи]
было невозможно – голова упиралась в темные доски потол-
ка, ее нужно было низко клонить, чтобы не стукнуться о
балку (А. Ким). Иногда она [старуха] что-то спрашивала, и
тогда юноша неторопливо и, кажется, очень обстоятельно
отвечал, помаргивая и клоня к ней голову (А. Волос). Павел
Евграфович, угрюмо супясь, стал выползать из-за стола, опи-
раясь о палку и клоня туловище вперед (Ю. Трифонов). Он
[мужик] шел вдоль пруда и наблюдал, как по деревенской ули-
це […] выступали три стайки гусей, и вожак авангарда уже
клонил к земле горбатую шею (А. Терехов). И шелестела под
ветром листва на деревьях, и текли наши древние реки – Ин-
гулец и Саксагань, и гордо высились тополя, и клонили головы
свои к воде плакальщицы-вербы (В. Алейников).
СИН: склонять, наклонять; АНА: нагибать; гнуть; КОНВ:
клониться.
клонить 1.2, часто БЕЗЛ.
Порывы ветра клонили к земле <до самой земли> стебли
пшеницы; Лодку клонит набок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонит А2 ‘Фактор или сила А1 воздейству-
ет на объект А2 так, что А2 целиком или его верхняя часть
начинают находиться ниже, чем раньше, перемещаясь в на-

правлении А3 или в направлении объекта А3’ [А1 часто ве-
тер].

Расширенные употребления применительно к внутреннему
состоянию человека в роли А1: Сон <дрема, дремота> кло-
нит мою голову к подушке; У Анны слипаются от усталости
глаза, голову клонит к столу, но каждый раз, почувствовав
на себе тяжелый, изучающий взгляд сына, она вздрагивает,
поспешно выпрямляется (Ф. Абрамов); Задача перед ней [Ка-
тей] стояла чрезвычайно сложная: сыграть старушку так,
чтобы никто не засмеялся, […] – все должны увидеть ста-
рость, которой трудно разогнуться, трудно передвигаться,
которую клонят к земле возраст и болезни (С. Рябцева). Упо-
требления с невыраженным А3 являются уходящими: Под рас-
сказы Павла Дмитриевича Алексей давным-давно уже всхра-
пывал, да и меня начала клонить дрема (Ф. А. Арсеньев);
Часовой, старый солдат, нахмурился. Но сон клонил его, и он
ничего не ответил (Ю. Тынянов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Порыв <дуновение> ветра клонит (колосья).

• ТВОР: Ветром клонило (траву).
А2 • ВИН: клонить верхушки деревьев <кусты>.
А3 • КУДА: клонить вниз <вбок, к земле, до самой воды>.

Ветер клонил к земле верхушки деревьев за окнами (Ю. Пет-
кевич). Печные дымки клонило на одну сторону (Б. Клетинич).
Ревниво слежу за парусниками. Ветер клонит их – они вы-
равниваются. Гнет – они выруливают (Л. Озеров). Робкие
вначале, разгорались звезды на ветру, и видно было порой,
как поднявшийся вихрь клонит на сторону их колючее синее
пламя (Л. Леонов). Он [Гломов] тяжело упал на колени и по-
нял, что не может встать. Неодолимая сила клонила его к
земле (Д. Емец). Страхова «вело» – клонило влево и вправо,
и самое паршивое – пол тоже был шатким, неустойчивым
(Л. Корнешов).
СИН: гнуть, наклонять; АНА: нагибать; КОНВ: клониться.
клонить 2, БЕЗЛ; перен.
От монотонного стука колес пассажиров сильно <неудержи-
мо, жутко> клонило в сон.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонит в А2 от А3 ‘В результате воздействия
фактора А3 человек А1 начинает находиться в таком состоя-
нии А2, при котором обычно голова опускается на грудь’ [А2
обычно состояние сна или дремоты].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: Меня клонит (ко сну).
А2 • в ВИН: (Меня) клонит в дрему.

• к ДАТ: (Меня) клонит ко сну.
• ИНФ: (Меня) клонит спать.

А3 • от РОД: От усталости (меня) клонило (в сон).
Их [осужденных] напоили по дороге каким-то дурманом, и

они как сонные мухи, их все время клонит в дрему от уста-
лости (Ю. Домбровский). В конце концов меня разморило на
солнце и начало клонить ко сну (В. Губарев). Слов не разо-
брать, да она [Таня] и не пыталась – неудержимо клонило
в сон (Е. Шкловский). Расскажите чего-нибудь, а то спать
клонит, спасу нет! (К. Симонов). После плотного ужина его
[Чернякова] клонило к отдыху (М. Алданов).
СИН: тянуть; АНА: забываться (сном); задремывать; КОНВ:
сморить, овладевать [Его клонило в сон – Сон сморил его
<овладел им>].
клонить 3

Не пойму, куда он клонит; Думаете, я не понимаю, к чему вы
клоните?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонит к А2 ‘Человек А1 строит свою речь
таким образом, чтобы из ее содержания следовала мысль А2,



КЛОНИТЬ 219 КЛОП.................................................................................................................................................................

которую А1 собирается высказать сам или которая должна, по
его мнению, возникнуть у слушающего’.

Образные употребления применительно к текстам в роли
А1: Сначала и строчки, и содержание, и отдельные заклю-
чения и факты – все рассыпалось перед глазами, и я не мог
понять, куда клонит этот протокол (Ю. Азаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • к ДАТ: клонить к тому <к чему-то, к утверждению, к

обвинению>.
Я сразу догадался, куда он [следователь] клонит, но сде-

лал вид, что не понимаю, и молчал (С. Голицын). Следствие
клонило к тому, что я собирал в Архангельске по заданию
иностранной разведки, с которой был связан через брата
[…], данные о навигации на Двине (О. Волков). А вывод-то, к
которому я с самого начала клонил, что не хочешь рыдать,
так не смотри телевизор в одиночку (А. Битов). К чему я,
собственно, клоню: среди утраченных книг – вся литература
о материализме в Индии (М. Москвина). Софичка почувство-
вала, что он клонит в нехорошую сторону, но не знала, что
сказать (Ф. Искандер).
СИН: вести; АНА: намекать. [А. Л., Я. Б.]

КЛОНИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; клоню́сь, кло́нится, ПРИЧ ДЕЙСТВ
НАСТ клоня́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.
клониться 1, уходяш.
Устало <бессильно> клониться; клониться набок; Вет-
ви клонятся к земле; Голова сама собой клонилась к по-
душке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонится к А2 из-за А3 ‘В результате воздей-
ствия фактора А3 объект А1 целиком или его верхняя часть
начинают находиться ниже, чем раньше, перемещаясь в на-
правлении А2 или в направлении объекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Верхушки деревьев клонятся; Лодка клонится (на-

бок).
А2 • КУДА: клониться к столу <на грудь, вбок>.
А3 • от РОД: клониться от усталости <от ветра>.

Его голова стала клониться на грудь, и наконец он расслаб-
ленно опустился спиной на траву (В. Быков). Голова несколько
раз дернулась и стала медленно клониться вниз (В. Пелевин).
Куда огонь клонится – туда и нужно идти, там сквозняк, а
значит – выход (М. Тырин). Дядя Миша, отчим, долго валялся
по больницам, но окончательно не выправился, – подволакивал
ногу, клонился влево, подпирая себя палкой (Д. Рубина). Этот
воин рубился сразу двумя клинками, а конь его танцевал, шел
боком, клонился, словно лодка, наискось вынося хозяина из
схватки (А. Иванов). Высокая трава клонилась от собствен-
ной бесполезной тяжести и тревожно шуршала под ногами
(«Сибирские огни», 2013).
СИН: склоняться, наклоняться; АНА: опускаться; нагибать-
ся; пригибаться; КОНВ: клонить; АНТ: распрямляться.
клониться 2, наррат.
Понемногу <постепенно> клониться; Солнце клонилось к за-
паду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонится к А2 ‘Небесное тело А1, переме-
щаясь по небу вниз по дугообразной линии, постепенно при-
ближается к горизонту или его части А2 или к объекту А2 на
горизонте’.

Метонимические употребления применительно к концу
светлого времени суток в роли А2: Медленно и молча двига-
лись мы на солнце, клонившееся к закату, брели каждый сам
по себе (В. Астафьев).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Луна клонится (за горы).
А2 • КУДА: клониться к горизонту <на запад, за горы>.

Круглый, желтоватый диск его [второго спутника Марса],
так же меньший луны, клонился за зубчатые горы (А. Н. Тол-
стой). Он ринулся дальше – вперед, за клонящимся к горизонту
солнцем (А. Иличевский). Верхушки деревьев в лучах клоняще-
гося к западу солнца горели червонным золотом (Н. Леонов,
А. Макеев). День заканчивался, и солнышко стало клониться
к горизонту (В. Постников). Луна клонилась к гребню Хан-
гая, к 8 часам вечера мы благополучно возвратились на бивак
(П. К. Козлов).
СИН: склоняться; АНА: садиться [о солнце].
клониться 3, необиходн.
Дело клонилось к развязке; Заседание <обед> медленно кло-
нится к завершению; Карьера постепенно клонится к закату;
Империя быстро клонится к упадку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клонится к А2 ‘Развиваясь, положение дел А1
приближается к своему завершению А2 или к возникновению
нового положения дел А2’.

Расширенные употребления применительно к отрезкам вре-
мени в роли А1 и А2: Зимний день клонился к ночи; Дни лета
клонились к осени; Эпоха рыцарства клонится к закату; За ок-
ном быстро темнело, день клонился к вечеру, а Денисов все не
отпускал Настю, находя новые и новые темы для разговора
(А. Маринина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Путешествие клонилось (к концу).
А2 • к ДАТ: клониться к концу.

Это была престранная особа – ласковая, податливая и
дружелюбная до какой-то поры и совсем другая – холодная,
сдержанная, настороженная – с другой, когда отношения на-
чинали клониться к близости (Ю. Домбровский). Наши разго-
воры все чаще и чаще клонились к военному времени, времени
моего детства (Л. Гурченко). Во мне разрасталась пустота,
клонящаяся к состраданию (В. Токарева). Павел Алексеевич
знал: дело само собой клонилось к тому, к чему оно у них кло-
нилось обычно, – к отъезду (В. Маканин). Речь клонится к
концу. Итоги подведены, выводы закреплены (Л. Овруцкий).
Жизнь моя уже клонится к закату, наверное, все не успею
закончить, нет сил! («Наш современник», 2004).
СИН: двигаться, близиться, идти [Все идет к тому, что...];
АНА: сводиться. [А. Л., Я. Б.]

КЛОП, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; клопа́, МН -ы́, -о́в.
клоп 1.1

Постельный клоп; Клопы кусаются и не дают спать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нелетающее насекомое размером со спичечную
головку или чуть больше, живущее в домах, которое по но-
чам кусает человека и теплокровных животных и питается их
кровью’.

Клопы поселяются большими колониями в жилых поме-
щениях, а также в помещениях, где содержат животных или
птиц; ведут ночной образ жизни: днем прячутся в щелях стен,
под обоями, в пазах мебели, в книгах, в одежде и в других
укромных местах, ночью выползают из укрытия, кусают че-
ловека или животное, сосут его кровь; при этом место укуса
зудит и чешется. Тело напившегося крови клопа увеличива-
ется в два раза и изменяет цвет. Клопы имеют характерный
неприятный запах. От них очень трудно избавиться.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесчисленные клопы; сытый <голодный>
клоп, блестящий клоп, круглый клоп; большой <огромный>
клоп, высохший клоп; вонючие клопы; гнездо <колония> кло-
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пов; пятна от раздавленных клопов; давить клопов, морить
<травить, выводить, уничтожать> клопов, жечь клопов
свечкой; красный, как клоп; расплодиться, как клопы; В квар-
тире завелись клопы; Клопы прячутся <гнездятся> за обоя-
ми; Клопы ползают <вылезают из всех щелей>; Клопы куса-
ют <едят, заели> кого-л., Клоп присосался <впился в кожу>,
Клоп напился <насосался> крови, Клоп раздулся от крови;
В комнате пахнет <воняет> клопами; Матрас полон кло-
пов <набит клопами, кишит клопами>; Птичник заражен
клопами; Плохой коньяк пахнет клопами.

Мы вошли в один барак, […] и вдруг сверху стал падать
какой-то мусор, сначала показалось: чешуйки коры... оказа-
лось – клопы, они падали на нас и присасывались на лету,
и жрали, сразу наполняясь красным... (А. Лазарчук). Заме-
чательная актриса Фаина Раневская сказала как-то, что
орфографическая ошибка – как клоп на белой блузке («Россий-
ская музыкальная газета», 2003). На кухне был другой запах.
Алле показалось, что клопов. Хотя она не знала точно, как
пахнут клопы (М. Трауб). Тут налил он Сашке стакан этого
вина – желтое такое, клопами отдает – и предложил вы-
пить за Сашкиного брата (А. Лиханов). Уж казалось, чего
только не делала Госбезопасность под всеми своими назва-
ниями. Уничтожала людей, как клопов, по любому поводу, в
любых количествах, любым способом (В. Войнович).
АНА: вошь; блоха; клещ; таракан; ДЕР: клопик; клоповник;
клопиный, клоповый [клоповые следы на обоях].
клоп 1.2

Водяной клоп; клоп-солдатик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое насекомое, живущее в природе и
питающееся соками растений или другими насекомыми’.

В научной классификации постельные клопы (клоп 1.1) яв-
ляются одним из видов подотряда клопов, куда входят также
все живущие в природе клопы. Представители этого подот-
ряда распространены по всей планете, живут и на суше, и в
воде, среди них есть летающие и нелетающие. У большин-
ства клопов есть пахучие железы, выделения которых имеют
неприятный для человека запах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зеленые клопы; лесной <древесный> клоп;
клоп-черепашка, клоп-водомерка.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной те-
нью, паутиной, […] малиной, иногда и лесным клопом, кото-
рого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою
(Л. Н. Толстой). Они [насекомые] были самыми разными – сре-
ди них были очень красивые древесные клопы с мозаиками на
хитиновых панцирях, черные богомолы с молитвенно сложен-
ными лапками, осы, сверкающие скарабеи (В. Пелевин). По
деревянному ободу колеса полз зеленый клоп-черепашка (М. и
С. Дяченко). У потолка, в матовом плафоне, с легким посту-
киванием возились лесные клопы особой местной породы –
крупные, жесткие, панцирные – клопы-рыцари (И. Грекова).
ДЕР: клопик.
клоп 2, разг. шутл.
Иди-ка сюда, клоп!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Маленький ребенок’.

Веруша, кто это, вот тут, на бумаге – ты кого рисова-
ла? Верка доверчиво смотрела серьезными серыми глазами
на Валентина Петровича. […] – Ну? – строго спросил он. –
Клоп, отвечай – кто тут нарисован? (Д. Рубина). Илья Се-
меныч, а вот как им объяснить, таким клопам, выражение
«вещим оком»? (Г. Полонский). Старшему уже четыре годи-
ка. Лера была в детском саду, так заведующая его одного и
хвалила. Развитый, говорит, сообразительный […]... Такой,
понимаешь, клоп, а соображает (С. Довлатов). Своих двоих

крошечных бутузов он показывал мне с нежностью и гордо-
стью отца: – Вот какие клопы в доме завелись! (В. М. Доро-
шевич).
СИН: малыш, кроха, карапуз; АНА: малявка, мелкий [Иди сю-
да, мелкий!]; пренебр. шкет; пренебр. мелюзга. [И. Г.]

КЛО́УН, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а; МН кло́уны, -ов.
клоун 1

Выступление клоунов; пригласить на праздник клоуна; про-
славленный московский клоун Карандаш; «солнечный клоун»
Олег Попов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который, являясь артистом, выступает,
обычно в цирке, имея целью с помощью своего внешнего вида
и поведения сделать так, чтобы зрители смеялись’.

1. У клоунов обычно есть свойственные им атрибуты, на-
пример, белый грим на лице, большой красный нос, боль-
шой красный рот, яркие румяна, цветной парик, кепка, колпак,
огромные туфли, широкие клетчатые штаны на лямках с кар-
манами.
2. Клоуны часто выступают парами; традиционная клоунская
пара – это Белый (грустный) и Рыжий (веселый) клоуны. В до-
революционном цирке Рыжий клоун назывался Иван-кирпич,
в западноевропейском цирке его называют Август.
3. Лицо женского пола называется клоунесса.
4. Коннотации – несерьезность.
5. Ослабленные употребления применительно к человеку, ко-
торый своей внешностью и поведением вызывает смех окру-
жающих в ситуации, когда это не предполагается: Не делай из
себя клоуна!; В школе мы делили своих педагогов на ужасно
умных, на строгих, на занудных, которые вечно были чем-то
недовольны, и на «клоунов» (М. Магомаев); Он был неисто-
щимо остроумен; он не пленял сердец, но забавлял; и стал
бы клоуном класса, если бы не был всех умнее (И. Дьяконов);
Вы очень забавный человек... – В том-то и дело, – покачал
я головой. – Клоун дома и злодей на службе (А. и Г. Вай-
неры).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в сравнительных кон-
струкциях: размалеван как клоун; колпак <ботинки> как у
клоуна; Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? (Ю. Бон-
дарев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цирковой клоун; известный <великий, ле-
гендарный> клоун; трагический <печальный, грустный> кло-
ун; коверный клоун; цирковой <больничный, уличный> клоун;
костюм клоуна; амплуа клоуна; реприза клоуна; маска клоуна;
клоун Московского цирка на Цветном бульваре.

Лучше поступи в цирковое: там учат на клоунов (А. Алек-
син). И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать
и падать, но мне было не до него (В. Драгунский). С клоунов
сваливались штаны, а под ними были смешные трусы, из глаз
клоунов брызгала вода, на руках клоуны ходили лучше, чем на
ногах (Э. Лимонов). В цирке клоун делает заставку между
номерами: ему нужно посмешить публику, отвлечь ее, пока
готовится следующий номер (А. Филиппов). Слезы брызнули
из моих глаз точь-в-точь как у клоуна из цирка (Е. Маркова).
СИН: коверный; АНА: комик, комический актер; паяц, шут,
ист. скоморох; Петрушка, Арлекино, Полишинель; ДЕР: клоун-
эксцентрик, клоун-мим, клоун-буфф; клоунада; клоунский.
клоун 2, перен., пренебр.
Среди членов парламента немало клоунов; Что можно
ждать от этих клоунов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, чьи поступки и поведение, по мнению
говорящего, не соответствуют ситуации, обычно серьезной, в
которой тот находится’ [по коннотации несерьезности].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настоящий <подлинный, форменный>
клоун.

Этот клоун, Троцкий, еще и в мировую революцию верил,
Брестского мира не хотел (А. Солженицын). Гул, разрастаясь,
становился все более грозным, пока наконец не послышались
крики: «Позор!», «Клоун!», «Долой!» (К. Паустовский).
СИН: шут, паяц, фигляр; АНА: посмешище; ирон. артист;
ДЕР: клоунада; клоунский. [Е. Б., А. С.]

КЛОЧО́К, СУЩ; МУЖСК; клочка́.
клочок 1 ‘беспорядочно переплетенные гибкие объекты’: клочки

пуха.

клочок 2.1 ‘обрывок’: клочок шелка.

клочок 2.2 ‘летучая субстанция округлой формы’: клочок тумана.

клочок 2.3 ‘незначительная часть территории’: клочок обработан-

ной земли.

клочок 2.4, необиходн. перен. ‘небольшой фрагмент текста или

мысли’: клочки воспоминаний.

клочок 1

Торчащий клочок волос; клочки рыжей шерсти; пыльные клоч-
ки паутины; Борода росла клочками.
ЗНАЧЕНИЕ. Клочок А1 ‘Умещающаяся в руке совокупность
длинных тонких гибких, часто беспорядочно переплетенных
объектов А1, неаккуратно отделенная от общей массы и не
обладающая целостностью’.

Образные употребления применительно к нематериальным
объектам: Научная задача требует себе все внимание, а оно у
меня разорвано, раздергано на клочки (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочок сена.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР МН употребляется в функ-
ции наречия: Волосы свисали клочками; Я увидел в этом вы-
сохшем, изможденном человеке […], клочками обросшем ще-
тиной, которая никогда не станет бородой, в нелепой этой
заношенной униформе, – ясного человека, исполненного досто-
инства и ума (А. Иличевский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мохнатые клочки; свалявшийся клочок
шерсти; вырвать клочок пуха; Шерсть вылезала клочками.

Он вдруг как застучит зубами, – борода черная, клочка-
ми, зубы как у людоеда (А. Н. Толстой). Мальчик общипывает
шаль и клочки пуха выпускает на воздух (А. Иличевский). Если
бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, подне-
сенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы,
чего доброго, хлопнулся в обморок (В. Катаев). Когда же он
встал, в руке его был клочок ослиной шерсти (Е. Водолазкин).
Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки,
прижал – кровь не останавливалась (В. Шаламов). Не знала
Изабелла, что прическа ее с остро выхваченными клочками
волос – прическа невольника – лет через тридцать сделается
модной (В. Астафьев).
СИН: клок, пук, АНА: ком; ДЕР: клочковатый.
клочок 2.1

Клочок бумаги; клочок афиши; порвать конверт на мелкие
клочки; Обои свисают клочками.
ЗНАЧЕНИЕ. Клочок А1 ‘Умещающийся в руке плоский объект,
полностью или частично неаккуратно отделенный от объекта
А1 или от объекта, состоящего из материала А1, нарушающий
целостность объекта А1 или сам не обладающий целостно-
стью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочок одежды.

• от РОД: клочок от пальто.
• КАКОЙ: бумажный клочок.

КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ТВОР МН употребляется в функции наречия:
Сухая серая трава, росшая клочками по всему русскому и
сербскому кладбищу, скрывала надписи на многих надгробьях
(В. Михальский).
2. В конструкции на ВИН МН и в ВИН МН употребляется в
функции наречия: О Господи!.. и это пережить.../ И сердце
на клочки не разорвалось... (Ф. И. Тютчев); Александр Ива-
нович побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки
(И. Ильф, Е. Петров). При этом объект А1 разрушается, пре-
вращаясь в совокупность клочков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие клочки; клочок от кофточки; вы-
рвать клочок из рукава; Разорвать <изорвать, порвать, разо-
драть> в клочки; Пол усеян клочками рваной бумаги.

В его большом кабинете книжные полки громоздились до
потолка, но на столе ни клочка бумаги, ни следа того, что
хозяин здесь бывает (Е. Чижов). Девочка вскочила, он поймал
ее за край платья, ткань затрещала, и ее клочок остался
у него в руке (К. Зурабова). На клочке картона был изобра-
жен немолодой мужчина с короткой стрижкой и пышны-
ми усами (В. Михальский). Тем временем Тим вытер руки и
достал заветный клочок бересты (И. Краева). Дети отпу-
стили счастливого Димку и побежали с Лагарповым к са-
раю, где быстро соорудили школьный класс из ящика вме-
сто парты, двух кирпичей вместо стула и клочка бумаги
вместо школьной тетради (А. Слаповский). За ним шли две
женщины, молодые, плотные, с широкими лицами, в блуз-
ках, изодранных настолько, что только клочки их торчали
из-под широких брезентовых курток, наброшенных на плечи
их, видимо, чьей-то сострадательной рукой (Ю. Домбров-
ский).
СИН: клок, кусок, обрывок, обрезок; АНА: ошметок; ДЕР:
клочковатый.
клочок 2.2

Клочки тумана; рваные клочки туч; Плывут <летят> клочки
дыма.
ЗНАЧЕНИЕ. Клочок А1 ‘Видимая в воздухе летучая субстан-
ция А1 в форме объектов с неровными краями, оторвавшихся
от большой массы такой субстанции’ [по аналогии – о пене].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочок облака.

• КАКОЙ: пенный клочок.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР МН употребляется в функ-
ции наречия: Туман почти совсем рассеялся и лишь кое-где
лежал клочками на воде (Н. Дежнев).

Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу;
море стихало, колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного
разгула... (В. Короленко). К обеду дым над Курской-Товарной
почти рассеялся, и только кое-где над путями, цепляясь за
электрические столбы, висели серые и грязные его клочки
(М. Бару). Увидим клочки дыма, рвущиеся из этой трубы...
(В. Кунин). Пролетела мысль: не ошибся ли он, приняв едва ви-
димые белые клочки за дыхание спящего зверя? (Р. Ахмедов).
Но прежде кот убедился, что огромный кобель, взорвавшийся
при кошачьем появлении до припадка, до клочков рваной пены,
бессилен разгрызть свою цепь, хотя в отчаянии собирался
это сделать (И. Бояшов). Все ему было там до самозабве-
нья интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из
голубой вечности бежит, бежит волна, чтоб донести свой
клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе...
(Л. Леонов).
СИН: клок, клубок, облако, ошметок, обрывок; ДЕР: клочко-
ватый.
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клочок 2.3

Обрабатывать свой клочок земли; Коза паслась на клочке
травы перед домом; В окно можно было разглядеть клочок
серого неба.
ЗНАЧЕНИЕ. Клочок А1 ‘Участок А1, имеющий недостаточ-
ный размер, обычно предназначенный для хозяйственных це-
лей, или участок, покрытый субстанцией А1, или небольшая
часть неба А1, обычно неправильной формы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочок пашни.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР МН употребляется в функ-
ции наречия: Сейчас снег располагался клочками на оледенев-
шем песке, производившем весьма холодное, до дрожи, впе-
чатление, гораздо более холодное, чем вид снега (Ф. Горен-
штейн).

В просветы в деревьях проступали яркие клочки голубо-
го неба, – чувствовалось, что там, за лесом, встает солнце
(А. Фадеев). Я углядел на берегу клочок чистого простран-
ства, вылез из воды, оделся и начал искать убежище, где
бы укрыться от приближающейся грозы (Р. Ахмедов). Ост-
ров Пасхи – принадлежащий Чили клочок пустынной земли,
затерянный посреди Тихого океана («Наука и жизнь», 2009).
Надзиратели не пускали девяностодвухлетнего старика на
тот клочок тюремного двора, откуда было видно, как катит
океан свои вскипающие волны к пределам дважды спасенной
им родины (В. Михальский). Им не попадалось ни дерева,
ни клочка возделанной земли (А. Подцероб). Он помнил дово-
енные годы в Беларуси и знал, как неохотно при сплошной
коллективизации расставались крестьяне с клочками своей
малоурожайной земли (В. Быков).
СИН: клок, кусок, часть.
клочок 2.4, необиходн. перен.
Клочки воспоминаний; клочки смутных образов прошлого; Со-
хранился лишь небольшой клочок первого варианта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая часть мыслей А1, воспоминаний А1
или текста А1, обычно случайно сохранившаяся и не облада-
ющая целостностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клочок фразы.

То был неповторимый вечер, каждая подробность его пред-
ставлялась впоследствии клочком драгоценного сновидения
(Л. Леонов). Василиса твердо знала только пятидесятый [пса-
лом], а остальные – кусками, клочками, отдельными фразами,
но умела составлять из них вдохновенное попурри... (Л. Улиц-
кая). С минуту она силилась вытащить из своей памяти зыб-
кий клочок прошлого, угадать в дрожании моего имени знако-
мые звуки (А. Ермакова). Чтобы запомнить увиденное, надо
немедленно записать хоть клочки пьесы, хоть часть сцен,
образов, слов, испаряющихся как волшебные чернила (Т. Тол-
стая). Именно поэтому и хочется привести клочок воспоми-
наний, появившихся в год смерти замечательного строителя
(Ю. Домбровский). Эти перечисления и подсчеты занима-
ли самую большую часть моих записей, но иногда звучали и
клочки фраз, обращенных к другим людям (В. Аксенов).
СИН: обрывок, кусок, фрагмент.
◊ (Нет) ни клочка ‘совсем (нет)’: Несмотря на холод, в его
одежде не было ни клочка меха – то ли он презирал местную
зиму, так непохожую на стужу его родины, то ли просто
рисовался... (С. Лукьяненко); рвать <порвать, разорвать, раз-
нести> в <на> клочки ‘полностью уничтожить, победить или
подвергнуть резкой критике’: Жечь, ломать, рвать в клочки
все предрассудки (А. Н. Толстой); Помню ее загадочно наряд-
ной, в черной кружевной накидке, прохаживавшейся зачем-

то по пирсу, помню шушуканья за ее спиной, за которые я
готов был разорвать на клочки судачивших женщин (А. Или-
чевский); Пойдут <полетят, пошли, полетели> клочки по
закоулочкам ‘Кто-л. агрессивно напал или обещает напасть
на кого-л или что-л.’: Ох, попался бы он мне сейчас! Полете-
ли бы клочки по закоулочкам (М. Валеева); пустить клочки
по закоулочкам ‘агрессивно напасть на кого-л. или что-л’:
Айя то и дело порывалась вновь вцепиться в него со своими
невозможными вопросами, растерзать, пустить клочки по
закоулочкам... И – отступалась, сникала, вспомнив про свое
обещание (Д. Рубина). [О. Б.]

КЛУБ¹, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
клуб 1.1

Клуб по интересам; председатель клуба туристов.
ЗНАЧЕНИЕ. Клуб А1 ‘Совокупность людей А1, которые име-
ют общие интересы А2, ради удовольствия встречаются друг
с другом в определенном месте для общения и совместного
проведения свободного времени’.

1. Метонимические употребления применительно к зданию
или помещению, в котором регулярно проходят мероприятия
клуба: Он [Ольховиков] играл на бильярде в Доме литерато-
ров или в других творческих клубах, где собирались лучшие
игроки (И. Кио).
2. Суженные употребления применительно к престижным объ-
единениям людей, часто высокого происхождения или поло-
жения в обществе, для совместного проведения досуга. Член-
ство в таком клубе предполагает строгое соблюдение устава,
иногда оплату вступления или выплату регулярных взносов,
наличие рекомендаций от членов данного клуба. Исторически
старейшие клубы такого рода, так называемые джентльмен-
ские клубы, появились в XVIII в. в Великобритании: Баронесса
Тэтчер добилась, чтобы ее приняли в элитарный мужской
клуб Лондона на Пэлл-Мэлл-стрит, где целых триста пять-
десят лет существования клуба не было ни одной женщины
(А. Тарасов).
3. Сдвинутые употребления применительно к объединению
людей или организаций в роли А1 для совместного управле-
ния общим капиталом: Инвестиционный клуб; Парижский
клуб кредиторов; Лондонский клуб банков-кредиторов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клуб автолюбителей; клуб спелеологов.

• КАКОЙ: студенческий <молодежный> клуб.
А2 • КАКОЙ: шахматный <книжный> клуб.

А1 и А2 часто выражаются совместно в наименовании лю-
дей, указывающем на их занятия или сферу интересов: клуб
юных техников [клуб подростков, интересующихся техникой],
клуб любителей шахмат.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Загородный клуб; виртуальный клуб; эли-
тарный клуб; закрытый клуб [такой, в который не может
вступить любой желающий]; женский <дамский, мужской,
джентльменский> клуб, детский клуб; бильярдный клуб; ре-
конструкторский клуб; клуб элитного кино; клуб самодея-
тельности; клуб садоводов <собаководов, путешественни-
ков>; клуб болельщиков; Клуб веселых и находчивых [КВН];
член <завсегдатай> клуба; сайт клуба; мероприятия клуба;
членство в клубе; вступить <войти> в клуб; прийти в клуб,
провести вечер в клубе, собраться в клубе; Клуб закрыт.

Есть клубы рыбаков, журналистов, холостяков, спор-
тивные клубы, женские (Д. Гранин). Она [сестра] отреза-
ла школьную косу, похорошела и помягчела, ездила вместе с
молодым артистичным мужем-физиком на сборы клуба са-
модеятельной песни в подмосковные леса (А. Варламов). Над



КЛУБ¹ 223 КЛУБИТЬСЯ.................................................................................................................................................................

подъездом дома на Школьской, где 30 апреля 1883 года родил-
ся Ярослав Гашек, – бронзовая голова писателя. На первом
этаже – Клуб чешских туристов. Точный выбор: в молодо-
сти Гашек исходил пешком пол-империи (П. Вайль). В подвале
соседнего дома, как нам стало известно, вскоре откроется
компьютерный клуб («Встреча» (Дубна), 2003). В Лондоне
он был завсегдатаем клубов, где бывали старые его друзья
(Н. Берберова).
СИН: кружок, секция, студия, офиц. объединение дополни-
тельного образования; АНА: устар. салон; общество; ДЕР:
клубный [клубное мероприятие]; -клуб [фан-клуб, фитнес-
клуб; ПЕН-клуб].
клуб 1.2, спорт.
Хоккейный клуб «Динамо»; английский футбольный клуб «Чел-
си».
ЗНАЧЕНИЕ. Клуб А1 ‘Организация, включающая команду
спортсменов, занимающихся видом спорта А1, а также трене-
ров и обслуживающий команду персонал’.

Клуб обычно имеет название: питерский футбольный клуб
«Зенит», баскетбольный клуб «Нижний Новгород», волейболь-
ный клуб «Спартак».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: гандбольный клуб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полицейский <ист. милицейский, армей-
ский> клуб, (хоккейный) клуб ЦСКА <Министерства путей
сообщения>; любительский <профессиональный> клуб; клу-
бы высшей лиги; игрок <тренер, воспитанник> клуба, бас-
кетбольная <волейбольная> команда клуба; победа клуба в
соревнованиях; играть за клуб «Торпедо».

В 1902 году состоялся переход Элфа Коммона, игравшего в
футбол за «Шеффилд юнайтед», в клуб «Сандерленд» (В. Бы-
ков, О. Деркач). Команда клуба «Спринт» Камского авто-
мобильного комплекса тоже участвовала в пробеге («Техни-
ка – молодежи», 1977). Капитан сборной России по футболу
является воспитанником питерского клуба «Зенит» («Рус-
ский репортер», 2013). Думаю, что совместно с федерацией
баскетбола, с тренерами клубов мы сделаем такую команду,
которая возродит наш баскетбол («Известия», 2002). В Гер-
мании несколько клубов проводят совместный турнир по кар-
тингу («Формула», 2001).
СИН: общество [хоккейное общество «Динамо»]; АНА: ко-
манда; секция; ДЕР: клубный [клубная команда].
клуб 2

Ночной клуб; Пойдем вечером в клуб?; В знаменитом столич-
ном клубе прошла закрытая вечеринка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общественное заведение, обычно работающее
по вечерам и ночью, куда люди приходят, чтобы отдохнуть,
послушать музыку и потанцевать’.

1. Сдвинутые советские употребления применительно к
учреждениям, в которых функционировали кружки или сек-
ции по интересам, а также проводились массовые досуговые и
просветительские мероприятия – концерты, киносеансы, тан-
цевальные вечера, научно-популярные лекции: Недавно в клубе
такая лекция была – о любви и дружбе, – очень конкретная
лекция (И. Грекова); У нас раньше в сельский клуб, кроме кино,
ничего не привозили («Санкт-Петербургские ведомости», 2000).
2. Промежуточные употребления между 2 и 1.1, обычно при-
менительно к заведениям, в которых исполняется музыка
какого-л. определенного стиля и собираются любители имен-
но этого стиля: Завершая концерт, они [музыканты] исполни-
ли композицию «Жизнь вечеринки», при звуках которой сразу
появляется представление о каком-то престижном джазо-
вом клубе («Богатей» (Саратов), 2003).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый клуб; знаменитый клуб; музыкаль-
ный <джазовый> клуб; московский <петербургский, нью-
йоркский> клуб; вывеска клуба; танцы <дискотека> в клу-
бе; драка в клубе; построить <открыть> клуб; ходить по
клубам; выступать в клубе; Клуб сгорел.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе...
На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным ли-
цом и объявил: – А сейчас хор бывших рецидивистов споет
нам задумчивую песню «Вечерний звон»! (В. Шукшин). Сколь-
ко тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я,
сидя на копне соломы с зажатой меж колен винтовкой, слу-
шал доносящуюся из клуба музыку (В. Астафьев). Играл он
в эту неделю много, почти каждый вечер, поскольку всюду
шли новогодние вечера, и было много приглашений – в инсти-
туты, клубы и кафе... (Л. Улицкая). Я провел весь вечер с
приятелями, в музыкальном клубе (В. Белоусова). Он играл на
контрабасе в джазовом клубе «Half-note» и, между прочим,
с немалым мастерством, но без энтузиазма – копейки ради
(В. Аксенов). Я заметил, что это такая тенденция – все мои
знакомые устали от клубов и тусовок («Домовой», 2002).
АНА: бар; советск. дом культуры; советск. ДК; советск. дом
<дворец> пионеров; ДЕР: рок-клуб; клубный; сленг клубиться.
◊ журн. ядерный клуб ‘группа государств, обладающих ядер-
ным оружием’: В наиболее благоприятном положении (в смыс-
ле защиты суверенитета) находятся те государства, кото-
рые входят в ядерный клуб официально или полуофициально
(«Спецназ России», 2003). [А. Л., Я. Б.]

КЛУБ², СУЩ; МУЖСК; -а, МН клубы́, клубо́в и клу́бы, клу́-
бов.
Клубы табачного дыма; Из-под колес летели клубы пыли.
ЗНАЧЕНИЕ. Клуб А1 ‘Находящееся в воздухе скопление газо-
образного вещества или мелких частиц А1, имеющее округ-
лые очертания и обычно находящееся в движении’.

Расширенные употребления применительно ко множеству
тесно сбившихся мелких насекомых в роли А1: В погожем, с
редкими облачками небе кружила поодаль пара аистов, а над
головами опять стали виться клубы мошкары (В. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клубы пара; клубы тумана.

И сквозь раскрытую дверь виден был на стене в клубах та-
бачного дыма привычный портрет генералиссимуса (Б. Окуд-
жава). Значит, понял, как надо себя вести? – сказал «Николай
Семенович», выпуская ароматный клуб дыма (А. Геласимов).
Над городом стояли клубы розовой от солнца пыли (С. До-
влатов). Навстречу попался трактор, обдав велосипедиста
клубами пыли, и снова стало пустынно (А. Варламов). Реак-
ция поначалу шла не так, как следовало: вместо выпадения
осадка смесь реактивов закипала, и наша «лаборатория» за-
полнялась клубами едкого пара (И. Вольский).
АНА: кольцо (дыма); струйка; облако (саранчи); туча (кома-
ров); ДЕР: клубиться. [А. Л., Я. Б.]

КЛУБИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -блю́сь, -би́тся; НЕСОВ; СОВ нет.
Медленно клубиться; густо клубиться; Над избами клубился
дым; Густой туман клубится над полем.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клубится над А2 ‘Частицы вещества А1, об-
разуя в воздухе клубы, находятся в движении в месте А2’.

1. Метонимические употребления применительно к слова-
ми облако, туча и другим, обозначающим скопление частиц,
в роли А1: Холодный ветер нанес ворохи серых, в середине
чернью клубящихся туч (В. Астафьев); Дождь то принимался
идти, то утихал, и все пространство между почерневшею
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землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими
облаками (Л. Андреев).
2. Метонимические употребления применительно к бурлящей
воде, над поверхностью которой поднимаются частицы воды,
в роли А1: С веселым шумом и ревом из оврага в овраг клу-
бятся потоки (И. С. Тургенев); Глубоко внизу, под обрывом,
клубилась пелена океанских волн (В. Губарев).
3. Сдвинутые употребления применительно ко множеству тес-
но сбившихся людей, животных или насекомых в роли А1,
выглядящих как единая шевелящаяся масса: Клубится рой;
Аркадий Петрович умел нарисовать и свежесть ветра, и яр-
кость солнца, и «звон мошкары, что в горячих лучах клубит-
ся» («Сибирские огни», 2013); Если бы сейчас стоял июнь, то
тут бы клубились дети и старушки (Д. Донцова).
4. Сдвинутые употребления применительно к множеству мел-
ких объектов в роли А1: С одной стороны шел текст, с другой
клубились столбики цифр (М. Гиголашвили).
5. Образные употребления применительно к физическим явле-
ниям, производящим впечатление более интенсивных и беспо-
рядочных, чем обычно, в роли А1: Клубилась тьма, Клубился
мрак; Сказочная симфония сверкающих красок переливалась,
отсвечивала, клубилась и струилась, приковывая взгляд своим
почти гипнотическим очарованием (И. Ефремов).
6. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам в роли А1: Мысль клубится; Непрестанный тихий
ужас клубится вокруг женщины (З. Прилепин); Паранойя в
форме мифов, легенд и гипотез клубится вокруг Стоунхен-
джа, как вокруг египетских пирамид, – тысячелетиями («На-
ука и религия», 2007); Телефонов в России еще нет […], но
видно, что в воздухе уже клубится идея телефона («Русская
Жизнь», 2008).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Пар <пыль> клубится.
А2 • ГДЕ: клубиться у подножия горы <над рекой, возле леса,

перед домом>; клубиться у рта <над чашкой>; клубить-
ся вокруг нас.

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А2 • ИМ: Дорога клубится (пылью).
А1 • ТВОР: клубиться па́ром.

Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропа-
сти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда
по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь при-
ближения дня (М. Ю. Лермонтов). Вон небо клубится пере-
до мною; звездочка сверкает вдали (Н. В. Гоголь). Машины
приближались к гетто с потушенными фарами, и тяжелая
ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес (В. Гросс-
ман). Над влажной почвой клубилась испарина. В лощинах
застоялась теплая влажность и сладко пахло густой увядаю-
щей травой (М. Елизаров). Далеко внизу, у подножия холма, –
полынья, над ней клубится пар (И. Грекова). Клубились паром
горячие ручьи (В. Овчинников).
АНА: кружиться; виться; завиваться; витать; идти, выхо-
дить; подниматься; ДЕР: заклубиться. [А. Л., Я. Б.]

КЛУБНИ́КА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН неупотр.
клубника 1

Купил два килограмма клубники; поспела клубника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная ягода, растущая на небольших кустах,
округлой формы, часто сужающаяся книзу, красная, мягкая,
кисло-сладкая, с маленькими семенами, равномерно распре-
деленными по поверхности’.

В терминологических контекстах называется не ягода, а
спец. многоорешек.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спелая <неспелая, зеленая, перезрелая>
клубника; сладкая <сочная, водянистая> клубника; свежая
клубника, замороженная <мороженая> клубника; протертая
клубника; варенье из клубники; клубника со сливками; полное
ведро клубники; маска из клубники; аллергия на клубнику; соби-
рать <срывать> клубнику; кормить <угощать> клубникой;
торговать клубникой.

А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире
такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще
эту ягоду немногие знают и путают с другими (М. А. Осор-
гин). Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей
клубникой с сахаром и сливками (В. Катаев). Рита, возьмите
клубники, у меня пропадает. – Да что ты, Сергей, приедет
Галя, варенье сварит (С. Кара-Мурза). Официант принес де-
серт – торт из мороженого со свежей клубникой (И. Пав-
ская).
СИН: клубничка, рег. виктория; АНА: земляника; нов. земклу-
ника [гибрид земляники и клубники]; малина; ДЕР: клубничи-
на; клубничный.
клубника 2

Клубника зацвела; рассада клубники.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Многолетнее травянистое растение высотой по
колено или ниже, на котором растет клубника 1’.

В терминологических контекстах это садовое растение, не
встречающееся в диком виде, называется земляника садовая
или земляника ананасная, а слово клубника употребляется
применительно к дикорастущему растению с маленькими ша-
ровидными ягодами разных оттенков красного цвета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стебли <усы> клубники; сорта клубники;
выращивать клубнику; сажать клубнику; полоть <поливать>
клубнику; обрезать клубнику.

Даже листья у этих растений разные: у клубники светло-
зеленые, матовые, морщинистые, у земляники темно-зеле-
ные, гладкие, блестящие («Юный натуралист», 1956). Всем
известно, что у клубники растут усы, которые ослабляют
растение, уменьшают его цветение и как следствие – сни-
жают урожай ягод. Усы приходится обрезать («Техника –
молодежи», 1977). Он [Анисимыч], кстати говоря, посадил
Трифоновым грядку клубники, вскопал, удобрил, привез особый
сорт – «ананасная»: у кого-то выброшенные усы подобрал
(Г. Бакланов).
СИН: клубничка, рег. виктория; АНА: земляника. [Б. И.]

КЛУБНИ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
клубничка 1.1, МН неупотр.
Сладкая клубничка; спелая клубничка; полить клубничку; Клуб-
ничка поспевает.
ЗНАЧЕНИЕ. Ласк. к КЛУБНИ́КА.

Коннотации – сладость, привлекательность.
Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со сливоч-

ками поедим (М. Е. Салтыков-Щедрин). Отец придумывал,
как возьмет отпуск, как поживут на дачке, как поест внучка
малинки с клубничкой и возьмет он ее на рыбалку (О. Пав-
лов). Нет, Валя, денег мало, никуда мы не поедем, а тут свой
огород, картошечка, клубничка (Т. Тронина). Дача для меня –
это самая лучшая разгрузка и отдых. Грядки, свежий воз-
дух, клубничка, колорадские жуки («Комсомольская правда»,
2011).
СИН: клубника; АНА: земляничка.
клубничка 1.2

На тарелке осталось несколько клубничек; Каждую порцию
желе украсили одной клубничкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ягода клубники, обычно небольшая’.
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И [Крынкин] несет мне тонкую веточку, а на ней две ве-
сенние клубнички (И. Шмелев). Порция из 6-7 клубничек об-
ходится примерно доллара в три («Труд-7», 2001). 2 белка
взбейте в пену (с сахаром). Разложите по тарелкам, на ягоды.
Украсьте целыми клубничками, посыпьте сахарной пудрой
(«Работница», 1989). Апельсин, лимон, яблоко и две клубнички
режем на мелкие дольки и кидаем в алюминиевую кастрюлю
(«Комсомольская правда», 2004).
СИН: клубничина, клубничинка; АНА: земляничина; землянич-
ка.
клубничка 2, МН неупотр.; на письме обычно в кавычках;
(уходящ.).
Он большой охотник до клубнички; В киосках у вокзала тор-
говали дисками с «клубничкой».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сексуальные отношения, к которым человек
мужского пола испытывает чрезмерный интерес, что не одоб-
ряет говорящий, или их описание или изображение’ [по кон-
нотациям сладости и привлекательности].

По-видимому, первым слово клубничка в этом значении
употребил Н. В. Гоголь в поэме «Мертвые души»: Поверишь
ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользо-
ваться насчет клубнички.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Любитель клубнички; сайты <журналы>
с клубничкой; смотреть клубничку; торговать клубничкой; ба-
ловаться клубничкой; (Кого-л). потянуло на клубничку; (Кто-
л.) не дурак по части клубнички.

Ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубнич-
ников (Ф. М. Достоевский). Юпитер, тем не менее, занимался
одними только человеческими делами: играл в винт, пил горь-
кую и прохаживался по части клубнички (А. П. Чехов). Тот
[президент Индонезии] был большим любителем «клубнички»,
менял своих юных жен и любовниц как перчатки («Комсо-
мольская правда», 2012). Теперь тут царство Диснея: вместо
голых девиц – мультипликационные зверушки. Но это отнюдь
не значит, что добродетель победила, она просто вытес-
нила клубничку с улицы («Общая газета», 1998). Любителям
«клубнички» теперь не обязательно бежать за эротическими
журналами к ближайшему киоску – им достаточно лишь вой-
ти в Интернет («Известия», 2002). И – редкий случай в мире
популярной музыки – об исполнительнице почти не писала
желтая пресса: никаких скандалов, «клубнички» («Труд-7»,
2002).
СИН: эротика, порнография, порно, разг.-сниж. порнуха,
разг.-сниж. порнушка, разг. обнаженка, постельная сцена;
АНА: жареное; сладенькое; клюковка; пикантность; пошля-
тина; пошлость; сальность; скабрезность; похабщина; непри-
стойность; секс. [Б. И.]

КЛУБО́К, СУЩ; МУЖСК; клубка.
клубок 1.1 ‘шар, состоящий из ниток’: клубок пряжи.

клубок 1.2 ‘объект, похожий на шар’: свиться в клубок.

клубок 2 ‘тесно соединенные объекты’: пчелиный клубок.

клубок 3, перен. ‘запутанные ситуации’: клубок проблем.

клубок 4 ‘летучая субстанция в виде небольшого шара’: клубок

голубоватого газа.

клубок 1.1

Плотный клубок; аккуратный клубок; клубок шерсти; клубок
шпагата.
ЗНАЧЕНИЕ. Клубок А1 ‘Объект в форме шара, получивший-
ся в результате того, что нитку или другой подобный очень
длинный объект, взяв за один конец, плотно намотали слой
за слоем так, чтобы, потянув за другой конец, можно было
постепенно размотать его’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клубок ниток.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тугой <рыхлый> клубок; неряшливый клу-
бок старой пряжи; смотать <размотать> клубок веревки;
смотать веревку в клубок.

Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок ка-
тится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хво-
росту, привел в самую чащу и стал у берлоги (А. Ремизов).
Он [капитан] даже велел матросу принести клубок ниток и,
петляя между мачтами и снастями, размотал его по палубе
(Е. Водолазкин). Сейчас же он [Зверев], как котенок с клубком
ниток, выделывая уморительные фортели, играл в футбол
консервной банкой (З. Плавинская). Далее следовал заворо-
женный проход по двум заставленным спортивной утварью
залам: бильярд, теннисный стол, боксерская груша, корзина с
клубками канатов (А. Иличевский). Клубки старой шерсти,
поросшие узелками и хвостами завязок, мягко катались под
ногами (Л. Улицкая). Автобиография размотается как клу-
бок, до зеленой сердцевины, до того ощущения чуда, которое
было со мной (Е. Завершнева).
СИН: клубочек; АНА: моток; бухта; кокон. [свернуться кала-
чиком].
клубок 1.2

Свернуться клубком; катиться клубком; сжаться в клубок,
стараясь занять меньше места.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, по форме похожий на клубок 1.1’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ТВОР употребляется в функции обстоятельства
образа действия: Когда она [мама] прибежала на шум, мы
клубком катались по полу, причем сестра молча сопела, а я
непрерывно визжала (В. Белоусова); Он [котенок] свернулся
клубком и лег (М. Аромштам).
2. В конструкции в ВИН употребляется в функции обстоятель-
ства образа действия в контексте глаголов изменения поло-
жения в пространстве типа свернуться, свиться, сжаться:
Я свернулся в клубок, охватил руками ноги, грязными голенями,
покрытыми крупнозернистой, как бы крокодиловой кожей,
уперся в подбородок и заснул (В. Шаламов); Некоторые броне-
носцы, сжавшись в клубок, оказываются величиной с апельсин
(«Знание – сила», 2009).

К ветрам он [Хашем] относился как к особым существам,
то юлой, то клубком катящимся по земле наравне с прочими
обитателями пустоши (А. Иличевский); В душном шкафу,
свернувшись клубком, он [Бес] представлял себе, что вокруг –
залитый солнцем двор (М. Гиголашвили). Гелла, у которой од-
на рука была окровавлена, с воем вцепилась в шерсть коту, а
он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатились
по полу (М. Булгаков). В туеске сидел свернувшийся в клубок
ежонок (Н. Галкина). Марат и Чарли клубком подкатились к
ногам Ганны (С. Василенко).
СИН: клубочек; АНА: калачик [свернуться калачиком].
клубок 2

Спутанные клубки морской травы; При наступлении холодов
пчелы сбиваются в единый клубок.
ЗНАЧЕНИЕ. Клубок А1 ‘Имеющая форму шара совокупность
объектов А1, находящихся в тесном контакте друг с другом
или соединенных так, что их трудно было бы отделить один
от другого, или приобретший форму шара объект А1, утратив-
ший свою форму’.

1. Образные употребления применительно к взаимному
расположению частей изображения или частей населенно-
го пункта, которые изгибаются и перепутываются так, что
их трудно различить: Дети радуются, узнавая в запутанном
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клубке линий зайца («Вопросы психологии», 2008); Роскош-
ные лепные фасады соборов и азиатский клубок переулков –
и есть ключ к пониманию и обожанию Галлиполи (Г. Шульпя-
ков).
2. Образные употребления применительно к взаимному рас-
положению частей текста, описывающих разные объекты и
ситуации: [Переписывая стихи прозой] тщательно старался
не утратить ни изобразительной мощности, ни поэтической
метафорики и образности. Только распутать ненужно запу-
танный клубок (А. Иличевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клубок мятой одежды.

• из РОД: клубок из колготок и носков.
• КАКОЙ: змеиный клубок.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции в ВИН в кон-
тексте глаголов изменения положения в пространстве: Про-
странства для перебежек не было никакого, и поэтому кучки
и отдельные люди двигались хаотически, сплетаясь в слу-
чайные клубки, расходясь, вежливо толкаясь, покачиваясь
и словно подчиняясь какой-то неслышной музыке (В. Аксе-
нов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запутанный клубок; отдельный клубок;
муравьиный клубок; собраться <сбиться> в клубок; распу-
тать клубок.

За черными кронами, как за спутанными клубками проволо-
ки, засветился кондитерски розовый закат (А. Иванов). Пла-
тье и купальник ― смятым клубком брошены на пол (О. Гла-
дов). На помощь первому муравью прибегали другие: они об-
лепляли гусеницу со всех сторон, живой клубок медленно по-
двигался назад и, наконец, скрывался в одном из отверстий
(Г. Газданов). Деревья или кусты зачахнут, вздумай мы разгре-
сти клубок волоконцев, опутавший их корневища! («Знание –
сила», 2009). Растаскивая сцепившихся в клубок парней – двух,
трех или всех разом, – она [Ума] щедро раздавала тумаки
(А. Григоренко).
СИН: клуб², ком, комок; АНА: куча; кучка.
клубок 3, перен.
Целый <единый> клубок; запутанный клубок; клубок проти-
воречий; Легко запутаться в клубке причин и следствий.
ЗНАЧЕНИЕ. Клубок А1 ‘Несколько ситуаций А1, связанных
друг с другом так, что трудно отделить одну от другой, поэто-
му изменения в одной из ситуаций повлияет на другие’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клубок событий.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. распутать клубок.

Арестованные признавались во всем, и скоро прокуратура
и органы следствия объявили о том, что они до самого кон-
ца распутали весь огромный клубок измен и предательств
(Ю. Домбровский). Мы не будем здесь распутывать весь
этот клубок нелепостей всерьез (А. Зализняк). В сложном
клубке противоречивых и противоборствующих интересов –
национальных, классовых, политических – Сербия явно была
жертвой нацелившегося хищника (М. Вишняк). И только, ве-
роятно, очень опытный психолог сумел бы распутать целый
клубок взаимных претензий-неувязок, которые и послужили
поводом к разводу («Семья», 2001).
СИН: узел.
клубок 4

Клубок табачного дыма; клубки пыли; клубок мошкары.
ЗНАЧЕНИЕ. Клубок А1 ‘Находящееся в воздухе небольшое
скопление газообразного вещества или мелких частиц А1, име-
ющее округлые очертания и обычно находящиеся в движе-
нии’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клубок пара.

• КАКОЙ: пыльные клубки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкие <летучие> клубки; Клубки пара
вырывались из щели; Клубок дыма таял.

Он [узник] ждал, что в горах опять засверкают огонь-
ки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с
дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом (В. Ко-
роленко). Над трубой салогрейного завода […] повис клубок
дыма (Е. Замятин). Углерод и водород есть и на других плане-
тах, родственниках нашей Земли, образовавшихся из одного
и того же клубка пыли и газа (Б. Ляпунов). Уже было видно,
как клубок пыли катился по дороге (В. Ян). Посвистывали
паровозы, таяли белые клубки дыма (А. Серафимович). Когда-
то считалось, что вещество шаровой молнии имеет особую
химическую природу, а сами молнии суть горящие клубки газа
(«Химия и жизнь», 1968).
СИН: клуб², клок; АНА: облако.
◊ клубок в горле ‘вызванное сильными эмоциями ощущение
клубка в горле, который трудно проглотить’: Поля стояла,
настолько смущенная черствостью встречи, что хотелось
заплакать от обиды. С клубком в горле, она все же реши-
лась сказать ему [Павлу Арефьевичу], что хотела бы зака-
зать к Новому году вечерние туфельки на лосевой подошве
(Л. Леонов); После одной из панихид, чувствуя нервный клу-
бок в горле, я попросила кого-то из близких принести мне
валериановых капель (А. Г. Достоевская). [О. Б.]

КЛУ́МБА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Цветочная клумба; клумба вокруг фонтана; У нас на даче
перед входом в дом была разбита клумба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок земли обычно правильной формы и
часто имеющий специально оформленные границы, предна-
значенный для высаживания цветов или других красивых рас-
тений’.

Метонимические употребления применительно к цветам,
растущим на клумбе: цветущая клумба; пестрая клумба; Цве-
ты она [Анна Сегреевна] любила тоже, возле дома цвели клум-
бы (М. Кучерская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ухоженная <нарядная, парадная> клумба;
круглая <прямоугольная, квадратная> клумба; садовая <пар-
ковая, дворовая> клумба; клумба с тюльпанами <с розами, с
георгинами; с астрами, с бархатцами, с хризантемами, с пи-
онами>; бордюры <ограждения> для клумб; насыпать (высо-
кую) клумбу; разбивать клумбу [создавать]; поливать клумбу;
высаживать <посадить> на клумбе (луковицы тюльпанов);
создать на клумбе композицию из декоративных растений.

Возле нашего столика бесшумно, прямо из клумбы, бил
невысокий фонтан, попеременно то синий, то красный, и
цветы на клумбе все время мелко вздрагивали (Ю. Домбров-
ский). Поздно вечером прошел дождь, трава была мокрая,
я поскользнулся, упал и весь перемазался в земле – садов-
ник делал под окном клумбу (М. Шишкин). Кто-то ведь дол-
жен прибирать в особняке, стирать белье и ухаживать
за клумбами (А. Иванов). Тысячи тюльпанов образуют на
клумбе затейливый узор в виде огромного скрипичного клю-
ча (В. Овчинников). Альпийская горка – красивый, модный и
очень небанальный аналог традиционной клумбы («Homes
& Gardens», 2004). Несколько раз мы обошли клумбу в ви-
де огромной запятой с красными революционными цветами,
посаженными здесь по старой памяти («Сибирские огни»,
2013).
АНА: цветник; палисадник; грядка. [А. Л., Я. Б.]



КЛЫК 227 КЛЮВ.................................................................................................................................................................

КЛЫК, СУЩ; МУЖСК; клыка́, МН -и́, -о́в.
клык 1, чаще в форме МН.
Острые клыки; правый <левый> клык; медвежий клык; клыки
вампира.
ЗНАЧЕНИЕ. Клык А1 ‘Сужающийся заостренный зуб у хищ-
ных животных А1, располагающийся в пасти слева и справа от
передних зубов, предназначенный для того, чтобы разрывать
мясо’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клык волка.

• ПРИТЯЖ: волчий клык.
1. Обычно имеются четыре клыка, в верхней и в нижней

челюсти, по одному слева и справа.
2. Коннотации – угроза: Зевают также обезьяны (кстати,
Дарвин писал, что бабуин зевает, «чтобы, обнажив клыки,
устрашить соперника») («Знание – сила», 2012).
3. Расширенные употребления применительно к двум гори-
зонтально выступающим из пасти наружу крупным зубам у
некоторых животных (слонов, мамонтов, моржей), предна-
значенным для нападения и защиты: Матерый кабан-секач
вырвался за флажки и клыком нанес смертельную рану стре-
лявшему из-за березки члену правительства (В. Пелевин); Из
Сибири в Россию везли «рыбий зуб», то есть моржовые клыки,
бивни мамонтов, называемые «заморной костью», и другие
редкости (А. Алексеев). Такие клыки называют также бив-
нями.
4. Образные употребления применительно к выступающим
вертикально вверх заостренным камням: Каменные клыки
торчали из травы словно авангардистские статуи (Е. Фи-
ленко).
5. Образные употребления применительно к выступающим
вперед заостренным объектам: клыки автопогрузчика.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клыки бульдога.

• ПРИТЯЖ: волчий клык.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхний <нижний> клык; грозные клыки;
крепкие клыки; ядовитые клыки; белоснежные клыки; окро-
вавленные клыки; моржовый <собачий, львиный> клык; вы-
точенный из клыка мамонта; скалить <оскалить, обнажить,
ощерить> клыки; показать клыки [см. тж ◊]; вонзить клыки;
Клыки уже режутся; Угрожающе торчали клыки.

Ошейник душит его, он страшно хрипит, а большие белые
клыки судорожно хватают воздух (А. Геласимов). Мухтар
вдруг оскалит клыки и тихо зарычит (А. Слаповский). У них
[у предков млекопитающих] появляется привычное нам разде-
ление на резцы, клыки и коренные (щечные) зубы («Знание –
сила», 2012). Но проходили месяцы, обратно / Я плыл и уво-
зил клыки слонов (Н. Гумилев). Каждая пара клыков давала
убившему слона почетное право носить в ухе золотую це-
почку (Л. К. Артамонов). Калязинские власти возгордились и
даже раздобыли откуда-то для музея клык мамонта (Ю. На-
гибин).
АНА: зуб; резец.
клык 2, (мед.).
Верхний левый клык; Клык справа вверху необходимо удалить;
Клык слева внизу сломался.
ЗНАЧЕНИЕ. Клык А1 ‘Заостренный зуб человека А1, распо-
ложенный слева и справа от четырех передних зубов’.

Вне медицинских контекстов клыком называют зубы чело-
века обычно тогда, когда подчеркивается сходство с хищником
или вампиром (по коннотации угрозы): А вы не высовывай-
тесь! – повернул волчью голову в сторону Офштейна Воронов
и обнажил желтые клыки (Ф. Горенштейн).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • : РОД: клык пациента.

• : ПРИТЯЖ: мой (верхний) клык.
Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкно-

венно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо
рта клыком (М. Булгаков). Во-первых, у всех людей, незави-
симо от расы и пола, одинаково небольшие (относительно
других зубов) клыки («Знание – сила», 2013). Улыбке его [Сле-
пого] не хватает переднего клыка и доброты, но он, во всяком
случае, очень старается ее на меня излить (М. Петросян).
Дантист (мне): ваш нижний клык слева... Я (про себя): мой?..
мой клык?.. Какое отношение клык (бр-р-р!) и все остальное –
там, во рту, в потрохах нутра, – имеет к тому, что есть
Я? (М. Палей). А горло тебе никому не хотелось перегрызть?
Лично, собственными клыками? (В. Аксенов).
СИН: мед. тройка; АНА: зуб; резец; мед. моляр; мед. премо-
ляр.
◊ показать клыки ‘угрожать’: Каролине Яновне пришлось
подняться с места и подробно объяснить одну комбинацию,
на которую намекнул уже показавший свои клыки непротив-
ленец Палкин (Ю. Герман). [О. Б.]

КЛЮВ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Острый клюв; яркий клюв тукана.
ЗНАЧЕНИЕ. Клюв А1 ‘Ротовой орган птиц А1, состоящий
из двух подвижных роговых частей, выступающих вперед,
которые могут открываться и смыкаться, закрывая ротовое
отверстие’.

1. Клювы имеются и у некоторых других животных: клюв
черепахи <утконоса, орнитопода>. Клювы служат для добы-
вания и измельчения пищи, а также для защиты и нападения.
2. Образные потребления применительно к заостренным ча-
стям инструментов и сооружений: Подрубив маленькую сту-
пеньку, я ударил клювом ледоруба в скалу (И. Черепов); И еще
дальше, за унылой гладью залива – не менее унылый в лю-
бое время года торговый порт – клювы подъемных кранов,
темные коробки судов... (Д. Каралис).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клюв орла.

• ПРИТЯЖ: птичий клюв.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длинный <короткий, тупой, крючкова-
тый> клюв; крепкий <мощный> клюв; хищный клюв; разину-
тый клюв; орлиный клюв; основание клюва; открывать <за-
крывать> клюв; ударить клювом; щелкать клювом; долбить
клювом; держать в клюве; приносить в клюве.

Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди
кустов (Д. Гранин). Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв
под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко
(Ю. Коваль). Сердитый синий попугай с длинным хвостом
сидел на жердочке и что-то злобно выкрикивал, хватаясь
клювом на решетку (Ю. Домбровский). Он продолжал сидеть
как ни в чем не бывало, на него не глядя, показывая свой про-
филь, который вдруг стал хищным: нос выгнулся клювом орла,
а подбородок вытянулся (А. Азольский). Филин щелкал клю-
вом, взъерошивал перья и казался очень злым (Д. Саврасов).
Голуби своих птенцов выкармливают из клюва в клюв голу-
биным молочком, которое вырабатывается в зобу взрослых
птиц в течение нескольких дней после появления потомства
(«Наука и жизнь», 2009).
ДЕР: клювик; клювовидный.
◊ (В большой семье <в кругу друзей>) не щелкай клювом
‘Будь внимателен, иначе не получишь полагающегося тебе’:
Не щелкай клювом, бросил мне Баев, принимая у распаренной
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работницы столовой (Е. Завершнева); В кругу друзей не щел-
кай клювом! – довольно расхохотался Алексей, видя мое оби-
женное лицо. – Ладно, Гоша, открой себе еще банку тушенки!
(Л. Канашин); Нам было указано на неправомерность наших
действий (дескать, все блюда посчитаны на участников), но
было уже поздно. Общеизвестный принцип «в большой се-
мье не щелкай клювом» мы воплотили на практике («Первые
американцы», 2000). [О. Б.]

КЛЮ́КВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН неупотр.
клюква 1

Мороженая клюква; клюква в сахаре; лукошко с клюквой; со-
бирать клюкву; Клюква поспевает осенью.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круглая ягода размером с ноготь, растущая на
низких стелющихся кустах, кислая, темно-красного цвета’.

1. Из клюквы варят варенье, готовят настойки, морс, лечеб-
ное питье, клюква служит гарниром для мясных блюд.
2. Форма ЕД используется в основном для обозначения рода
ягод: лакомиться клюквой; заготавливать клюкву. Для обо-
значения отдельной ягоды используются клюквина, разг. клю-
ковка, разг. клюквинка: Искоса он посмотрел на майора, и на
лице у него появилась сдержанная гримаса, словно он раскусил
очень кислую клюквину (Г. Матвеев); Наклонишься взять одну,
попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую
ниточку со многими клюквинками (М. Пришвин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <мелкая> клюква; спелая клюк-
ва; перезимовавшая <подснежная> клюква; клюква в меду;
горсть клюквы; ягоды клюквы; сбор клюквы; морс из клюквы;
давить <протирать> клюкву.

Вокруг была тьма клюквы – еще не дозревшие краснобо-
кие ягоды густо обсыпали каждую кочку (В. Быков). Но не
все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у
нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом
(М. Пришвин). [Тамара Ивановна] почти ничего и не ела –
поковыряла сосиску и поклевала клюкву (В. Распутин). С каж-
дым часом ему становилось все хуже. «Может быть, мне
станет легче от клюквы?» – спрашивал он жену (В. Каве-
рин). Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной
ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий
жажду вкус... (А. Куприн).
СИН: клюквина, клюковка, клюквинка; ДЕР: клюквенный.
клюква 2

Ягоды клюквы; кустики клюквы; болото с клюквой; Кочки
заросли клюквой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Болотный невысокий кустарник с тонкими гиб-
кими стелющимися стеблями, узкими темно-зелеными листья-
ми и яркими темно-красными ягодами, растущий на северных
болотах’.

1. Клюква принадлежит к семейству вересковых.
2. Форма МН используется в основном для обозначения ро-
да растений: Клюквы в России бывают разные – клюква бо-
лотная (Oxycoccus palustris Pers.) и клюква мелкоплодная
(Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.), первая с листьями
и ягодами покрупнее, вторая – поменьше («Пятое измерение»,
2002).

Бывает, нитям ползущей клюквы понадобится зачем-то
перебраться через пень, глядишь, вот и ее кроваво-красные
ягоды на тонких нитях с мельчайшими листиками висят,
чрезвычайно украшая развалины пня (М. Пришвин). Клюква
росла обыкновенно по берегам Чунозера (А. Варламов). Клюк-
ва уживается на сфагновом болоте, где погибает огромное
большинство растений. Ее длинные, нитевидные стебли спо-
собны легко укореняться (Н. Надеждина).

ДЕР: клюквенный [Сойдя с поезда, я долго шел к клюквенным
болотам (В. Березин)].
◊ развесистая клюква ‘ложные представления о ситуации, вы-
даваемые за правду невежественными людьми’: Уже без про-
фессионального презрения смотрел он по телевизору выдуман-
ные криминальные истории, уже не высмеивал развесистую
клюкву киношников, добродушно прощал их (А. Дмитриев);
Вот так клюква! Выражение эмоционального отношения к
неожиданно возникшей неприятной ситуации: Машинист сбе-
жал. […] – «Вот так клюква! […] Выдумывай не выдумывай –
на себе не повезешь.» (А. Веселый). [О. Б.]

КЛЮ́НУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; см. КЛЕВА́ТЬ.

КЛЮЧ¹, СУЩ; МУЖСК; -а́, МН -и́, -е́й.
ключ 1.1 ‘предмет для открывания замка’: ключи от дома.

ключ 1.2 ‘инструмент для закручивания и откручивания’: гаечный

ключ.

ключ 2.1, перен. необиходн. ‘информация для понимания’: ключ к

разгадке.

ключ 2.2 ‘инструмент для расшифровки’: шифрование с откры-

тым ключом.

ключ 3 ‘знак, начинающий строку нот’: скрипичный ключ.

ключ 4, перен. ‘аспект восприятия’: пьеса в трагикомическом

ключе.

ключ 5, уходящ. или спец. ‘устройство для передачи по телеграфу’:

ключ Морзе.

ключ 6, перен. воен. уходящ. ‘место, важное для победы’: Кале –

ключ Франции.

ключ 1.1

Ключи от квартиры <от машины>; Ключ остался в двери;
Шкаф запирается на ключ.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключ от А1 ‘Металлический предмет, чаще всего
с одного конца широкий и закругленный с отверстием, а с про-
тивоположной стороны узкий и длинный, обычно размером
с палец, предназначенный для того, чтобы, вставив его узким
концом в специальную прорезь замка, препятствующего досту-
пу в помещение, транспортное средство или вместилище А1, и
повернув, совместить выступы и углубления на узкой стороне
с соответствующими выступами и углублениями в замке и тем
самым открыть замок, чтобы получить доступ в А1’.

1. Форма МН может быть синонимична форме ЕД: Но я уже
повернул ключи и распахнул дверь (Д. Хармс); Денисов вставил
ключи в замок зажигания, захлопнул дверцу (А. Троицкий);
Руки тряслись, но она, не теряя точности движений, выуди-
ла из кармана джинсов ключи от машины и вставила ключ в
щель зажигания (М. Монро); Он рефлекторно вставил ключи
зажигания, нажал на газ и полетел по Москве (Е. Казьмин).
2. В профессиональной речи широкий закругленный конец
ключа называется головка, отверстие в нем – ушко, узкая часть
с выступами – бородка, а часть, соединяющая головку и бо-
родку – шейка. Распространены и другие типы ключей, в том
числе не имеющие бородки с вырезами: полый <трубчатый>
ключ, плоский ключ, рифленый ключ, перфорированный ключ,
английский ключ, финский ключ и др.
3. Расширенные употребления применительно к предметам,
предназначенным для открывания замка, которые не поворачи-
вают или не вставляют в замок: магнитный ключ; Электрон-
ная «начинка» этого устройства […] размещается в мини-
атюрном герметичном стальном корпусе диаметром всего
17 мм. Такой корпус широко известен в России как «домо-
фонная таблетка» – простой надежный электронный ключ
(«Мясная индустрия», 2004); Вершина сочетания дерева и хай-
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тека – электронные ключи от номеров. Овальные сосновые
бруски с эмблемой отеля индивидуально программируются
для каждого («Русский репортер», 2011).
4. Сдвинутые употребления применительно к предметам,
предназначенным для того, чтобы вставлять их в замок за-
жигания транспортного средства и, поворачивая, запускать
двигатель: Ключ на старт!; Поворотом ключа он мгновенно
завел изумрудного цвета «Гранд Чероки» (Е. Сухов). Часто
эти предметы одновременно служат для открывания дверец в
транспортном средстве.
5. Сдвинутые употребления применительно к предметам по-
хожего размера и формы, предназначенным для того, чтобы
вставлять их в специальную прорезь на механическом устрой-
стве, снабженном пружиной, и, поворачивая, заводить это
устройство: Четко работали-стучали старые часы на стене
в деревянном ящике – их любила заводить ключом Светка
(В. Астафьев).
6. Сдвинутые употребления применительно к предметам по-
хожего размера и формы, предназначенным для того, чтобы
на специальном устройстве поворотом подавать команду для
выполнения какого-л. действия: Вся операция по шлюзованию
сводится к повороту ключа, сначала в положение подготовки
камеры, потом – в положение судопропуска («Наука и жизнь»,
1947).
7. Уходящие сдвинутые употребления применительно к ме-
таллическим острым предметам, предназначенным для того,
чтобы открывать консервные банки: Некоторые специалисты
считают самым гениальным изобретением XX века стан-
дартный консервный ключ Р-38, с 1943 по 1981 годы при-
лагавшийся к сухому пайку американской армии («Наука и
жизнь», 2007).
8. Образные употребления применительно к способам распо-
ложить к себе человека: Опыт показывает, что, как правило,
за вопросом о «ключах к сердцу» прячется желание подыс-
кать «отмычки» к кошельку, а лучше – к сейфу этого самого
мужа («Психология на каждый день», 2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: ключ от гаража <от подвала>.

• РОД: ключ зажигания.
• КАКОЙ: квартирный ключ.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запасные ключи; символические ключи (от
города); ключ от сейфа <от сундука>; ключ к замку; связ-
ка ключей; комплект ключей; брелок <кольцо, цепочка> для
ключей; двойной оборот ключа; греметь <звенеть> ключами;
закрыть <запереть> (дверь) на ключ; открыть (квартиру)
своим ключом; вставить ключ в замок; попасть ключом в
замочную скважину; повернуть ключ по часовой стрелке; из-
готовить ключ; сделать копию ключа; подобрать ключ; Ключ
подошел; В замке повернулся ключ.

Раненые то и дело снимали с гвоздя огромный тяжелый
ключ, словно бы от монастырских дверей, и ковыляли в убор-
ную (Ю. Нагибин). Миша мигом оделся, запер дверь на ключ
и бросился следом (Д. Рубина). Мы с Лидой хотели уйти –
он вскочил, закрыл дверь на ключ, сказал: если мы подойдем
к двери, он выбросит ключ в окно (В. Распутин). Куда по-
едем? – спросила она, поворачивая ключ зажигания. – Куда
повезешь! (А. Берсенева). И лодку могли взять ночью только
вы – ключ от цепи у вас дома хранится (К. Булычев). Вскрыть
дверь можно несколькими способами: просверлить дырку, вос-
пользоваться отмычкой, сделать дубликат ключа по замку
(«Столица», 1997).
СИН: ключик; АНА: отмычка; разг. таблетка [электронный
ключ]; ДЕР: ключник; ключница.

ключ 1.2

Гаечный ключ; разводной ключ; Так просто не открутишь,
нужен специальный ключ.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключ на А1 ‘Металлический инструмент, предна-
значенный для того, чтобы, надев его на деталь размером А1,
охватить эту деталь или ее часть и, поворачивая инструмент,
закрутить или открутить ее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • спец. на ВИН: ключ на двенадцать [размер отверстия в

миллиметрах]; ключ на три четверти (дюйма).
В профессиональной речи ключи разных типов имеют осо-

бые названия: рожковый <двухрожковый> ключ [охватываю-
щий деталь с двух или трех сторон], кольцевой <накидной>
ключ [охватывающий деталь со всех сторон], комбинирован-
ный ключ [рожковый с одного конца и накидной с другого],
разводной ключ [позволяющий менять размер охватывающей
части], трубный ключ [разводной ключ, охватывающий деталь
со всех сторон и имеющий рычаг] и др.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четырехгранный <шестигранный> ключ;
баллонный ключ, велосипедный ключ; ключ с головкой 32 мм;
затянуть гайку ключом.

Неожиданное препятствие: у дверей квартиры маялся
служивый человек, сантехник – чемоданчик в руке, в другой –
разводной гаечный ключ, моток проволоки (А. Азольский).
Унылый водопроводчик тюкает гаечным ключом по батарее
(Ю. Нагибин). Пресс корежил заготовку, Катерина посмот-
рела на бракованные детали и раскрыла свою сумку с от-
вертками и ключами (В. Черных). Фридрих стал их [провода]
быстро перебирать, соединяя одни с другими в определенном
порядке, потом повертел гайки одним, другим ключом (С. Го-
лицын). Я тогда попросил своего брата-токаря изготовить
мне настроечный ключ и уже сам приводил оба пианино в
порядок (В. Середа).
АНА: отвертка; шуруповерт; спец. вороток.
ключ 2.1, перен. необиходн.
Ключ к разгадке; искать <подбирать> ключ (к чему-л.); слу-
жить ключом (к решению проблемы); Это главный ключ к
успеху; Ключом к знаниям служили древние языки.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключ к А1 ‘Информация, позволяющая понять
устройство сложного объекта А1 или достичь желаемого ре-
зультата А1, как бы открывая А1 ключом 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • к ДАТ: ключ к тайне <к победе>.

Впоследствии Марина в письме своем к тушинскому воин-
ству напишет главные слова – ключ ко всей ее судьбе (Э. Рад-
зинский). Эти строчки были ключом ко всей загадке (Э. Воло-
дарский). Справедливо замечено, что домашняя обстановка
(или атмосфера) – ключ к характеру человека (Е. Шклов-
ский). Тибет учит думать о будущем, понимать, что ключ
к познанию человека может стать ключом к познанию ми-
ра (В. Овчинников). А некоторые грамоты не разгаданы до
конца и поныне; они ждут будущих исследователей, которые
найдут к ним новые ключи – может быть, на основе каких-
то новых находок (А. Зализняк).
СИН: ключик; АНА: путь; отгадка.
ключ 2.2

Ключ к шифру; шифрование с открытым <закрытым> клю-
чом.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключ к А1 ‘Информация об устройстве шифра,
позволяющая прочитать зашифрованный этим шифром текст
А1’.

1. Сдвинутые необиходные употребления применительно
к ответам на задания в учебниках, сборниках задач и т. п.:
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В практическом курсе даны конспекты лекций, […] ключи к
наиболее сложным заданиям (Н. Федотова).
2. Сдвинутые употребления применительно к элементам иеро-
глифов, указывающим на тему, лингв.: Большинство таких по-
исковых составляющих иероглифа стали называть ‘ключ’, и
постепенно сформировалась система из 214 ключей (У. Стри-
жак).
3. Сдвинутые употребления применительно к информацион-
ным объектам, позволяющим получить доступ к другим ин-
формационным объектам: ключ активации, активировать
ключ к операционной системе <к компьютерной игре>; Сайт
переехал от стороннего хостинг-провайдера на сервер фонда,
в связи с этим лицензионный ключ системы был изменен (РБК
Daily, 2011).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • к ДАТ: ключ к шифру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Секретный ключ; файл ключей; генератор
ключей; скачать действующий ключ.

Есть дешифровка? – быстро спросил Алехин. – Пока нет.
Они каждый раз меняют ключ шифра (В. Богомолов). Вы
принесли мне более пятисот листов, и, даже зная ключ, тре-
буется значительное время, чтобы расшифровать и перепи-
сать такое количество страниц (Д. Липскеров). Но я не могу
писать вам теперь всего, вот ключ для будущей шифрован-
ной переписки (Н. Морозов). Лучше использовать 128-битный
ключ – для его взлома злоумышленник должен прослушивать
сеть непрерывно как минимум в течение шести часов («Биз-
нес-журнал», 2004).
АНА: пароль; подсказка; код (доступа); ДЕР: автоключ; клю-
чевой.
ключ 3

Скрипичный ключ; теноровый ключ; знаки при ключе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Знак, начинающий строки нотной записи и со-
общающий информацию о высоте нот, записанных в этих
строках’.

Основные ключи, принятые в современной нотной запи-
си: скрипичный ключ <ключ соль, 𝄞>, показывающий, что на
второй линейке находится нота соль первой октавы, басовый
ключ <ключ фа, 𝄢>, показывающий, что на четвертой линей-
ке находится нота фа малой октавы, и альтовый ключ <ключ
до, 𝄡>, показывающий, что на средней линейке находится
нота до первой октавы.

Она окончила университет, к музыке никакого отношения
не имеет, не может отличить басового ключа от скрипич-
ного (В. Токарева). Я долго учила ноты. […] Тупо смотрела
на доску с интервалами, на бемоли, диезы, ключи (Л. Гурчен-
ко). Берлиоз пишет, в каком ключе записываются ноты, про
альтовый ключ (Ю. Башмет). Тысячи тюльпанов образуют на
клумбе затейливый узор в виде огромного скрипичного ключа
(В. Овчинников).
ключ 4, перен.
Действовать в каком-то ключе; Пьеса решена в трагикоми-
ческом ключе; Дизайн выполнен в современном ключе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й ключ ‘Совокупность признаков, создающих
впечатление А1 от художественного произведения, текста или
другого подобного объекта, – как бы ключ 3, определяющий,
как воспринимается объект’ [преим. в составе предложно-
именной группы в ПР].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: позитивный ключ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выдержать в едином ключе; работать в
другом ключе; рассматривать в историческом ключе; Разго-
вор прошел в конструктивном ключе.

Для потомков припасена еще одна фривольная новелла
в ренессансном ключе (С. Гандлевский). Оркестр работал
профессионально, в определенном жанровом ключе (Е. Вел-
тистов). Замечательны и письма военных лет, написанные,
правда, совсем в другом, более заземленном ключе (З. Мас-
леникова). И Наталья, основываясь на его стиле, написала
полсотни страниц абсолютно в его ключе (А. Слаповский).
У спектакля вообще нет единого ключа, нет одного приема:
«Цветик-семицветик» решается как игра, условия которой
свободно меняются по желанию играющих (И. Соловьева).
АНА: тон; стиль; манера; характер; дух; план; аспект; разрез
[в таком разрезе]; угол [под таким-то углом].
ключ 5, уходящ. или спец.
Телеграфный ключ; ключ Морзе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство, предназначенное для передачи ин-
формации по телеграфу путем замыкания и размыкания элек-
трической цепи’.

Заканчивая вопрос о передатчиках, нельзя обойти молча-
нием способы включения ключа для передачи знаков Морзе
(«Радио Всем», 1928). На следующий день во всех московских
газетах появились первые радиограммы с Северного полюса.
Они были отстуканы ключом Эрнста Кренкеля («Вечерняя
Москва», 1938). Капитан посмотрел на Анохина. Тот еще
раз кивнул, утверждая текст радиограммы. – Фулюган! –
беззлобно добавил от себя Прокуратов и забарабанил ключом
(Н. Черкашин). И с тихим ознобным восторгом оглядывали
они обстановку класса тактико-специальной подготовки: ра-
диотелеграфные ключи на столах, стенды на стенах (Н. Ру-
бан).
ключ 6, перен. воен. уходящ
Кале считался ключом Франции.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключ А1 ‘Географический объект, овладение ко-
торым важно для овладения большим городом или страной
А1, – как бы дающий доступ в А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ключ Севастополя.

Король был иного мнения, доказывая, что […] лучше взять
Полоцк, ключ Ливонии и самой Литвы (Н. М. Карамзин). Гас-
сан-Кале почитается ключом Арзрума (А. С. Пушкин). С та-
кими мыслями входил я в обычный час в кабинет Извольско-
го, который повел со мной немедленно спор: является ли Ад-
рианополь стратегическим ключом для Константинополя?
(А. Игнатьев). Целью похода был Византий, ключ Боспора;
заняв Византий, он [Павсаний] обосновался в нем как князь
(М. Гаспаров).
АНА: ворота.
◊ под ключ а) устар. ‘в помещение или вместилище, закрытое
на замок’: Ида сама убирала и прятала под ключ столовое
серебро (Б. Садовской); б) ‘так, что объект полностью готов к
использованию’: Строители решили сдать здание комплекса
«под ключ» к 2000 году («Вечерняя Москва», 1998); В то вре-
мя именно столько стоила диссертация «под ключ», то есть
с введением, заключением, списком литературы и авторефе-
ратом (А. Маринина); уходящ. под ключом ‘в запертом на
замок помещении или вместилище’: Письма он задерживает
и бросает в ящик стола, где они хранятся под ключом, пока
их много не накопится, – тогда он их сжигает (А. Фадеев).
[Б. И.]

КЛЮЧ², СУЩ; МУЖСК; -а́, МН -и́, -е́й; необиходн.
Горные ключи; Забил подземный ключ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чистая вода, текущая из-под земли, или место,
где она выходит на поверхность’.
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1. Используется в географических названиях: река Ключ,
деревня Ключи, урочище Белый Ключ, село Горячий Ключ.
2. Расширенные употребления применительно к другим быст-
ро текущим жидкостям, обычно в сочетании с глаголом бить:
Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела (Н. В. Го-
голь); Из шеи, где торчит блестящая рыбка метательного
ножа, бьет горячий ключ крови (А. Литвин); Рента на землю,
из которой нефть бьет ключом, должна быть установлена,
как акцизы на алкоголь («Труд-7», 2001).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячий ключ; целебный ключ; выйти к
ключу; Ключ журчит; Ключ бежит <струится>; Ключи
бьют из-под земли.

Глядишь завороженно, как пульсируют в песчаном дне
живые ключи, как вздымаются, тянутся вверх тугие струи
(Б. Екимов). На дне этого оврага бьет студеный ключ с вол-
шебной живой водой («Мурзилка», 1999). Где-то на полпути
они встретили чистое озерко, образовавшееся от минераль-
ных ключей, напились и слегка передохнули (П. Проскурин).
Говорят, где-то на дне бьет из-под земли теплый ключ (Н. Ка-
терли). Выплакавшись и напившись воды из ключа, любимого
покойным мужем, Вера Брониславовна успокоилась (И. Стрел-
кова).
СИН: источник, родник; АНА: гейзер; колодец; ДЕР: ключе-
вой.
◊ бить <редк. кипеть> ключом ‘очень активно происходить’
[обычно о жизни]: Била ключом и политическая жизнь: 70
партий, организаций, фронтов (А. Бовин); Голос его [Пастер-
нака], доброта, щедрость его и гениальность каждый раз
кажутся чудом. И возраст – юность бьет ключом (Л. Чуков-
ская); Пышные учреждения – клубы, граммофоны, сознатель-
ные красноармейцы, весело, жизнь кипит ключом (И. Бабель).
[Б. И.]

КЛЮЧЕВО́Й¹, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
ключевой 1.1

Ключевая мысль <идея> в философии Канта; ключевые поло-
жения теории относительности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, без которого невозможно правильно по-
нять смысл объекта А2 – как бы содержащий ключ к А2’.

Валентность А2 часто выражается словом, синтаксически
зависящим от сочетания существительного с прилагательным:
ключевые понятия [А1] аэродинамики [А2]; ключевые слова
[А1] для понимания этого текста [А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ключевое понятие в теории относитель-
ности, ключевое слово; ключевая фраза <реплика>, ключевая
проблема; ключевые образы в творчестве Мандельштама;
ключевой для понимания (сути этого явления).

Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо. […]
Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая
реплика, приостанавливалась (Д. Рубина). Восьмой класс –
почти взрослые люди. Ключевое слово здесь «почти» (А. Мат-
веева). Однажды мы с приятелем решили выбрать в «Евгении
Онегине» ключевую фразу. Он выбрал: «Смиренные не без тру-
да». Я выбрал – «Тоска безумных сожалений» (А. Терехов).
Нергаль недовольно поморщился: чего-то главного, способ-
ного пролить свет на эту ключевую проблему мироздания,
в его рассуждениях недоставало (Н. Дежнев). Странно, по-
моему, вы ничего хорошего про нее [родину] не сказали, кроме
слов, которые я не поняла – валюта, прописка, бомжи, – за-
метила Мэя и тряхнула головой. – Ну вот!.. А это ключевые
слова для понимания моей родины (С. Осипов). А сама схема
отношений журналиста – гендиректора (творца и управлен-
ца) является ключевой для понимания переходного периода

российской прессы от прессы советского типа к прессе плю-
ралистического рыночного общества (А. Панкин).
СИН: важнейший, центральный, основной, главный, базовый,
основополагающий.
ключевой 1.2

Ключевая фигура в политике; ключевой момент в истории;
ключевая роль в заговоре; занимать ключевые посты на пред-
приятиях.
ЗНАЧЕНИЕ. Ключевой для А2 ‘Такой, который имеет реша-
ющее значение для ситуации или сферы А2 и от которого
зависит направление развития А2’.
А2 • для РОД: ключевой для нашей истории (момент).

• в ПР: (фигура), ключевая в рекламном бизнесе.
Валентность А2 часто выражается словом, синтаксически

зависящим от сочетания существительного с прилагательным:
ключевые фигуры [А1] французского сопротивления [А2]; Со-
фья Мироновна – ключевой человек [А1] в этой семье [А2]
(А. Терехова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ключевая роль; ключевые события; клю-
чевая проблема, ключевые позиции в экономике <на рынке>;
ключевая задача; ключевые точки; ключевые посты <долж-
ности>; ключевое свойство; ключевые отрасли; удары по
ключевым объектам.

Автор не становился на котурны, изображая те «малые
земли», где ему привелось действовать, ключевыми позици-
ями Отечественной (Ю. Давыдов). Дружок-женишок именно
сейчас летит из Парижа в Нью-Йорк... На ключевую для его
бизнеса экономическую тусовку (О. Новикова). Человек важен
не сам по себе, а как звено в цепи поколений, как необходи-
мая передача, без которой эта цепь порвется и ключевые
события истории сложатся иначе (Е. Чижов). В каждой до-
статочно крупной компании существует отдел продаж, по
сути он ключевой для любого бизнеса: ведь только реализа-
ция продукта придает смысл его производству («Эксперт»,
2004).
СИН: основной, центральный, решающий, главный, осново-
полагающий, базовый, судьбоносный, узловой; АНА: важный,
значимый, глобальный, поворотный; АНТ: незначительный,
второстепенный, неважный, малозначимый.
ключевой 2.1, обычно со словом слово.
Вспомнить <назвать, сообщить, произнести> ключевое сло-
во; Ключевое слово – «синица»; Вы можете узнать результа-
ты анализов по телефону, если назовете ключевое сочетание
слов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который нужно воспроизвести, чтобы по-
лучить возможность выполнить действие А2 или расшифро-
вать зашифрованный текст А2 и который знает ограниченное
число людей’ [обычно со словом слово].

Валентность А2 часто выражается словом, синтаксически
зависящим от существительного с прилагательным: ключевое
слово [А1] к зашифрованной фразе [А2].

Я от Ковыля, знаю, где находится... Кулик, – не без труда
вспомнил Гена ключевое слово (Е. Сухов). Несколько ключевых
слов в начале одной главы [Евгения Онегина] давали разгадку
всем сообщениям от «осведомителя № 1» (М. Милованов).
Я сказала: «Джерузалем!» – прижимая руки к груди и проси-
тельно улыбаясь. За границей мне всегда кажется (и небез-
основательно), что стоит произнести это ключевое слово,
как откроются все двери (Д. Рубина). Если вы скажете ей
какое-нибудь ключевое слово (вроде «я от Иван Иваныча»
или от Якова Самуилыча), то вас пропустят к заведующей –
там, из-под прилавка, тоже торгуют искусством («Изве-
стия», 2001).
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СИН: кодовый; АНА: секретный; ДЕР: пароль; ключ, разг.
ключевик [ключевое слово = ключевик].
ключевой 2.2

Ключевая фраза; ключевое сочетание слов; ключевые слова к
картине <к фотографии>; подобрать ключевое слово; Клю-
чевые слова к этой статье – «компьютер», «технология».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одно из слов, присутствующих в тексте или
прилагающихся к тексту или другому подобному объекту А2,
по которым можно определить тему А2 или охарактеризовать
содержание А2’ [со словами слово или фраза].

1. Валентность А2 часто выражается словом, синтаксиче-
ски зависящим от существительного с прилагательным: клю-
чевое слово [А1] к фотографии <к тексту> [А2].
2. Сдвинутые употребления применительно к одному из слов,
которые пользователь вводит в поисковую систему, чтобы най-
ти в ней тексты, содержащие информацию о соответствующем
объекте: ввести <набить, набрать> ключевые слова <ключе-
вую фразу>; поиск по ключевым словам.

Я задала интересующий меня временной диапазон и вве-
ла ключевые слова (название нашей компании) (Т. Сахарова).
С помощью мобильного телефона можно быстро сфотогра-
фировать чек или ценник в магазине, указатель или вывеску на
улице, […] а затем найти все эти записи, просто введя клю-
чевое слово в строку поиска! («Детали мира», 2011). [Клиент]
произносит произвольную фразу, в которой ключевое слово
отыскивает сама система («Наука и жизнь», 2009). При про-
стом запросе пользователь вводит ключевое слово, поисковый
робот ищет его в списке терминов и выдает все связанные с
ним гиперссылки («Информационные технологии», 2003).
ДЕР: тег, ключ. [Т. К.]

КЛЮЧЕВО́Й², ПРИЛ; -а́я, -о́е; наррат.
Умыться ключевой водой; набрать ключевой воды из родника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который незадолго до момента речи или
описываемого момента взят из ключа² и поэтому очень чи-
стый, свежий, холодный и приятный на вкус’ [обычно со сло-
вом вода].

Расширенные употребления применительно к воде, взятой
из других водных источников (чаще естественного происхож-
дения), в которых вода холодная, чистая и не содержит при-
месей: набрать из ручья <горного озера> холодной ключевой
воды; принести ключевой воды из колодца; Ходил на колонку и
вернулся с двумя ведрами чистой ключевой воды; Лиза разло-
жила еду на белом платке, принесла ключевой воды из ручья,
и начался пир: слаще всякого пирога показался ломоть ржа-
ного, круто посоленного хлеба, запиваемый холодной водой
(Ф. Абрамов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ключевая вода из источника <горной ре-
ки>; свежая ключевая вода, чистая ключевая вода, ледяная
<холодная, студеная> ключевая вода; напиться ключевой во-
ды; Он подставил флягу под струю водопада и набрал ключе-
вой воды.

Есть-то почитай что не ем ничего, а вода – вон она в
кружке-то: всегда стоит припасённая, чистая, ключевая во-
да (И. С. Тургенев). Делегация подходит к люблинским род-
никам. Старушки с пластмассовыми канистрами набирают
холодную ключевую воду (Е. и В. Гордеевы). Живет человек
в деревне, дышит вольным воздухом, настоянным на цветах,
пьет ключевую воду с повышенным содержанием серебра
(В. Пьецух). С пятиметровой высоты рушится и гремит
мощный поток чистейшей ключевой воды (Б. Екимов).
СИН: родниковый; АНА: артезианский; холодный; ледяной;
чистый. [Т. К.]

КЛЯ́НЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит, ПОВЕЛ кля́нчи; НЕСОВ; СОВ
несобст. вы́клянчить; разг.
Клянчить сигареты; клянчить на сигареты; клянчить мор-
фий у медсестер; Он постоянно что-то клянчил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клянчит А2 у человека А3 ‘Человек А1, же-
лая, чтобы лицо А3, имеющее более высокий статус, дало ему
объект А2 или сделало так, чтобы ситуация А2 имела место,
многократно повторяет жалобным тоном просьбу дать ему
объект А2 или сделать так, чтобы ситуация А2 имела место;
говорящий отрицательно оценивает поведение человека А1’
[по аналогии – о животных: Но недоверчивая кошка предпочи-
тала не клянчить, а воровать (М. Аромштам)].

Расширенные употребления применительно к отрезкам вре-
мени в роли А2: Он стал клянчить хоть четверть часа, что-
бы покормить какую-то пятнистую жабу, но я, не слушая,
надел на него пальто и отвез к Кораблеву (В. Каверин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: клянчить милостыню.

• чтобы ПРЕДЛ: клянчить, чтобы разрешили исправить
отметку.

А3 • у РОД: клянчить (деньги) у матери.
• в ПР: клянчить (новые ставки) в министерстве [А3 –

название учреждения].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Настойчиво <униженно, жалобно, назой-
ливо> клянчить; клянчить взаймы; ныть и клянчить; клян-
чить у всех подряд.

Стали ходить нищие, сперва клянчили, потом настаивали
(Д. Гранин). Он [сын] клянчил у меня деньги, я жадничал, он
злился, оскорблялся, как взрослый, бросался к матери, но у
Риты не очень-то разживешься, и тогда он тайком просил у
Нюры, и она давала (Ю. Трифонов). Девять рублей пятьдесят
шесть копеек, необходимых для покупки кожаного футболь-
ного мяча, я клянчил у родителей все лето (А. Иличевский).
К ночи, после состоявшегося разговора, полдвора знало, что
певица из сорок шестого деньжат у соседки клянчила на со-
держанье своего кота (Л. Леонов). Между упреками и требо-
ваниями я клянчил мелкие поблажки (М. Елизаров). Если кто
плохо отвечал или забыл немного, она [Нина Петровна] тут
же сажала на место и ставила двойку. Нужно было потом
за ней ходить и клянчить, чтобы вызвала снова (А. Лиханов).
СИН: просить, выпрашивать, разг. выклянчивать, вымали-
вать; АНА: упрашивать, умолять, молить, заклинать; разг.
канючить, разг. выканючивать, разг. выцыганивать; вытяги-
вать; ДЕР: клянченье. [О. Б.]

КЛЯ́СТЬСЯ, ГЛАГ; кляну́сь, клянёшься, ПРОШ кля́лся, кля-
ла́сь, кляло́сь, кляли́сь; НЕСОВ; СОВ покля́сться.
клясться 1

Сыновья поклялись отомстить за смерть отца; Клянусь, я
сделаю все возможное, чтобы ваша дочь никогда ни в чем не
нуждалась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клянется лицу А3 дорогим для него А4, что
сделает А2 ‘Человек А1 говорит человеку А3, призывая в сви-
детели высшую силу А5 и давая ей в залог дорогое для него
А4, что данное им обещание А2 будет выполнено, и понимая,
что в случае невыполнения обещания он может лишиться А4’.

Ослабленные разговорные употребления без указания на
высшую силу и данный ей залог применительно к выражению
более сильного обещания, чем выражаемое глаголом обещать:
Клянусь, что не заставлю тебя ждать; Ну, клянусь вам, в сле-
дующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим
все чистоганом (М. Булгаков).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: поклясться в вечной дружбе.

• ИНФ: поклясться больше никогда не пить.
• что ПРЕДЛ: Поклянитесь, что никому не скажете!
• «ПРЕДЛ»: «Вот те крест, я тебя не оставлю», – по-

клялся (он).
• ПРЕДЛ: Клянусь: больше никогда так не сделаю.

А3 • ДАТ: (Мы) детям клянемся, клянемся могилам, / (Что
нас покориться ничто не заставит) (А. Ахматова).

А4 • ТВОР: Честью моей, чем хочешь, клянусь, (имение не
будет продано!) (А. П. Чехов).

А5 • перед ТВОР: (Он) поклялся (в строгом храме) / Перед
статуей Мадонны, / (Что он будет верен даме, / Той,
чьи взоры непреклонны) (Н. Гумилев) [знак высшей силы
как свидетеля].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клянусь Богом <всеми святыми> [отража-
ется представление, что при клятве сакральными объектами в
случае невыполнения клятвы теряется их покровительство];
клясться честью <жизнью, всем святым>; клясться себе;
Клянусь непременно <во что бы то ни стало, обязательно>
выплатить свой долг [степень обязательности выполнения
действия].

О, разве, разве клясться надо, / В старинной верности
навек? (А. Блок). Он клялся, что эта последняя встреча про-
длится не более минуты (В. Набоков). Я за тобой не при-
езжала, твой отец поклялся, что тебя не отдаст в мои
руки (Л. Петрушевская). Ведь я поклялся, что скорее умру,
чем обижу вас (Е. Л. Шварц). В письме, приложенном к го-
лубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою
жизнь или пойти за ним, если надо, на край света (Т. Тол-
стая).
СИН: обещать, зарекаться, давать обещание, давать (чест-
ное) слово, божиться; АНА: заверять, присягать, предсказы-
вать, угрожать; ДЕР: клятва.
клясться 2

Клянусь здоровьем детей, я здесь ни при чем; Я мог бы по-
клясться чем угодно, что слышал за дверями шепот.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 клянется лицу А3 дорогим для него А4, что А2
истинно ‘Человек А1 говорит лицу А3, призывая в свидетели
высшую силу А5 и давая ей в залог дорогое для него А4, что
сказанное им А2 истинно или имеет место, и понимая, что в
случае лжи он может лишиться А3’.

Ослабленные разговорные употребления без указания на
высшую силу и данный ей залог применительно к уверению
в истинности сказанного: Клянусь, я туда не ходил.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: клясться в любви.

• что ПРЕДЛ: Поклянись, что этого не было.
• «ПРЕДЛ»: «Своими глазами видел, вот не сойти с ме-

ста!» – поклялся (Незнайка) (Н. Носов).
• ПРЕДЛ: Клянусь: я ничего не делал.

А3 • ДАТ: (Я) тебе клянусь, (эти деньги – чистые) (В. Ку-
нин).

А4 • ТВОР: Клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни,
(я описан несправедливо) (М. Булгаков).

А5 • поклясться перед иконой <на кресте, на Библии, как
перед Богом> [знак высшей силы как свидетеля].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Клясться иконой; Клянусь Богом [отража-
ется представление о том, что при клятве сакральными объ-
ектами в случае лжи теряется их покровительство]; клясться
честью <жизнью, всем святым>.

Максим […] когда фактов не хватало, клялся, что гово-
рит правду (А. и Б. Стругацкие). И вот – я клянусь, клянусь
Ваней, клянусь всеми женщинами, […] – клянусь, что каж-
дое его слово ложь (В. Набоков). Если веришь клятвам, то
клянусь тебе – я выходила за него по любви (А. П. Чехов).
[Ганя] повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и
размашисто крестился, клялся такими причудливыми клятва-
ми, что Федя то и дело прыскал в кулак (В. Шукшин). Борис
Соломонович, дорогой, вот чем хотите поклянусь: впервые
слышу! (А. Маринина). Готов поклясться: несколько минут
назад трещины не было (В. Бурлак).
СИН: давать (честное) слово, божиться; АНА: уверять, под-
тверждать; ДЕР: клятва. [М. Г.]

КЛЯ́ТВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, РОД МН клятв.
клятва 1.1

Клятва верности; принести торжественную клятву.
ЗНАЧЕНИЕ. Клятва человека А1 человеку А2 в А3 ‘Обещание
исполнить А3, которое дает человек А1 человеку А2, призы-
вая в свидетели высшую силу А4 и утверждая, что он готов
к тому, чтобы А4 в случае нарушения обещания наказала А1,
нанеся ущерб самому А1 или дорогому для него А5’.

1. Расширенные употребления применительно к совокуп-
ности людей в роли А2: клятва Родине <партии>.
2. Расширенные употребления применительно к объектам, свя-
занным с высшей силой, в роли А4: клятва на Библии <на
крови>; [Отец] дал клятву перед молельным деревом, – суро-
во отвечала Хикур, – выпить кровь того, кто покусится на
меня (Ф. Искандер).
3. Суженные употребления применительно к названиям выс-
ших сил в роли А2 и А4 одновременно: клятва Аллаху; клятва
Гекате.
4. Ослабленные употребления применительно к ситуациям, ко-
гда говорящий не обращается к высшей силе (А4 отсутствует):
принести друг другу клятву в вечной любви.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клятва воинов.

• КАКАЯ: отцовская клятва.
А2 • ДАТ: клятва товарищам.
А3 • РОД: клятва мужества.

• в ПР: клятва в дружбе.
• ИНФ: клятва убить противника.
• что ПРЕДЛ: (Я взял с него) клятву, что он никогда не

поднимет руку на живое существо.
А4 • ТВОР: клятва матерью-землей.

• перед ТВОР: клятва перед Богом.
А5 • ТВОР: клятва здоровьем матери.

А2 не выражается одновременно с А4 и с А5; А3 не выра-
жается одновременно с А5.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшная клятва; старинная клятва;
священная клятва; ложная клятва [см. тж 1.2]; юношеская
клятва; крепкая <железная> клятва; клятва Гиппократа
[клятва, которую приносят будущие врачи]; клятва юных пи-
онеров; текст клятвы; ритуал клятвы; клятва верности и
чести; произнести клятву; взять клятву с кого-л.; сдержать
<исполнить> клятву; скрепить клятву кровью; дать <прине-
сти> клятву кому-л.; нарушить <преступить> клятву; быть
верным клятве; скрепить отношения клятвой; связать себя
клятвой.

Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, […]
вынужден был повторить про смертную лихорадку, что най-
дет на всех родных, про сепсис ног и лишаи – самому себе,
если обманет, бросит (Д. Гранин). Снова началось безалабер-
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ное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во
взаимной любви на всю жизнь (В. Катаев). Он [Ленин] в удач-
ное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин
туда неправильный день похорон сообщил, потому что неза-
чем тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее
[…] произнести генеральному секретарю (А. Солженицын).
С каких это пор славяне начали забывать свои клятвы во-
енным вождям? (Б. Васильев). Говорят, что в свое время
Резерфорд дал клятву не начинать работать с нейтрона-
ми, опасаясь, что с их помощью можно будет добраться до
огромных взрывных сил (В. Гроссман).
СИН: уходящ. зарок, книжн. обет, присяга, устар. кресто-
целование; АНА: обещание; обязательство; заверение; ДЕР:
клятвопреступление; клятвенный.
клятва 1.2

Клятва в том, что все именно так и было; Он не верил клят-
вам сына, что тот никогда в жизни не курил.
ЗНАЧЕНИЕ. Клятва человека А1 человеку А2 в А3 ‘Уверение
человеком А1 человека А2 в том, что ситуация или событие
А3 имели или имеют место в действительности, которое А1
делает, призывая в свидетели высшую силу А4 и утверждая,
что он готов к тому, чтобы А4 покарала А1, если он лжет,
нанеся ущерб самому А1 или дорогому для него А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: клятва мужа (что он всегда был верен жене).
А2 • ДАТ: клятва родителям (что никогда не пробовал спирт-

ного).
А3 • в ПР: клятва в самых честных намерениях.

• что ПРЕДЛ: (взять с сына) клятву, что он думает толь-
ко об экзаменах.

А4 • перед ТВОР: клятва перед Богом.
А5 • ТВОР: клятва здоровьем своих детей.

А2 не выражается одновременно с А4 и с А5; А3 не выра-
жается одновременно с А5.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страшная клятва; священная клятва;
ложная клятва [см. тж 1.1]; крепкая <железная> клятва;
произнести клятву; взять клятву с кого-л.; скрепить клятву
кровью; дать <принести> клятву кому-л.

Я клянусь всеми человеческими клятвами, что не о себе я
думал, когда в ответ на […] телеграмму о благополучном про-
движении переписки с окладчиком просил телефонировать
в «Огонек» о фотографе (М. Пришвин). Ревнивый старик
потребовал от жены страшной церковной клятвы, что она
верна ему и бережет хозяйское добро (А. Ладинский). Ни-
жеподписавшиеся, будучи ознакомлены […], с клятвой, что в
книге под заглавием «Звездный вестник» […] Галилео Галилея
не содержится ничего противного святой католической ве-
ре, законам и добрым нравам, […] дают разрешение, чтобы
она могла быть напечатана в этом городе (С. Капица). За-
тем представителя комбината вели по лабораториям, чтобы
показать «кое-что новенькое». Представитель комбината
бледнел, отшатывался и требовал клятвы, что «все это»
совершенно несъедобно (А. и Б. Стругацкие). Он [Меневаль]
спрятался, и когда, наконец, был отыскан, то клялся страш-
ными клятвами, что он не принимал никакого участия в деле
(А. Виноградов).
СИН: присяга, устар. крестоцелование; АНА: заверение; ДЕР:
клятвопреступление; клятвенный.
клятва 2, устар.
Проклинать всеми мыслимыми клятвами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Проклятие’.

Видя, что клятвы и брань не действуют и ничего от это-
го на солнцепеке не меняется, он [Левий Матвей]сжал сухие

кулаки, зажмурившись, вознес их к небу […] и потребовал у
бога немедленного чуда (М. Булгаков).
АНА: заклятие. [А. П.]

КНИ́ГА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
книга 1 ‘совокупность особым образом скрепленных листов бума-

ги с текстом на них’: На столе лежала раскрытая книга.

книга 2.1 ‘документальная книга с определенным содержанием,

ассоциирующимся с определенным цветом’: Фламинго занесен в

Красную книгу.

книга 2.2, высок. ‘документальная книга о подвигах или смерти

членов общества’: книга славы.

книга 3 ‘тетрадь для официальных записей’: книга отзывов и пред-

ложений.

книга 4, необиходн. ‘большая самостоятельная часть очень боль-

шого текста’: Роман в четырех книгах.

книга 1

Положи книгу на место; У них дома много книг; У тебя есть
любимая книга?; Как называлась первая книга, которую ты
прочел сам?; Он прочел все книги этого автора.
ЗНАЧЕНИЕ. Книга А1 человека А3 о А2 ‘Предмет, представля-
ющий собой достаточно большое количество листов бумаги
с находящимся на них текстом А1, написанным человеком
А3 на тему А2, скрепленных между собой по одной обыч-
но левой стороне так, что каждый лист можно взять за край
и перевернуть относительно этой стороны и таким образом
последовательно увидеть все листы с обеих сторон с написан-
ным на них текстом; или сам этот текст А1’.

1. Современные книги печатают в типографиях, обычно в
большом количестве экземпляров. Общее количество экзем-
пляров книги, изданных данным издательством в один прием,
называется тиражом. До изобретения книгопечатания книги
были рукописными и каждая книга была уникальной.
2. Листы, составляющие книгу, называются страницами. Кни-
га обычно имеет обложку (переплет): два более плотных ли-
ста бумаги или подобных объекта из плотного материала, ко-
торые скреплены со страницами и между собой так, что при-
крывают первую и последнюю страницу книги и ту ее по-
верхность, где страницы скреплены друг с другом. Полоса,
прикрывающая эту поверхность, называется корешком. Сто-
рона книги, противоположная корешку, называется обрезом
(так как листы с этой стороны специально обрезают).
3. Текст А1 может представлять собой совокупность текстов,
при этом каждый текст из совокупности может быть написан
своим автором: Книга состоит из произведений лауреатов
премии «Букер».
4. Текст книги имеет название, которое обычно печатается на
обложке: Ты читал книгу «Над пропастью во ржи»?; Он взял
у меня книгу «Три мушкетера». В разговорной речи в подоб-
ных высказываниях слово книга опускается: Ты читал «Над
пропастью во ржи»?; Он взял у меня «Трех мушкетеров».
5. Книга обычно противопоставляется журналу, который вы-
ходит периодически: Журналы стоят отдельно от книг на
особой полке.
6. Коннотации – особый стиль: говорить умно и книжно; зна-
ние, в том числе отвлеченное: книжник, книжность (его) зна-
ний; Он все на свете знает, ведь столько книг прочел; Все
образованные, прочитали уйму книг (В. Шукшин); Любите
книгу – источник знания (М. Горький); выдуманная жизнь:
Такое только в книгах бывает.
7. Сдвинутые метонимические употребления применительно
к тексту, не изданному в виде книги, но предназначенному
для этого: Он написал книгу, но пока она не напечатана.



КНИГА 235 КНИГА.................................................................................................................................................................

8. Метонимические употребления применительно к чтению
книги: сидеть с книгой [Весь день сидит с книгой на веранде],
зевать <спать> над книгой, встать из-за книги, оторваться
от книги, Книга его поглотила <увлекла>; Вы все с книгой,
Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь? (Б. Шер-
гин).
9. Сдвинутые метонимические употребления применительно
к получению знаний через чтение книг; часто в форме МН:
сидеть над книгами; засесть <засадить кого-л.> за книги.
10. Образные употребления применительно к сложному из-
меняющемуся объекту, который мыслится как текст, подле-
жащий чтению и толкованию: книга жизни, книга природы;
Процитирую слова самого Галилея: «Философия написана в
грандиозной книге природы, которая открыта нашему при-
стальному взгляду. Но прочесть эту книгу может лишь тот,
кто научился понимать ее язык и знаки» (Е. Велтистов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книга стихов <рассказов, мемуаров>.
А2 • о ПР: книга о (последней) войне.

• разг. про ВИН: книга про любовь.
• необиходн. РОД: книга странствий.
• по ДАТ: книга по искусству <по специальности, по ма-

тематике> [А2 – сфера деятельности].
• КАКАЯ: поваренная <кулинарная, научная> книга; ме-

дицинские <педагогические, приключенческие> книги.
А3 • РОД: (первая) книга Бунина; книги (этого) автора.

• ПРИТЯЖ: моя (единственная) книга.
А1 и А2 не выражаются одновременно как синтаксически

зависимые слова книга. Если выражен А1, то А2 синтаксиче-
ски зависит от А1: книга стихов о любви.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Книга как предмет: сброшюровать <сшить> книгу, перепле-
сти книгу, отдать книгу в переплет, оформить книгу, пре-
красно оформленная книга; тираж книги, издать книгу боль-
шим <небольшим> тиражом; толстая <большая, неболь-
шая> книга [тж о тексте], книга большого <словарного> фор-
мата, тяжелая книга, рукописная книга, дорогая <ценная>
книга, антикварная <редкая, букинистическая> книга, ста-
рая <новая> книга [тж о тексте], новенькая книга, библио-
течная книга, потрепанная <засаленная, зачитанная> книга;
книга с картинками <с иллюстрациями>, хорошо иллюстри-
рованная книга; книга в мягкой <бумажной> обложке, книга
в твердом <коленкоровом, хорошем, красивом> переплете,
книга с золотым обрезом; стопка книг, полка с книгами; от-
крыть книгу (на нужной странице), закрыть <захлопнуть>
книгу, листать книгу (в поисках когда-то положенной туда
ассигнации), отложить книгу [тж о чтении], заложить книгу
(закладкой <пальцем>), найти (нужную) книгу [тж о тексте],
надписать книгу (на память), вырвать из книги страницу,
разорвать книгу, подклеить старую книгу, обернуть книгу;
образн. зачитать книгу до дыр; разг. зачитать книгу ‘не вер-
нуть тому, у кого взял’, взять книгу из библиотеки, сдать
книгу в библиотеку, вернуть книгу; положить книгу (в порт-
фель), взять <достать> книгу с полки, расставить книги (на
полке), разбирать книги, Книга стоит на полке, Книга лежит
на столе, Книги по всему дому лежат <разбросаны>.
Книга как текст: интересная <занимательная, захватываю-
щая> книга, (моя) любимая книга, неинтересная <скучная>
книга; детская книга; книга на английском <иностранном>
языке; настольная книга [тж о предмете]; электронная кни-
га; автор книги; содержание книги (уже давно забыто), пре-
дисловие к книге; список книг [тж о предмете]; читать (по-
стороннюю) книгу, читать по книге [о чтении вслух книги с

важной информацией], читать как по книге [о гладкой речи];
смотреть <уставиться> в книгу [тж о предмете], уткнуться
<уткнуть нос> в книгу [тж о предмете], (лениво) листать кни-
гу [тж о предмете], (быстро) перелистать <просмотреть>
книгу [тж о предмете], выбрать книгу [тж о предмете]; напи-
сать (толстую) книгу, выбросить из книги (эпилог); конспек-
тировать книгу, делать выписки из книги; редактировать
книгу, иллюстрировать книги, издать (большую) книгу, пере-
издать (старую) книгу, напечатать (небольшую) книгу, разг.
зарезать книгу [не разрешить выпустить, о цензуре или по-
добной вышестоящей инстанции]; узнать из книги <из книг>,
учиться по книгам, рыться <копаться> в книгах [об интен-
сивных поисках в книгах нужной информации], обложиться
книгами [тж о предмете, об интенсивном учении по книгам
или о поиске информации в книгах]; Смотрит в книгу – ви-
дит фигу [о тупом человеке, не понимающем написанного в
книге] (поговорка).

Читал вот книгу и ничего не понял (А. П. Чехов). Ветер
унес из его книги закладку, и теперь нужное место предстоя-
ло найти (Г. Полонский). Книга была старая, читаная-пере-
читанная, с массой подчеркиваний, восклицательных и вопро-
сительных знаков на полях, с какими-то отметками (Ю. Дом-
бровский). В местной библиотеке я нашел десяток редких
книг о Пушкине (С. Довлатов). Плохо то, что некогда кни-
гу почитать, фильм посмотреть (В. Шукшин). Множество
книг написано о том, как бороться со злом, о том, что же
зло и что добро (В. Гроссман).
СИН: книжка, книжечка, необиходн. книжица, уничиж. кни-
жонка, книга-читалка [об электронной книге], ридер [об элек-
тронной книге]; АНА: том, фолиант; брошюра; спец. инкуна-
була, спец. кодекс; журнал, буклет; Библия; спец. монография;
антология, сборник (рассказов); детектив; роман; учебник,
(учебное) пособие; словарь, справочник; молитвенник; букварь;
альбом (репродукций); свиток; литература; ДЕР: библиотека;
экслибрис; книжный (магазин); книго... [книговедение, книго-
люб, книгоиздатель, книгохранилище]; библио... [библиофил,
библиография].
книга 2.1

Черную книгу могли читать только колдуны, чернокнижники;
Это растение занесено в Красную книгу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я книга об А2 ‘Документальная книга с осо-
бым этическим или другим жизненно важным для социума
содержанием, ассоциирующимся с цветом А1, о ситуации или
об объектах А2’ [А1 – красный, черный или белый; определе-
ние Красный обычно пишется с большой буквы; сочетания
белая книга и черная книга часто пишутся в кавычках].

1. Содержание Красной книги ассоциируется с красным
цветом как цветом опасности – опасность грозит окружаю-
щей среде. Красная книга – это список объектов – редких жи-
вотных, растений и грибов, которые обитают в естественных
условиях на определенной территории и при этом находятся
под угрозой исчезновения. Образные иронические употребле-
ния применительно к редким по своим моральным качествам
людям: Благодарных людей надо записывать в Красную книгу
(Н. Катерли); Меня уже пора заносить в красную книгу как
реликт (В. Синицына).
2. Содержание черной книги ассоциируется со злом, а пото-
му – с черным цветом. Сочетание черная книга имеет два
значения. Первое значение: ‘книга, содержащая документы о
злодеяниях, совершенных определенными людьми в опреде-
ленное время и на определенной территории’ [часто содержит
списки убитых людей]: В 1949-м уничтожен готовый тираж
«Черной книги», посвященной геноциду евреев (А. Крищен-
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ко). Допустимы ослабленные употребления применительно к
списку уничтоженных людьми ценных природных или куль-
турных объектов: «Архнадзор» опубликовал на своем сайте
«Черную книгу» – список памятников, снесенных или частич-
но утраченных в период с октября 2010 года по август 2014
(И. Осипова); Родились «Черная книга» – список животных,
уничтоженных человеком, и «Красная книга» – список живот-
ных, стоящих на грани исчезновения (В. Флинт). Второе значе-
ние, уходящее: ‘книга, содержащая тексты заговоров, которые
могут мистическим образом принести человеку вред’ [соглас-
но русским народным поверьям, такую книгу имел каждый
чернокнижник]: Лекарь Давид Берлов доносил на него [Матве-
ева], что он вместе с другим доктором […] и с переводчиком
Спафари читал «черную книгу» и призывал нечистых духов
(Н. И. Костомаров).
3. Содержание белой книги ассоциируется с неравной, часто
жертвенной борьбой добра со злом, а потому – с белым цветом
как цветом чистоты и невинности. Белая книга содержит доку-
менты о подобных важных для социума событиях или списки
невинно погибших или пострадавших людей: Много материа-
ла о Балтике заключается в донесениях, помещенных в «Белой
Книге»; здесь рассказывается о сотнях с выколотыми глаза-
ми (С. Мельгунов); Он не попал ни в […] пантеон доверенных
маршалов […], ни в белую книгу мучеников (Д. Горелов).
4. Сочетания с прилагательным часто используются в качестве
названия: «Красная книга», «Белая книга», «Черная книга».
5. Ослабленные употребления применительно к тематическим
сборникам политических документов, изданным в обложке
определенного цвета: белая <синяя, желтая, зеленая, красная,
коричневая> книга; цветные книги; Синие книги появились в
Англии в XVII веке.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: белая <Красная, черная> книга.
А2 • о ПР: (Белая) книга о деле (Синявского и Даниэля).

• по ДАТ: (Белая) книга по делу (Синявского и Даниэля).
• необиходн. РОД: (Черная) книга Ленинградской блока-

ды.
1. А1 выражается обязательно.

2. Если А1 Красная, то А2 не выражается.
КОНСТРУКЦИИ. В составе сочетания Красная книга управ-
ляет существительным в форме РОД, обозначающим террито-
рию, на которой находятся объекты А2: Красная книга России
<Ярославской области>.

На торфяном Черном озере гнездятся птицы, занесенные в
Красную книгу (А. Шлыков). В Париже […] была опубликова-
на «Черная книга коммунизма» […]. В ней собраны свидетель-
ства и документы о зверствах коммунистических режимов
в разных странах мира (А. Собчак). Нужна «черная книга»,
куда поименно следует вписать виновников этих смертей
[смертей крестьян, умерших от голода], главных людоедов –
Сталина, Кагановича, Молотова, Постышева […]. Нужна и
«белая книга» с именами безвинно погибших в годы коллекти-
визации (С. Дяченко). Стали собирать материалы для «белой
книги» по процессу Гинзбурга и Галанскова, устраивать де-
журства возле народных судов, где власть нарушала свои
собственные законы (В. Аксенов).
АНА: список.
книга 2.2, высок.
Книга памяти жертв политических репрессий; книга боевой
славы.
ЗНАЧЕНИЕ. Книга А1 ‘Документальная книга об определен-
ном периоде в жизни общества, когда многие его члены со-
вершили подвиг или погибли’ [А1 – память или слава].

1. Ослабленные употребления применительно к достаточно
большому списку таких людей, не изданному в виде книги:
В интернете появилась книга памяти врачей, погибших от
коронавируса.
2. Часто используется в составе названия: «Книга памяти
жертв фашизма»; «Книга славы» содержит факты о послед-
ней войне и биографии ее героев.
3. Сдвинутые употребления применительно к абстрактным,
обычно этическим понятиям в роли А1: Это в обычной жиз-
ни книги Громова носили заглавия про всякие плесы и тра-
вы. Среди собирателей Громова использовались совсем другие
названия – Книга Силы, Книга Власти, Книга Ярости, Кни-
га Терпения, Книга Радости, Книга Памяти, Книга Смысла
(М. Елизаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книга памяти (освоителей Арктики).
КОНСТРУКЦИИ. Присоединяет название региона в форме
РОД: книга памяти Вологодской области.

Эта книга – книга Памяти. Памяти о тех, кто не вернулся
с полей сражений Великой Отечественной войны (Официаль-
ный сайт правительства Свердловской области). Среди первых
книг «Корпоративной библиотеки ПАО «Татнефть» была
издана «Книга славы» (в трех томах), которая посвящена пе-
редовикам, новаторам, заслуженным работникам Компании.
«Биография каждого, чье имя названо в «Книге славы», – это
страница истории компании (Сайт группы Татнефть).
АНА: список; нов. необиходн. стена памяти.
книга 3

Книга жалоб и предложений.
ЗНАЧЕНИЕ. Книга А1 о А2 ‘Предмет, представляющий собой
листы бумаги, обычно большого формата, скрепленные меж-
ду собой как в книге 1.1, предназначенный для того, чтобы
официально записывать в нем, обычно в определенной фор-
ме, краткие тексты, имеющие содержание А1, об объекте или
положении дел А2’.

1. Сдвинутые употребления применительно к виртуальным
объектам: гостевая книга на сайте.
2. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам: В Библии говорится о книге жизни, где записаны
имена верных Богу людей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книга отзывов <учета>; книга записей (посетите-

лей).
• КАКАЯ: жалобная книга.

А2 • КАКАЯ: домовая книга.
А1 и А2 не выражаются одновременно.

СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Виды: инвентарная книга, конторская книга, амбарная книга,
телефонная книга; устар. черная книга ‘книга, в которую офи-
циальное лицо записывает проступки подчиненных или имена
лиц, подозреваемых в чем-л. плохом’ [содержание книги ас-
социируется с черным цветом как цветом зла; список таких
лиц в современном языке называется черный список]; Бурса-
кам хорошо известно было, что у него [инспектора] хранится
страшная черная книга […], в которую вносились все преступ-
ления учеников (Н. Г. Помяловский); Вот знаменитая «Черная
книга» Годунова, в которую вписаны все подозрительные и
беспокойные люди (Ф. В. Булгарин), см. тж 2.1.
Действия: записать <занести> в книгу, зарегистрировать в
книге, расписаться в книге.

На ее [лестницы] площадке стоял столик, лежала большая
канцелярская книга и сидел солдат. Надзиратель протянул
ему квитанцию, солдат взял ее, посмотрел и занес что-то
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в книгу (Ю. Домбровский). У заведующей был насморк в са-
мом разгаре, и она [...], борясь с неудержимым желанием
расчихаться, одной рукой вписывала в книгу фамилии, име-
на и отчества, а другой, придерживая локтем книгу, крепко
зажимала скомканным платком нос (Ф. Кнорре). Врач мо-
жет освободить человека от работы официально, записав в
книгу, может положить в больницу (В. Шаламов). По всем
книгам – и по сельсоветским, и по колхозным – дом принад-
лежал Григорию, мужу Анфисы (Ф. Абрамов). Справочник
будет раскрытым лежать прямо на книге для записей боль-
ных (М. Булгаков). Формально извещения не посылалось, в
книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в
Лефортово наугад (А. Солженицын).
СИН: журнал [записать в журнал], ежедневник, еженедель-
ник, (школьный) дневник; АНА: уходящ. или шутл. гроссбух;
книжка [записная книжка].
книга 4, необиходн.
Роман в трех книгах с прологом и эпилогом; Он написал тол-
кования на некоторые книги Библии.
ЗНАЧЕНИЕ. Книга А1 ‘Часть большого обычно художествен-
ного текста А1, выделенная автором или составителем, обыч-
но достаточно большая и имеющая законченное содержа-
ние’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Вторая) книга романа (была написана еще в 60-е

годы).
Таков был Райнер, с которым мы мельком встретились в

первой книге романа и с которым нам не раз еще придется
встретиться (Н. С. Лесков). Обнаруживая солидную эруди-
цию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и
о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых
Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть
не что иное, как позднейшая поддельная вставка (М. Булга-
ков). В цитированном выше вступлении к седьмой книге и в
послесловии к десятой книге «Жана Кристофа» Ромен Роллан
рассказывает, что некоторые главы из пятой книги романа
были написаны раньше первой книги (Г. Коган).
АНА: часть; глава; параграф (в учебнике); раздел; том (сло-
варя); номер (журнала), выпуск (альманаха); серия (фильма).
[Е. У.]

КНИ́ЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -жек.
книжка 1.1, разг. ‘небольшая книга’: Он стал писать детские

книжки.

книжка 1.2, уходящ. или необиходн. ‘отдельный номер журнала’:

Его повесть выйдет в октябрьской книжке «Нового мира».

книжка 2 ‘тетрадь для записей, похожая на очень маленькую книгу,

часто в твердой обложке’: потерять записную книжку.

книжка 3.1 ‘маленькая тетрадь установленного образца для опреде-

ленных официальных записей’: сберегательная книжка, трудовая

книжка.

книжка 3.2, разг. ‘счет в сбербанке’: Вчера последние деньги с

книжки снял.

книжка 1.1, разг.
Книжки не читает – только картинки рассматривает; Со-
бирай свои книжки и иди домой.
ЗНАЧЕНИЕ. Книжка А1 человека А3 о А2 ‘Книга 1.1, обыч-
но не очень большого размера, или ее текст А1, написанный
человеком А3 на тему А2; говорящий обычно не считает со-
держание текста значительным’ [часто о детских книгах].

1. Метонимическое употребление применительно к чтению
книги с незначительным содержанием: Весь день на диване с
книжкой – хоть бы посуду когда-нибудь помыл.

2. Сдвинутые употребления применительно к книге, содер-
жание которой говорящий хорошо знает и включает в свою
личную сферу: Вот написал же Лессинг книгу только об од-
ной статуе, и книжка стала классической, ее перевели на все
языки мира (Ю. Домбровский).
3. Сдвинутые употребления применительно к тексту с незна-
чительным содержанием, не изданному в виде книги, но пред-
назначенному для этого: Он написал детскую книжку и наде-
ется напечатать ее в хорошем издательстве.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книжка рассказов.
А2 • о ПР: книжка о девочках и мальчиках.

• разг. про ВИН: книжка про любовь.
• по ДАТ: книжка по автоделу [А2 – сфера деятельности].
• КАКАЯ: приключенческая книжка.

А3 • РОД: книжка Барто.
А1 и А2 не выражаются одновременно как синтаксически

зависимые слова книжка. Если выражен А1, то А2 синтакси-
чески зависит от А1: книжка рассказов про войну.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Книга как предмет: небольшая книжка, библиотечная книжка,
потрепанная <засаленная> книжка; книжка с картинками;
книжка в мягкой <бумажной> обложке, книжка в красивом
переплете; стопка книжек; открыть книжку, закрыть <за-
хлопнуть> книжку; листать книжку (в поисках засунутой
туда квитанции); отложить книжку [тж о чтении]; зало-
жить книжку (закладкой <пальцем>); найти книжку [тж о
тексте]; надписать книжку (на память); вырвать из книж-
ки страницу, порвать книжку; подклеить старую книжку,
обернуть книжку; образн. зачитать книжку до дыр; взять
книжку из библиотеки, сдать книжку в библиотеку, вернуть
книжку; положить книжку (в рюкзак); взять <достать>
книжку с полки; Книжки по всему дому лежат <валяются,
разбросаны>.
Книга как текст: интересная <занимательная, захватываю-
щая> книжка, неинтересная <скучная> книжка; детская
книжка; книжка на английском <на каком-то иностранном>
языке; читать книжку, читать по книжке [о чтении вслух
книжки], смотреть <уставиться> в книжку, уткнуться
<уткнуть нос> в книжку, (лениво) листать книжку, (быстро)
перелистать <просмотреть> книжку, выбрать книжку [тж о
предмете], писать книжку, обложиться книжками [об интен-
сивном учении по книгам или поиске информации в книгах];
написать книжку, переиздать книжку, напечатать (неболь-
шую) книжку, зарезать книжку ‘не разрешить выпустить, о
цензуре или подобной инстанции’ [Мне книжку зарезали].

Никто теперь уж меня не дразнил, не вырывал из рук у
меня книжку, и не спрашивал, что там написано и как это
понять (Ю. Домбровский). Я всю жизнь прожила в станице,
я ничего не видела, а если что узнала, то только из книжек
(Б. Васильев). Книжки касались все больше непонятных ему
юридических дел (В. Астафьев). В руках у Игоря осталась
сумка с буханкой черного хлеба и книжка очерков Эренбурга
(Ю. Трифонов). Убегать из дому принято в 12-13 лет, да и
то в детских книжках (В. Аксенов). И она, раздав иконки,
книжки, платочки, все свое имущество, тихо скончалась в
воскресенье, после обедни, в три часа дня (А. Цветаева).
СИН: книга, книжечка, необиходн. книжица, уничиж. кни-
жонка; АНА: томик; брошюра, буклет; букварь; сборник (рас-
сказов); детектив; роман.
книжка 1.2, уходящ. или необиходн.
Его рассказ напечатают в октябрьской книжке «Дружбы
народов».
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ЗНАЧЕНИЕ. Книжка А2 периодического издания А1 ‘Отдель-
ный выпуск периодического издания А1, имеющий вид книги
в бумажной обложке, который относится к периоду времени
А2 или имеет порядковый номер А2’ [А1 – обычно толстый
литературный журнал].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книжка журнала; (последняя) книжка «Юности».
А2 • КАКАЯ: первая книжка (журнала); июньская книжка.

Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной ста-
рой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ
«Илья Пророк» (К. Паустовский). Дело в том, что редактор
заказал поэту для очередной книжки журнала большую ан-
тирелигиозную поэму (М. Булгаков). Когда ожидалась новая
книжка журнала и корректура, все немножко волновались
(Г. Иванов). «Новый мир» в февральской книжке под рубрикой
«Трибуна читателя» опубликовал подробную, на нескольких
страницах стенограмму диспута в Московском пединститу-
те (Ю. Трифонов). 30 ноября 1932 года (выход пятидесятой
книжки журнала). Я купила себе для этого банкета белое ве-
чернее платье до полу (Н. Берберова). А тут книжки журнала,
доступные всем для обозрения и изучения (А. Твардовский).
СИН: номер; АНА: выпуск.
книжка 2

Запиши мой адрес в записную книжку, а то забудешь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, подобный очень маленькой книжке
1.1, часто в твердом переплете, обычно с разграфленными ли-
стами бумаги, предназначенный для того, чтобы его владелец
записывал на них нужную ему краткую информацию’ [обычно
в сочетании записная книжка].

Записные книжки определенного вида предназначены для
записей телефонов и адресов других людей: У меня потеря-
лась записная книжка, а в ней были все нужные мне телефоны.
В такой записной книжке на правом поле страницы обычно
напечатана какая-либо буква, для того чтобы записывать на
этой странице телефоны и адреса людей, чьи фамилии или
имена начинаются на эту букву. Другие записные книжки слу-
жат для иных записей, например для фиксации мыслей или
впечатлений, разного рода набросков и т. п.: записные книжки
Леонардо да Винчи; После смерти писателя мы издали его
записные книжки.

Вынул записную книжку, стал что-то набрасывать. Я не
глядела (И. Грекова). Что сохранилось от его записных
книжек, в которых было столько смешного, прекрасного?
(Ю. Трифонов).
АНА: блокнот, тетрадка, нов. скетчбук.
книжка 3.1

Трудовые книжки сотрудников хранятся в отделе кадров.
ЗНАЧЕНИЕ. Книжка А2 об А1 ‘Предмет, подобный маленькой
тетради, обычно с разграфленными листами бумаги, предна-
значенный для того, чтобы официально записывать на них в
определенной форме краткие тексты об аспекте А1 человека
А2’ [обычно с определением в ряде устойчивых сочетаний].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: трудовая книжка.
А2 • РОД: (трудовая) книжка Петрова.

• ПРИТЯЖ: моя (трудовая) книжка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зачетная книжка [для записи экзамена-
ционных оценок студентов], медицинская книжка [для записи
информации о состоянии здоровья человека и его годности
для работы в медицинских учреждениях, столовых и т. п.],
пенсионная книжка [для записи данных о пенсии], сберега-
тельная книжка [для записи информации о счете человека в
сберегательном банке].

Посмотрела бы ты мою зачетную книжку – только выс-
шие баллы (В. Аксенов). Я думал, что сейчас он сообщит мне
свое воинское звание, партийный стаж и предъявит пенсион-
ную книжку (В. Войнович). Бежал я из Питера на следующее
утро после нашего разговора. Естественно, без мандата,
без пропуска, с одной офицерской книжкой, которую, честно
признаюсь, до времени зашил в подкладку (Б. Васильев).
АНА: удостоверение; дневник; ДЕР: ...книжка [медкнижка,
сберкнижка].
книжка 3.2, разг.
У нее еще на книжке тысяч двадцать есть.
ЗНАЧЕНИЕ. Книжка А1 ‘Банковский счет, который принад-
лежит человеку А1 и все операции по которому официально
фиксируются в специальной книжке 3.1, называемой сберега-
тельной книжкой’ [обычно о счете в Сбербанке].

Расширенные уходящие употребления применительно к
любому счету человека в банке: На книжке в Альфа-банке он
хранил несколько сот долларов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: книжка отца [На книжке отца ничего нет].

• ПРИТЯЖ: моя книжка [С моей книжки сняли деньги].
А1 часто выражается конструкцией типа у кого-л., син-

таксически зависящей от глагола: У меня на книжке что-то
осталось.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положить деньги на книжку, держать
деньги на книжке, перевести деньги на книжку, снять деньги
с книжки; Деньги лежат на книжке.

У меня четыре с половиной тыщи на книжке, сад, огород
(В. Шукшин).
СИН: сберкнижка, вклад, счет; АНА: (банковская) карта,
(банковская) карточка. [Е. У.]

КНИ́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, кроме 2.2, СРАВН нет,
кроме 2.2.
книжный 1

Он работал продавцом в большом книжном магазине; При-
шлось купить еще один книжный шкаф и с десяток книжных
полок.
ЗНАЧЕНИЕ. От книга 1.

1. Употребляется в функции существительного МУЖСК
применительно к книжному магазину: пойти в книжный,
обойти все книжные; Открылся новый книжный.
2. Сдвинутые употребления применительно к характеристике
социума, члены которого любят читать книги: Сам Штрум,
как и многие люди, выросшие в книжной, интеллигентной сре-
де, любил козырнуть в разговоре такими словами, как «мура»,
«буза», обозвать в разговоре со старым академиком сварли-
вую ученую даму «стервой» или даже «лярвой» (В. Гроссман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
От книга 1 как обозначения предмета: книжная торговля,
книжная выставка <ярмарка>, книжный рынок, книжный
маклер; книжная лавка, книжный лоток <киоск>, книжный
развал; книжное хранилище, книжный фонд; книжное изда-
тельство, книжная редакция, книжное дело; книжный пере-
плет, (пожелтевшие) книжные страницы; книжные рарите-
ты, книжные новинки.
От книга 1 как обозначения текста: книжные герои; книжные
описания [Нельзя основывать преподавание физики на одних
лишь классных опытах и книжных описаниях (В. Перельман)]
[см. тж 2.1, 2.2].

Вся семья, сидя среди разворошенных книжных груд, с упо-
ением читала (И. Грекова). В тот год на книжном рынке
Европы усиленно шел Чехов (Ю. Домбровский). Илья Михай-
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лович не мог равнодушно ходить мимо книжных развалов
(Л. Кабо). Через полчаса на полу стояли уже две книжные
пачки, перевязанные шпагатом, а рядом вырастала новая гру-
да (Э. Шим). Зарабатываю я мало, главным образом книжной
иллюстрацией (В. Каверин).
АНА: букинистический.
книжный 2.1

Книжный оборот; книжный стиль; книжный язык; книжные
фразы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, каким пишут в книгах, в противополож-
ность такому, на котором говорят’ [о языке и языковых выра-
жениях; от книга 1 по коннотации особого стиля, присущего
изложению чего-л. в книге].

Книжный язык он [Аструг], может, и знал, но настоящий,
народный – ни в зуб (Ю. Трифонов). Соколов, человек выдаю-
щегося таланта, говорил обо всем многословно, книжными
словами (В. Гроссман). Меня несколько раздражала […] ее
[Лиды] склонность к книжным оборотам, заимствованным
из плохих романов (Г. Газданов). «Я ведь понимаю, с библио-
текой часть души уходит», – книжной фразой выразил он
[бородатый человек] чувства вполне искренне (М. Алданов).
Художественный стиль «Слова о погибели» представляет
собой сочетание книжного стиля с устнопоэтическими фор-
мами песенной речи (Н. Гудзий).
АНА: ученый (язык), литературный (язык), письменный
(язык), сухой (язык); высокопарный; ДЕР: книжно [Он говорил
умно и книжно (Б. Пастернак)].
книжный 2.2, КР кни́жен, кни́жна, кни́жно, кни́жны, СРАВН
кни́жнее.
Книжное знание; книжные мысли; книжное описание войны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой излагается в книгах, и противо-
поставленный тому, что имеет место в реальной жизни’ [от
книга 1 по коннотации отвлеченного знания].

1. Метонимические употребления применительно к чело-
веку, чьи знания и суждения основаны на книжном знании:
И что испытал в жизни этот книжный теоретик? (А. Сол-
женицын).
2. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД:
Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все
книжное было забыто. Книжному не верили (В. Шаламов).

Книжные знания я без вас извлеку, меня интересует ответ
человека, то есть ваш собственный (Д. Биленкин). Крестья-
нин-писатель совсем уже не напоминает крестьянина и, хотя
носит иногда, из кокетства, полушубок и валенки, – душой
своей вполне «интеллигент», т. е. человек с книжными мыс-
лями, журнальными мечтами, с бумажным отношением к
миру (М. Меньшиков). В жизни не так уж много логики, и сю-
жеты ее коварнее книжных (В. Лихоносов). Павел Петрович,
человек книжный и умозрительный […] слушал вдохновенно,
когда Войнаровский с беззаботной легкостью рассказывал
ему эпизоды своей военной жизни (В. Панова).
АНА: кабинетный (ученый).
книжный 2.3

Выдуманный, книжный образ любимого человека; Все ждет
какого-то книжного принца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, каким описывают человека в книгах, и
потому отличный от того, каким обычно бывает человек в
реальной жизни’.

Метонимические употребления применительно к челове-
ческим взаимоотношениям: Их очень красивый, совершенно
книжный роман так ничем и не кончился.

Княжна Мэри, потом Ассоль, потом Аэлита – имена этих
книжных девушек были как ступеньки горы, ведущие от ку-

рортного балагана к чистой вершине (М. Анчаров). А мо-
жет и правда, что мужчины книжных девушек не любят?
(Б. Васильев). Но когда теперь некоторые юнцы или деви-
цы с печальным апломбом или наглостью говорят: «Теперь
этой вашей книжной любви не бывает», – я и верю и не верю
(В. Розов).
АНА: поэтический (образ).
◊ книжный червь см. ЧЕРВЬ. [Е. У.]

КНИ́ЗУ, НАРЕЧ.
книзу 1, необиходн.
Загнутый книзу нос; Углы рта опустились книзу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘По направлению вниз’ [обычно о положении
или изменении положения части тела].

В контекстах, описывающих перемещение по рекам, значит
‘по направлению к устью реки’: Так ловят лес, сплавляемый
книзу по реке для находящихся здесь небольшой бумажной
фабрики и Михайловского завода (В. Попов, Б. Удинцев).

Увидев щуплую фигуру человека в длинном пальто с ко-
сенькой, набок и книзу гнутой головой, Глебов, хоть и изу-
мился, оставался спокоен (Ю. Трифонов). Динка бросила на
него быстрый взгляд и увидела загорелое лицо с блестящими
темными глазами, ястребиный нос, загибающийся книзу, и
подпирающий шею высокий воротник кителя (В. Осеева). Но
Алена не поднимала голову кверху, к птицам, и не опускала ее
книзу – к мальчику (Н. Горланова).
СИН: вниз; АНТ: вверх, кверху.
книзу 2, необиходн.
Держать бутылку горлышком книзу; перевернуть листок
текстом книзу.
ЗНАЧЕНИЕ. Книзу А1 ‘Так, что часть А1 объекта находится
ниже остальных частей’.
УПРАВЛЕНИЕ.

• А1 ТВОР: книзу ладонью.
В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим

и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, ко-
торую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый
слуга (Л. Н. Толстой). Женщина лежала книзу лицом, мужчи-
на кверху лицом (А. Терехов). Катя положила [руки] на стол
ладонями кверху, потом наоборот, ладонями книзу (А. Львов).
Вдруг увидел на поле в разных местах три упавших самолета,
один носом книзу, хвостом кверху, два других сидели на снегу
прямо на брюхе (С. Голицын).
СИН: вниз; АНТ: кверху, вверх.
книзу 3

Расклешенная книзу юбка; легкая плетеная корзина, сужаю-
щаяся книзу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что нижняя часть объекта имеет форму,
отличающуюся от верхней’.

Белые волосы на большой голове, белое лицо, широкое и
тяжелое книзу, совсем белые брови над мелкими серыми гла-
зами (В. Распутин). У писателя было хмурое, немолодое лицо,
чуть отечное книзу, с глубокой, врубленной морщиной меж-
ду бровей (И. Грекова). Под круглым прозрачным колпаком
из неравномерно утолщающегося книзу стекла сияли торзи-
онные весы... (Л. Улицкая). У обоих за спинами висели полу-
пустые и странно оттянутые книзу рюкзаки (Д. Рубина).
На побеленном фасаде черной краской обведены наличники.
Они расширяются книзу, создавая иллюзию слегка скошенных
стен, что свойственно тибетской национальной архитекту-
ре (В. Овчинников).
СИН: внизу; АНТ: вверху, кверху [Корзина, слегка сужающая-
ся кверху]. [О. Б.]
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КНО́ПКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -пок.
кнопка 1

Канцелярская кнопка; пришпилить кнопками; Учительнице на
стул подложили кнопку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет размером с ноготь, обычно сделанный
из металла, состоящий из длинной заостренной части, выхо-
дящей из центра плоского диска, предназначенный для при-
крепления бумаги или другого сходного материала к твердой
поверхности’.

1. Образные употребления применительно к детям или лю-
дям небольшого роста (обычно женского пола): Слушаю и
думаю, что, не видя тебя, можно представить величествен-
ную богиню, – усмехнулся Чезаре, – а на самом деле – кнопка!
(И. Ефремов); Когда я была совсем кнопка, мы с мамой вруба-
ли кассетные «Любовь и голуби» в видик, намывали тарелочку
яблок и смеялись до упаду (Интернет-форум).
2. Образные употребления применительно к короткому округ-
лому носу у человека или животного: Подошли еще два маль-
чика. Один, толстый, мордастый, с носом кнопкой, – Сень-
ка (А. Рыбаков); Назвали [котенка] Кнопкой – из-за носа
(М. Шишкин).

Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками,
раздразнил его [Рыбникова] любопытство (А. Куприн). Кар-
тинки висели криво, синий чертеж парохода держался на
одной кнопке (К. Федин). Все полоски были крепко приклее-
ны к стеклу, а эта полоска была приколота к раме с двух
сторон кнопками (Г. Матвеев). Карту разложили на столе и
прикрепили кнопками (Ю. Домбровский). На стене появился
крупномасштабный план Петербурга, где Платон отмечал
кнопками с красными головками места самоубийств (Н. По-
дольский). Чего там только не было – и самые редкие мо-
неты, и детали детского конструктора, и разнообразные
канцелярские принадлежности – скрепки, кнопки, колпачки
от авторучек (С. Рязанцев).
АНА: кнопочка; шпилька; булавка; гвоздик; скрепка; ДЕР: разг.
прикнопить.
кнопка 2

Кнопки вместо пуговиц; рубашка <рюкзак> на кнопках; за-
стегнуть на все кнопки; Продаются прозрачные папки с кноп-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, состоящее из двух круглых
обычно металлических частей размером с ноготь, которые
плотно входят одна в другую и фиксируются нажатием паль-
ца, предназначенное для скрепления двух краев предмета или
для украшения’ [обычно на одежде, обуви или сумке].

Он вежливо кланяется хозяйке, отчего та смущенно улы-
бается и защелкивает верхнюю кнопку на блузке (А. Куприн).
Дрожащими пальцами [Аксинья] застегивала кнопки и испу-
ганно – не обиделся ли – глядела на отвернувшегося Григория
(М. Шолохов). Ведь там мои вещи, я все собрала, думала,
еду гулять... платье, пояс эластичный на кнопках, туфли...
(Е. Завершнева). Все в ошейниках – настоящих и самодельных,
кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером
(М. Петросян). Она стянула с себя белый свитер, […] рас-
стегнула кнопку на грязных белых джинсах (Л. Улицкая). Он
вытащил из кармана мешковатой серой куртки, сплошь в за-
стежках-молниях и медных кнопках с гербами, пачку «Маль-
боро» (В. Мясников).
АНА: пуговица; застежка; петелька; заклепка; липучка; мол-
ния; крючок; запонка.
кнопка 3.1

Кнопки на пульте; кнопка четвертого этажа; Слева распола-
гается кнопка включения.

ЗНАЧЕНИЕ. Кнопка А1 для А2 ‘Небольшое приспособление,
являющееся частью устройства А1, чаще круглое и выступаю-
щее над поверхностью А1, предназначенное для того, чтобы,
нажимая на него пальцем, человек делал так, чтобы А1 вы-
полняло функцию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кнопки калькулятора.

• на ПР: кнопка на приборе.
А2 • РОД: кнопка управления <включения, вызова>.

• КАКАЯ: тревожная кнопка; кнопка «Стоп» <«Вверх»,
«Вызвать»>.

Метонимические разговорные употребления применитель-
но к каналам телевидения и радио с определенным номером
(соответствующим или когда-то соответствовавшим располо-
жению кнопки на телевизоре или радиоприемнике): Ситуа-
ция, при которой москвичи видят на шестой кнопке черный
экран, долго продолжаться не может («Новая газета», 2003);
Государственная радиовещательная компания «Маяк», или
просто «Маяк» – вторая кнопка радиотрансляционной сети
(«Лесное хозяйство», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красная кнопка; шутл. волшебная <завет-
ная> кнопка; кнопка «Вкл» <«Выкл»>; правая <левая> кнопка
(мыши); кнопки с буквами <с цифрами>, кнопка со стрелкой
<со звездочкой>; комбинация кнопок; телефон с кнопками;
руль с кнопками управления; кнопка связи «пассажир–маши-
нист»; потянуться к кнопке; нажать (на) кнопку; удержи-
вать кнопку; отпустить кнопку; давить на кнопки, тыкать
в кнопки; Кнопка служит для чего-л.; Кнопки вынесены на
лицевую панель; Кнопки утоплены в корпус; Палец завис над
кнопкой; Палец коснулся кнопки.

Анна Ивановна взяла стакан, налила в него чаю и нажала
кнопку звонка. В комнату неслышно вошла горничная (А. За-
рин). Доехав и велев шоферу подождать, он [Федор Кон-
стантинович] нажал кнопку, до восьми часов вечера авто-
матически отпиравшую дверь, и ринулся вверх по лестнице
(В. Набоков). Машинист, напряженно вытянув шею, безоста-
новочно обегал глазами приборы, одна рука его нажимала
кнопки, другой он подавал знаки помощникам (Д. Гранин).
Нажмешь на кнопку выключателя – загорается на всех эта-
жах свет («Огонек», 1980). Иди, – сказал Автандил Автан-
дилович и, потянувшись рукой к кнопке вентилятора, вдруг
остановил руку и застыл (Ф. Искандер). Кто говорит? –
Кирилл машинально нажал на кнопку «запись» (М. Бакони-
на).
СИН: клавиша; АНА: переключатель; тумблер; рубильник;
рычаг; педаль; ДЕР: кнопочный.
кнопка 3.2, нов. комп.
Кнопка на экране телефона; кнопка «Войти в личный каби-
нет».
ЗНАЧЕНИЕ. Кнопка А1 ‘Изображение на экране электронного
устройства, предназначенное для того, чтобы, прикасаясь к
нему пальцем или как-то иначе выделяя его, человек делал так,
чтобы выполнялось действие А1, как бы нажимая на кнопку
3.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кнопка входа.

• КАКАЯ: кнопка «Пуск»; кнопка «Найти».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сенсорная кнопка; программируемая кноп-
ка; кнопка с надписью «Поиск», кнопка с изображением лупы;
кнопки в меню; нажать на кнопку; щелкнуть <кликнуть>
по кнопке; навести курсор на кнопку; Не работает кнопка
«Назад»; Эта кнопка позволяет быстро перемещаться по
меню.
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Лайк – […] условная «валюта» во всех социальных сетях,
знак одобрения материалу, пользователю, фотографии, выра-
жающийся нажатием одной кнопки («Комсомольская прав-
да», 2014). Нажав на кнопку «проконтролировать», пользо-
ватель может подписаться на обновления о ходе работы
(«Известия», 2014). На перевод отрывка отводится полчаса,
отсчет начинается с момента нажатия кнопки «Начать»
(«Комсомольская правда», 2014). На многих страницах в ин-
тернете можно увидеть «кнопки», позволяющие поделиться
ссылкой с друзьями в соцсетях («Известия», 2014).
АНА: иконка. [Б. И.]

КНУТ, СУЩ; МУЖСК; кнута́, МН кнуты́, кнуто́в и устар.
кну́тья, кну́тьев.
Ударить кнутом собаку; бить непокорных кнутами; Дресси-
ровщик щелкнул кнутом, и тигр выбежал на арену.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, состоящее из длинной веревки
или кожаного ремня, прикрепленного к деревянной рукояти, и
использующееся для того, чтобы, стоя на значительном рассто-
янии, с размаху бить свободным концом крупных домашних
животных’.

1. Долгое время кнут употреблялся также для того, что-
бы бить людей: Его [протопопа Аввакума] высекли кнутом и
отправили в город Пустозерск (А. Иванов).
2. Коннотации – карающая власть: Толпе нужен кнут.
3. Образные употребления применительно к жестким спосо-
бам воздействия в составе сочетания кнут и <или> пряник:
Как вы мотивируете сотрудников, что работает лучше –
кнут или пряник? («Русский репортер», 2008).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Витой кнут; рукоять кнута; порка кну-
том; занести кнут; взмахнуть <замахнуться> кнутом; иг-
рать кнутом; грозить <наказывать, усмирять> кнутом; хле-
стать <разг. драть, пороть, сечь, стегать, разг. уходящ.
охаживать> кнутом; забить кнутьями; разг. уходящ. от-
тянуть кнутом по спине; подгонять скотину кнутом; Кнут
свистит.

Вчерашний день, часу в шестом / Зашел я на Сенную; / Там
били женщину кнутом, / Крестьянку молодую (Н. А. Некра-
сов). Раздался оглушительный шлепок, похожий на удар ма-
стерски выделанного кнута с конским волосом на конце
(А. Логинов). Но, паразитка! – крикнул возница, хлобыст-
нул лошадь кнутом и стал выезжать на дорогу (И. Грекова).
Корова шла домой, держась от нас на расстоянии, чуть пре-
вышающем удар кнутом (З. Прилепин). Только кулаку он и
служит, только кнуту и поклоняется (Ю. Домбровский).
АНА: бич; батог; нагайка; плеть, плетка; хлыст; розга; ДЕР:
кнутовище [рукоять кнута]. [А. П.]

КНЯЗЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -я, МН князья́, князе́й, кня-
зья́м.
князь 1

Князь Монако; Владимир стал князем киевским в 978 году;
Остромирово Евангелие написано при князе Изяславе.
ЗНАЧЕНИЕ. Князь А1 ‘Человек, который руководит военными
действиями и является правителем территории или государ-
ства А1’ [применительно к феодальным временам у славян
и некоторых других народов, а также к современным княже-
ствам].

1. На Руси с начала феодальной раздробленности возникает
разделение на великих князей (со временем – в первую очередь
применительно к московскому князю) и удельных князей. На-
чиная с Ивана Грозного великий князь принимает титул царя,
а с Петра I – титул императора.

2. Государство А1 называется княжество.
3. Лицо женского пола называется княгиня: В 947 году киев-
ская княгиня Ольга, упорядочивая административную систе-
му государства, пришла на Северо-Запад и организовала похо-
ды, в результате которых были присоединены конкурентные
приильменскому региону густонаселенные районы по течению
рек Меты и Луги (В. Янин).
4. Метонимические употребления применительно к поддан-
ным в роли А1, обычно если речь идет о древних временах:
князь древлян <кривичей>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: князь Ростова Великого.

• КАКОЙ: князь киевский <рязанский, литовский> [часто
с постпозицией прилагательного].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легендарный князь (Кий); князь Рюрик,
князь Всеволод Большое Гнездо, князь Василий III ; святой
князь Дмитрий Донской, святой равноапостольный князь Вла-
димир, святые благоверные князья Борис и Глеб; дружина
<свита> князя; трезубец князя Владимира; стать князем;
посадить князем (в Рязани), сажать князей на новгородский
стол; В Новгороде сидел князь Игорь.

Победил [в междоусобице] младший, Владимир, княжив-
ший в Новгороде, и стал великим князем киевским (С. Голи-
цын). [Вече] иногда само выбирало себе князя (Д. И. Иловай-
ский). Сколько князей с тех пор посменялось, царей, режимов,
а Днепр все себе течет (А. Кузнецов). У гуннов был обычай
в могилу могущественного князя класть волосы, срезанные с
голов его данников («Химия и жизнь», 1970). Ведь умели же
мастера Возрождения выражать в произведениях, сделан-
ных по заказу князей и епископов, величайшие ценности духа
(В. Гроссман).
АНА: царь, государь, император, король, ист. жупан [князь
у южных славян], ист. господарь, ист. воевода, ист. владыка;
правитель; ДЕР: князек; княгиня [замужнее лицо женского
пола или жена князя]княжна [дочь князя или незамужнее ли-
цо женского пола], устар. княжич [сын князя]; княжество;
княжеский, устар. княжий; княжить.
князь 2

Князь Петр Алексеевич Кропоткин; титул князя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый высокий дворянский титул или лицо,
носящее такой титул’.

1. В дореволюционной России ближайшие родственники
царя – его братья, сыновья, правнуки и праправнуки – носили
титул великого князя.
2. Помимо обычных князей в дореволюционной России суще-
ствовали светлейшие князья и князья императорской крови –
потомки императоров. Они различались, в том числе, типом
обращения. К обычным князьям было принято обращение Ва-
ше сиятельство, к светлейшим князьям – Ваша светлость, а
к князьям императорской крови – Ваше высочество.
3. Замужнее лицо женского пола называется княгиня, а неза-
мужнее – княжна.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русский <грузинский> князь; старый <мо-
лодой> князь; владетельный князь; светлейший князь, сия-
тельный князь, князь императорской крови; потомственный
<пожалованный> князь; князья Волконские <Голицины, Ше-
реметьевы>; бедные <захудалые> князья.

Князь Болконский был небольшого роста, весьма краси-
вый молодой человек с определенными и сухими чертами
(Л. Н. Толстой). Моя мать попала сюда только потому, что
она урожденная княжна Кулунчакова, происходит из древне-
го рода татарских князей (М. Куприна-Иорданская). Некий
русский эмигрант, бывший князь Владимир Иванович Году-
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нов, узнает, что в Лондоне […] будет показана коллекция
уникальных бриллиантов («Советский экран», 1968). В мо-
ей родословной нет никаких князей. Родители мои были до
революции крестьянами-бедняками (Ю. Гагарин). Богачи, кня-
зья, офицеры швыряли к ее ногам сердца, титулы, состояния,
сходили с ума, стрелялись на дуэли (С. Эфрон). Я, как князь,
в «Астории» жил, – сказал Абуладзе хвастливо (А. и Г. Вай-
неры).
АНА: боярин, граф, барон, виконт, герцог, маркиз; принц;
цесаревич; дворянин, аристократ; ДЕР: княгиня, княжна; кня-
жеский.
◊ рел. князь мира сего ‘дьявол’: Ныне князь мира сего изгнан
будет вон (Евангелие от Иоанна); рел. князь тьмы ‘дьявол’:
В божьих ручках – простенькие карты, Козыри же – в лапах
князя тьмы (М. Горький); Из грязи в князи см. ГРЯЗЬ. [А. С.]

КО, ПРЕДЛОГ с формой ДАТ; см. К.

КОАЛИ́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Войска международной коалиции; союзники по антигитлеров-
ской коалиции.
ЗНАЧЕНИЕ. Коалиция между А1 и А2 ‘Добровольное времен-
ное объединение лиц А1 и А2 для совместной деятельности
А3 или совместной деятельности, направленной против лица
или явления А3’ [А1 и А2 – обычно государства или партии].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коалиция коммунистов (с социалистами).
А2 • с ТВОР: коалиция с представителями правых сил.
А1 + А2 • РОД и РОД: коалиция Англии и Франции.

• РОД МН: коалиция профсоюзов.
• из РОД и РОД: коалиция из консерваторов и монархи-

стов.
• из РОД МН: коалиция из трех фракций.
• между ТВОР и ТВОР: коалиция между коммунистами

и социал-демократами.
• между ТВОР МН: коалиция между странами.
• КАКАЯ: англо-американская коалиция.

А3 • по ДАТ: коалиция по борьбе с терроризмом <по проти-
водействию коррупции>.

• против РОД: коалиция против Наполеона; коалиция про-
тив коррупции.

• за ВИН: (Международная) коалиция за свободу вероис-
поведания [только в составе названий].

• КАКАЯ: антифашистская коалиция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильная <слабая> коалиция; предвыбор-
ная коалиция; правящая <правительственная> коалиция;
большая коалиция [коалиционное правительство, сформиро-
ванное двумя крупными партиями]; широкая коалиция [коа-
лиция, сформированная политическими силами с сильно раз-
личающимися взглядами]; демократическая <правая, левая,
центристская> коалиция; австро-испано-французская коали-
ция; антивоенная <антитеррористическая> коалиция; про-
правительственная коалиция (в парламенте); коалиция де-
мократических сил; коалиция большинства; Национальная
коалиция российских организаций инвалидов «За образова-
ние для всех»; участники <члены> коалиции; разногласия
внутри коалиции; входить в коалицию, участвовать в коа-
лиции; войти <вступить> в коалицию, присоединиться к ко-
алиции; выйти из коалиции; сформировать <создать, разг.
сколотить> коалицию; составить <образовать> коалицию;
вовлечь в коалицию, привлечь к участию в коалиции; высту-
пать против коалиции, противостоять коалиции; Коалиция
возникла <оформилась>; Коалиция просуществовала недолго;

Коалиция распалась <развалилась, прекратила свое существо-
вание>.

Гибель ни в чем не повинного принца ускорила формирова-
ние коалиции против Франции («Знание – сила», 2005). Одно-
временно с дипломатической кампанией по созданию англо-
австро-турецкой коалиции против России в Лондоне разраба-
тывался грандиозный план военных операций в Черном море
(«Звезда», 2001). В тылу у Карла создалась коалиция из всех
почти итальянских государств, и король, оставив в Неаполе
гарнизон, двинулся в обратный путь (А. Дживелегов). Куда
хуже оказались дела у либерал-демократов, партнеров тори
по правящей коалиции […]: число их депутатов в парламенте
сократилось («Эксперт», 2015). Буржуазия вступила в коа-
лицию с царским режимом, крестьянская армия сохраняла
верность царю-батюшке («Отечественные записки», 2003).
Старый большевик Л. П. Серебряков […] рекомендовал Троц-
кому вступить в коалицию с Зиновьевым и Каменевым (Р. Мед-
ведев).
СИН: блок, союз, объединение, альянс, лига; АНА: организа-
ция, ассоциация; группировка; федерация; движение (против
коррупции); коллаборация; ДЕР: коалиционный. [И. Г.]

КО́БРА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
Ядовитая кобра; бросок кобры; смотреть как факир на кобру;
А кобры тут есть?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная ядовитая змея, которая при опасности
вертикально поднимает верхнюю часть тела, расширяя ее, и
либо бросается на врага и кусает его, вводя яд, либо плюет в
него ядом’.

1. Кобры относятся к семейству аспидов. Они обитают в
Африке, на Ближнем Востоке, в юго-восточной Азии и Ин-
донезии. Расширяющуюся при угрожающем поведении верх-
нюю часть тела кобры называют капюшоном. Кожа кобр окра-
шена пестро, в различные оттенки черного и желтого цве-
тов.
2. Часто используется в названиях объектов или мероприятий,
относящихся к военному делу: кобра Пугачева [фигура высше-
го пилотажа]; военная операция «Кобра»; вертолет «Кобра».
3. Коннотации – опасность, злобность, быстрота: Это была
другая рука – мохнатая, молодая и мускулистая, стремитель-
ная как кобра и точная как копье («Волга», 2012); Смотрит
на меня, как факир на кобру: а вдруг я сорвусь да ляпну что-
нибудь про этого-то верного мужа, как он свою-то жену
(Ю. Домбровский).
4. Образные употребления применительно к злобной жен-
щине: Дети спрашивали: «Что с тобой, папа? Опять отра-
вился пирожками?» – а жена, кобра, говорит им: «Да-а, что-
то ваш папа часто травиться стал пирожками уличными!»
(М. Гиголашвили).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Королевская кобра; очковая кобра; средне-
азиатская <египетская, индийская> кобра; щитковые <водя-
ные, ошейниковые, лесные, пустынные> кобры; плюющаяся
кобра; капюшон кобры; ловить кобру; Кобра шипит; Кобра
раскачивается перед броском. Кобра делает бросок. Кобра
кусает <уходящ. жалит>.

Кобра – одна из самых ядовитых змей, живущих на земле, –
пояснил Семен Семенович (В. Постников). Говорят, в Индии
дрессированные кобры, обвившись вокруг стоек кроватей,
надежно охраняют покой спящих младенцев (В. Войнович).
Если гадюка или кобра заползает в шахту, работы приходит-
ся прекращать (В. Овчинников). Я боялся ее гипнотического
взгляда, как кролик боится взгляда кобры (А. Городницкий).
Если кобра в кого-то вцепится, то ни за что не отпустит
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жертву, пока не впрыснет достаточное количество яда («На-
ука и жизнь», 2008). Он сдвинул медный подсвечник, изобра-
жающий поднявшуюся на хвосте маленькую кобру, на край
своего письменного стола и поставил на него поднос (Е. Ха-
ецкая).
АНА: очковая змея. [А. Л., Я. Б.]

КОБУРА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН кобуры́, кобу́р, кобура́м.
кобура 1

Выхватить пистолет из кобуры и выстрелить; Оружие в
кобурах хранится в сейфе.
ЗНАЧЕНИЕ. Кобура для А1 ‘Жесткий футляр, обычно из кожи,
который предназначен для ношения небольшого огнестрель-
ного оружия А1 и который крепится к поясному ремню или к
телу человека с помощью ремней’.

1. У некоторых типов оружия кобура изготавливается из
дерева или пластмассы и служит не только для ношения, но
и в качестве приклада: деревянная кобура-приклад маузера;
Табельным генеральским оружием был ТТ, но не редкостью
были автоматические маузеры в деревянных кобурах-прикла-
дах («Родина», 2008).
2. Кобура может крепиться к поясу (поясная кобура), под мыш-
кой (наплечная <подплечная, плечевая> кобура, спец. опера-
тивная кобура), к ноге (набедренная кобура, ножная кобура);
карманная кобура предназначается для ношения оружия в кар-
мане. Наличие кобуры с оружием может быть очевидно для
окружающих (кобура (для) открытого ношения) или скрыто
от них (кобура (для) скрытого ношения).
3. Расширенные употребления применительно к футлярам для
сотовых телефонов, ножей, электроинструментов и т. п., кото-
рые можно носить прикрепленными к поясному ремню: кобу-
ра для телефона, кобура для шуруповерта <для дрели>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кобура пистолета.

• для РОД: кобура для парабеллума.
• КАКАЯ: револьверная кобура.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кобура из натуральной <искусственной>
кожи; кобура с вытяжным ремешком; конструкция кобуры,
клапан <крепления, застежка> кобуры; пристегнуть кобуру,
отстегнуть кобуру от пояса; схватиться за кобуру, поло-
жить руку на кобуру; извлечь браунинг из кобуры; вложить
оружие в кобуру; Пистолеты были в кобурах.

Он побледнел, отшатнулся и выхватил из кобуры пистолет
на тонком кожаном ремешке (В. Пелевин). Я смотрел себе
под ноги и видел милиционеров только до пояса, то есть ноги
в форменных брюках и ботинках и кобуру у каждого на ремне
(А. Моторов). За стеклами […] выставлены пистолеты и ре-
вольверы в щегольских кобурах, надеваемых под мышку, или
на бедро, или на щиколотку (А. Рекемчук). В перчаточнике
лежал мобильный телефон и пустая кобура, судя по размеру и
форме, от «Макарова» (В. Скворцов). Он выстрелил из вооб-
ражаемых револьверов в Фила, сдул с воображаемых стволов
воображаемый дым и спрятал несуществующее оружие в
несуществующие кобуры (О. Гладов).
АНА: портупея; патронташ; колчан; ножны; чехол, футляр;
сумка.
кобура 2, ист. воен.
Седельные кобуры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мягкая сумка, прикрепляемая к кавалерийскому
седлу спереди’.

С трудом удалось разыскать в кобуре седла перевязку и
немедленно остановить кровотечение (Л. К. Артамонов). Ес-
ли бы немцы ушли […], седло и все, что в кобурах при седле,

дешевые сигары и коньяк, все было бы наше (Н. Гумилев).
В конце концов я убедил Павлюка уложить в кобуры запас-
ную смену шелкового белья (А. Игнатьев). Выбери себе саблю
по руке да пару пистолетов не позабудь в седельные кобуры
сунуть (Б. Васильев).
АНА: ист. переметная сума; велорюкзак. [И. Г.]

КОБЫ́ЛА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
кобыла 1.1, ОДУШ.
В телегу впрягли добродушную кобылу Зорьку; В заезде при-
нимают участие только кобылы; В конноспортивной школе
шесть кобыл и девять жеребцов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самка лошади’ [обычно о взрослой лошади].

Коннотации – большой рост, неуклюжесть.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смирная <покладистая, норовистая> ко-
была; вороная <гнедая, сивая, чалая, соловая> кобыла; чи-
стокровная <породистая> кобыла; арабская кобыла, кобыла
орловской породы; вьючная <верховая> кобыла; призовая ко-
была [получившая приз на соревнованиях]; молодая кобыла,
кобыла-трехлетка; жеребая кобыла; кобылы с жеребятами;
хвост <грива> кобылы; табун кобыл; молоко кобылы; ржа-
ние кобыл; оседлать кобылу; запрячь кобылу в повозку; пасти
кобыл; Кобыла ожеребилась, Кобыла принесла жеребенка.

Моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной
дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами (И. С. Тургенев).
Моя собственная лошадь, белая кобыла Грация, принадлежа-
ла к особой местной породе, известной под ироническим про-
звищем «першинской жирафы» (Л. Юзефович). Извозчик плес-
нул вожжами, и серая в яблоках кобыла взяла легкой рысью;
мостовая, шурша, покатилась под колеса (С. Бабаян). Желаю-
щие пить кумыс жили в юртах по соседству с пастбищами,
где обитали стада дойных кобыл («Наука и жизнь», 2008).
Страстная, распространяющая вокруг себя какую-то огнен-
ную ауру, женщина напоминала Насте молодую норовистую
кобылу с длинной рыжей гривой и мускулами, играющими под
холеной лоснящейся кожей (А. Маринина).
СИН: поэт. кобылица; АНА: кобылка [молодая кобыла];
уничиж. кобыленка; ДЕР: разг. кобылятина [мясо кобылы];
кобылий, устар. кобылячий.
кобыла 1.2, ОДУШ; перен. разг.-сниж.
Связаться с восемнадцатилетней кобылой; взять в жены
старую кобылу; Здоровая молодая кобыла, а работать не
хочет!; Ну она и кобыла!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная здоровая женщина, к внешности или
поведению которой говорящий относится отрицательно’ [по
коннотации большого роста и неуклюжести].

Ослабленные употребления применительно к женщине лю-
бого телосложения, к которой говорящий относится отрица-
тельно: Почему-то вспомнилось, как она рожала Маньку […]
и на нее орали сразу и врач, и сестра, орали, что она кобыла
бестолковая (Г. Щербакова).

Жена Валеру бьет, она здоровая у него кобыла (А. Сла-
повский). Сашку и Анну связывала Валя, украинская рослая
кобыла, работавшая вместе с Анной продавщицей в мага-
зине «Поэзия», Сашка «встречался» с Валей (Э. Лимонов).
Заказчицей была баба […]. Раз пять эта кобыла заворачива-
ла проект, а потом пыталась меня надуть и не выплатить
денег (Б. Левин). Он почему-то разозлился на жену и стал
поругивать ее про себя бездетной кобылой, приведшей его
жизнь к никчемности и осиротелым перспективам (Д. Лип-
скеров).
СИН: разг. дылда; АНА: разг.-сниж. кобылища; разг. лошадь;
разг.-сниж. корова.
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кобыла 2.1, спорт. устар.
Прыгать через кобылу; выполнять упражнения на кобыле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Гимнастический снаряд в виде деревянного или
пластикового бруса, длина которого обычно в четыре раза
больше ширины и высоты, обшитого кожей или другим по-
добным материалом и стоящего на четырех ножках, который
предназначен для прыжков через него или выполнения на нем
упражнений’.

1. Если снаряд используется для гимнастических упражне-
ний, сверху на него устанавливаются две ручки.
2. Современное название такого снаряда – конь.

Он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вер-
тится на турнике (А. Куприн). В большом манеже школы
происходили занятия с курсантами школы по гимнастике –
вольные движения и упражнения на кобыле с ручками, индиви-
дуальные уроки фехтования на рапирах и штыках («Русский
спорт», 1919). Занимались мы в огромном великолепном зале с
канатами, шестами, матами, козлами, кобылами, шведской
стенкой и всем, что полагается (И. Дьяконов). Снилось Тане,
будто в этой самой комнате, где она спит, сидят ее друзья –
кто где: на барабанах, на табуретах, на деревянной кобыле,
обитой черной клеенкой (Р. Фраерман).
СИН: спорт. конь; АНА: козел [прыгать через козла].
кобыла 2.2, ист.
Класть приговоренного на кобылу; с трудом встать с кобылы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Скамья с вырезами для шеи и рук, к которой
привязывали человека, подвергаемого телесному наказанию’.

Когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее
руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем,
шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги (Л. А. Се-
ряков). Авдеев выходит из карцера, чтобы лечь на кобылу, под
розги, – и встает с кобылы, чтоб сесть в карцер (В. М. До-
рошевич). Эшафот недалеко от училища был. Там на кобыле
наказывали плетьми (М. Волошин). Много несчастных […]
было схвачено и подвергнуто пыткам на кобыле (В. Камен-
ский).
◊ бред сивой кобылы ‘высказывание или текст, имеющие абсо-
лютно неправдоподобное, с точки зрения говорящего, содер-
жание’; (не) пришей кобыле хвост ‘что-л. является неумест-
ным, ненужным в конкретной ситуации’: Были [в военной ча-
сти], конечно, и математики, и физики, но гуманитариев и
естественников было больше, один только я затесался меж
ними как не пришей кобыле хвост, будущий животновод из
сельскохозяйственной академии (А. Лукьянов); Он мне гово-
рил: «Это не бабы, а так. Пришей кобыле хвост. Станешь
умирать – стакан воды не подаст» (И. Муравьева); на хро-
мой <кривой> кобыле не объедешь см. ОБЪЕ́ХАТЬ; Баба с
возу – кобыле легче (пословица) ‘Освобождение от лишних
забот облегчает жизнь’: Собашников вышел в коридор, громко
захлопнув за собой дверь. – Баба с возу, кобыле легче, – на-
смешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя (А. Куприн);
Кому и кобыла невеста ‘Кто-л. неразборчив’ [цитата из рома-
на И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»]: Москвовед
Лев Колодный издал книжку «Москва в улицах и лицах», где
я прочел, что сия титаническая новостройка «предстает
символом обновления» возрождающейся улицы. Ну, кому и
кобыла невеста (Н. Молева). [И. Г.]

КОВА́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -рен, -рна; СРАВН -ее;
необиходн.
коварный 1.1

Коварный противник; коварный соперник; Бесшумно подполз-
ла коварная змея.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который скрывает свои намерения и де-
лает что-то плохое другим людям, чтобы достичь своей цели;
говорящий отрицательно оценивает таких людей’ [о людях,
по аналогии – о животных].

Ослабленные употребления применительно к бытовым си-
туациям, где коварный используется в значении ‘хитрый’: Мак-
сим Костяков если и был коварен, то часто безобидно, в целях
дидактических. […] Максим обычно подсовывает ему [брату]
дельце, которое с виду кажется пустяком, а на деле выходит
не таким простым (А. Слаповский); Не так давно коварная
Настя Селина заявила, что Кирилл назвал ее, Полю, выдрой с
хвостом, но это, наверное, интриги и вранье, а на самом деле
все не так... (Т. Тронина).

Она [жена] всегда перечитывала и пересчитывала рецен-
зии еще ревнивее мужа и ругала коварных критиков [...], если
они неправильно отзывались о его замечательных сочинениях
(М. Чулаки). Ольга Николаевна деликатно постаралась дать
дочери понять, что с Людмилой надо быть осторожной –
человек она коварный и без нравственных устоев (Н. Катерли).
Может ли ребенок быть хитрым и коварным, изображать
сочувствие и понимание, чтобы втереться к ней в доверие
и заставить о чем-нибудь проговориться? (А. Маринина).
Властолюбивый и коварный Святополк, прозванный в народе
Окаянным, организовал убийство родных братьев Бориса и
Глеба (Л. Свистунова). Бурые медведи с виду добродушные,
так и хочется их погладить. Но на самом деле в цирке нет
зверя коварнее, чем медведь (Ю. Никулин).
СИН: вероломный; АНА: злой, злобный, уходящ. каверзный; лу-
кавый, хитрый, опасный; ДЕР: коварство; коварность [Дядя
Паша убедительно развивает свою теорию женской коварно-
сти (В. Белов)]; коварно.
коварный 1.2

Коварная улыбка; коварный взгляд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выражающий то, что субъект коварен 1.1’.

Ослабленные употребления применительно к бытовым си-
туациям, где коварный используется в значении ‘хитрый’: Ва-
силий Алексеевич, поздоровавшись со мной, пристально, с ка-
кой-то коварной улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Я при-
шел рассказать интересную историю, отчасти касающуюся
вас...» (Н. Варенцов).

Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за
друга, и исподлобья бросают по сторонам острые, ковар-
ные, завистливые взгляды (Л. Андреев). Бронзовый дракон,
свисая с покатой черепичной крыши, улыбается коварной зме-
иной улыбкой (Н. Федорова). Поднимаясь по лестнице, я вдруг
вспомнил быстрый, коварный жест итальянца и понял, что
он полез за ножом (А. Куприн). Но едва мои «артисты» заня-
ли свои места на тумбах, я поняла по злым, горящим зеленым
огнем глазам и коварным, кошачьим движениям Аракса, что
он вышел из моего подчинения и я потеряла власть над ним
(И. Бугримова, М. Долгополов).
АНА: хитрый, опасный, угрожающий; ДЕР: коварство, ко-
варность; коварно.
коварный 1.3

Коварный план; коварный ход <подвох>; коварный нрав <ха-
рактер>; коварное нападение; коварный вопрос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный коварным 1.1 людям’.

Переворот в партии можно осуществить на первом эта-
пе только на основе медленных шагов, коварных маневров,
постоянных интриг, направленных на сталкивание всех со
всеми (А. Яковлев). Кажется, что черные берут верх, но сле-
дует коварный отвлекающий удар (Е. Гик). И только хрупкий,
едва ощутимый ледок на дне вежливой улыбки намекал на
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коварный подвох (М. Степанова). Коварные затеи посла ни к
чему не приводят (О. Тихомиров). Он мог бы поклясться, что
она его не провоцировала, не пыталась сказать вслух что-
нибудь не то, не задавала ему коварных вопросов (А. Мари-
нина). Оказалось, что Лида ничего не сказала им о коварном
характере обезьяны (М. Куприна-Иорданская).
СИН: вероломный; АНА: хитрый, хитроумный, обходной;
неожиданный; опасный; ДЕР: коварство; коварность; ковар-
но.
коварный 2, перен.
Коварная болезнь; коварное вино; коварный весенний лед;
Этот вирус очень коварный: он не сразу дает о себе знать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не кажущийся опасным, но способный быть
причиной существенного ущерба, как бы коварный 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коварные скалы; коварный нрав альпий-
ских вершин; Слова имеют коварное свойство искажать
мысль.

Он вспомнил разговор о том, что река Или очень коварная,
нехорошая река – течет она как будто тихо, спокойно, а в
ней омуты и водовороты: вдруг подхватит тебя, закрутит
и потащит (Ю. Домбровский). Однако с каждой затяжкой
у курильщика поднимается артериальное давление и учаща-
ется пульс: никотин – штука коварная («100 % здоровья»,
2002). Коварен витамин А. Небольшие дозы его стимулируют
рост волос, а большие, напротив, могут вызвать обильное
выпадение («Здоровье», 1999). Дорогу пересекали высохшие
русла рек с коварными выбоинами, скрытыми под слоем пыли
(В. Овчинников). Плутон в этом плане – коварная планета.
Он имеет некое подобие метаново-азотной атмосферы, ко-
торая искажает прохождение световых лучей и затрудняет
точное измерение размеров планеты («Знание – сила», 2012).
[Римлянам] были неведомы коварные свойства свинца, из ко-
торого были сделаны трубы водопровода, сработанного их
рабами («Химия и жизнь», 1968).
АНА: ненадежный, опасный; ДЕР: коварство; коварность;
коварно. [О. Б.]

КОВА́ТЬ, ГЛАГ; кую́, куёт, ПОВЕЛ куй, ПРИЧ СТРАД НАСТ
неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ ко́ванный; НЕСОВ; СОВ нет.
ковать 1.1, СОВ несобств. выковать.
Ковать оружие; ковать перила <ограды, ворота>; Стучат-
гремят по обеим сторонам кузнецы – пики куют; На Западе
куют прямые мечи, в глубинах Востока – кривые сабли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кует А2 из А3 ‘Человек А1 создает объект
А2, ударяя молотом по куску раскаленного металла А3 или
сильно надавливая прессом на А3’.

Метонимические употребления применительно к месту, в
котором производят А2, в роли А1: Кузница кует подковы;
Завод ковал клинки.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ковать подковы <косы, наконечники для пик>.
А3 • из РОД: ковать из железа <из булата>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: ковать сталь <чугун>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искусно ковать; собственноручно ковать;
ковать доспехи <броню, щиты>; ковать подковы; ковать
гвозди; ковать на наковальне.

Поляки, снаряжая дипломатические миссии в Ватикан,
ковали для лошадей подковы из чистого золота (В. Мезенцев,
К. Абильханов). Дядя наказал, – пояснил князь Игорь, улыб-
нувшись, – чтоб кузнецы днем и ночью новые доспехи, мечи

да копья ковали! (В. Губарев). Горные заводы Урала для всей
необъятной России отливали пушки, ковали серпы и кандалы
(А. Иванов). Ковать топор из одной заготовки – дело трудо-
емкое, на это требовалось много качественного металла, а
результат получался средний («Наука и жизнь», 2009). В гор-
нах раскаляют сталь добела и потом куют ее в прессах, как
тесто, и молотами бьют (Б. Пильняк). Со школьных лет и
до службы в армии я трудился в колхозе: весной – пахал, сеял,
летом – сенокосил, зимой – ковал бороны в кузне («Пермский
строитель», 2003).
АНА: точить; прессовать; чеканить; штамповать; ДЕР: ков-
ка; кузнец; кузница; уходящ. кузня; наковальня; кованый; пере-
ковать; расковать.
ковать 1.2, СОВ несобств. выковать; перен. высок.
Самоотверженно <героически> ковать победу; Каждый сам
кует свою судьбу; Этот ученый кует всемирную славу нашей
страны; Кто сегодня кует полицейские кадры?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кует А2 ‘Прилагая большие усилия, лицо А1
создает объект А2 или делает так, чтобы ситуация А2 начала
существовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Москва кует (кадры).
А2 • ВИН: ковать (твердый) характер.

Неделю назад порвали с Сочи и приехали сюда строить
новую жизнь, ковать новое счастье (А. Колмогоров). Сам,
без нянек, он кует свой зрительский образ, оттачивает свое
мастерство (Л. Гурченко). Увидите, партия «Глас народа»
умеет быть истинно благодарной тем, кто кует ее победу
(«Знамя», 2008). СССР был сверхмилитаризованной агрессив-
ной страной, которая постоянно ковала из людей солдат
империи («Огонек», 2014). Им запретили признавать, что
воздушную мощь Америки ковал русский человек, оказавшийся
ненужным своей родине («Парадокс», 2004).
АНА: готовить; подготавливать; воспитывать; ДЕР: кузни-
ца; кузнец.
ковать 2.1, СОВ несобств. подковать; уходящ.
Ковать коней <лошадей>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прикреплять подковы к копытам лошади с по-
мощью гвоздей’.

Редкие сдвинутые употребления применительно к другим
животным: Когда вспоминают знаменитого Левшу, то всегда
говорят и о кованной им блохе (А. Артамонов).

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ко-
вать коня (К. Паустовский). Запах окалины, металлического
дыма, жженого копыта, когда куют лошадь и приставля-
ют к копыту железную подкову, так что копыто шипит
и дымится (В. Солоухин). Отец всю жизнь ковал лошадей
на Московском ипподроме («Известия», 2001). Нельзя блоху
ковать, она танцевать не сможет (В. Березин).
СИН: подковывать; АНТ: расковывать; ДЕР: перековать [за-
менить изношенные подковы новыми].
ковать 2.2, СОВ несобств. заковать; устар.
Ковать каторжников; ковать в колодки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кует А2 в А3 ‘Человек А1 закрепляет на теле
человека А2 специальные, обычно металлические, орудия А3,
ограничивающие возможности А1 двигаться и сопротивлять-
ся’ [обычно о заключенных в роли А2].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: ковать арестантов.
А3 • в ВИН: ковать в кандалы.

Провели старика в контору: кузнеца позвали – ковать в
ручные и ножные кандалы, накрепко (В. Короленко). Им про-
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читают в вину, что разбили караул, а мне – зачем ковал в
колодки (М. П. Загряжский).
СИН: заковывать; АНА: связывать; мед. фиксировать; на-
кладывать (колодки); надевать (кандалы, наручники); АНТ:
расковывать.
◊ Куй железо, пока горячо см. ЖЕЛЕ́ЗО. [А. Л., Я. Б.]

КОВЁР, СУЩ; МУЖСК; ковра́.
ковер 1

Мягкий ковер заглушает шаги; На полу лежал большой синий
ковер; В лавке торговали коврами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тканое или вязаное плотное изделие, обычно
прямоугольное, часто многоцветное, обычно с густым ворсом
и узором, предназначенное для того, чтобы класть на пол или
другие поверхности или вешать на стены для тепла и украше-
ния помещения’.

Расширенные употребления применительно к специально-
му мягкому покрытию полов в помещениях, где проводятся
тренировки и соревнования по спортивной борьбе: борцовский
ковер; коснуться ковра обеими лопатками; А подвал я району
верну – пусть там пацаны спортзал оборудуют: в пинг-понг
играют, ринг поставят, борцовский ковер... («Звезда», 2001).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Толстый ковер; персидский <туркменский,
иранский, бухарский> ковер; шерстяной <шелковый> ковер;
тканый ковер; пушистый <ворсистый> ковер; рулонный ко-
вер; настенный ковер; ковер ручной работы; ковер из овчины
<из шелка>; ковер у камина; ковер над кроватью; ковер <в
спальне, в детской, в коридоре, в прихожей>; ковер на по-
лу <на стене>; ворсинки <ворс> ковра; узор <рисунок> на
ковре; чистка <химчистка, стирка> ковров; плетение <изго-
товление> ковров; шампунь для ковров; ткать ковер; стелить
<постелить, расстелить, свернуть> ковер; чистить <пыле-
сосить, выбивать> ковер; покрыть ковром диван; ступить
на ковер; усесться на ковер; упасть на ковер; валяться на
ковре; замести мусор под ковер.

Тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли
громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми труб-
ками (М. Булгаков). Перед нами был обычный московский
двор – песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на
котором выбивали ковры (В. Пелевин). Это была уже совер-
шенно иная лестница, с большими площадками, со стеклян-
ными дверями, просторная, мраморная, с ковром и перилами
(Ю. Домбровский). У меня – зайдешь в дом – пять ковров
сразу висят (В. Шукшин). Все это происходило в уютном
по-домашнему зале, где пол был застлан ковром, так что
звуки шагов мягко глохли, будто по нему ходили в тапочках
(«Октябрь», 2001). Вот у моей коллеги дочь за араба вышла, –
мечтательно вздыхала мать, – так зять ей всю квартиру
коврами выстлал! («Сибирские огни», 2012).
СИН: коврик, палас; АНА: половик; циновка; гобелен; дорож-
ка; ДЕР: ковровый; коверный.
ковер 2, перен.
Изумрудный ковер травы; сплошной ковер; Расстилался ковер
из тюльпанов.
ЗНАЧЕНИЕ. Ковер А1 ‘Субстанция А1 или большое количе-
ство объектов А1, густо покрывающие землю, как бы ковер’
[часто о растениях или листьях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ковер цветов <незабудок, подснежников>.

• из РОД: ковер из мха.
• КАКОЙ: цветочный <травяной> ковер.

КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
обстоятельства в конструкциях вида застилать <покрывать>

ковром что-л. и лежать <расстилаться, стелиться> ковром
где-л: Снег […] пушистым ковром застилал асфальт (Т. Тро-
нина); Листья […] лежали на земле толстым шуршащим
ковром (Ю. Казаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пестрый ковер; ковер разнотравья <кле-
вера>; ковер ягеля; ковер ряски <водорослей>; ковер под нога-
ми; Ковер устилает (что-л.).

На вершинах высоких гор встречаются субальпийские рас-
тения, а ниже расстилаются цветущие ковры альпийских
лугов (Ю. Карпун). От знаменитого «рахманиновского» фли-
геля, когда-то увитого сплошным ковром дикого винограда,
оставался лишь заросший бурьяном фундамент (И. Архи-
пова). Пологие склоны были покрыты ковром ромашек, спо-
рышом или зарослями сочной лободы, мерцающей изнанкой
листьев («Сибирские огни», 2013). В городе в такую погоду –
грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по
чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и
осыпавшихся игл сосны и ели (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Кажет-
ся, будто повсюду легла пыль – толстые ковры нетронутой
серой пыли (О. Онойко).
ДЕР: ковровый.
◊ ковер-самолет ‘волшебный ковер, на котором герои рус-
ских сказок перелетают по воздуху в любое место’: Ты бы уж
мне вместе с дудкой и шапку-невидимку или ковер-самолет
подарил, что ли! (С. Маршак); Было много сказок о ковре-
самолете, а теперь люди и вправду летают на самолетах
(В. Губарев); под ковром ‘незаметно для тех, кто не участ-
вует в ситуации’: Отказ от прямых выборов губернаторов
позволит оставить под ковром конфликты между влиятель-
ными группами интересов в регионах («Эксперт», 2013); Здесь
приближенные к власти дерутся насмерть, но «под ковром»,
без зрителей («Знание – сила», 2012); вызвать на ковер ‘вы-
звать к начальству для выговора или разбирательства’: По
долгу службы Келдыш вызывал на ковер самых видных под-
писантов скандального письма («Знание – сила», 2011); Меня
вызывали на ковер в ЦК КПСС, отчитывали за письма, кото-
рые мы печатали, требовали прекратить наговаривать на
советскую действительность, грозно объясняли, что выбран-
ные письма не отражают мнения большинства советских
людей («Огонек», 2014). [А. Л., Я. Б.]

КО́ВРИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
коврик 1

Прикроватный коврик; коврик на кресло; ткать <вышивать>
нарядные коврики; Ключ я оставлю под ковриком у двери.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ковер небольшого размера и часто изготовлен-
ный из дешевого материала’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плетеный <домотканый, лоскутный>
коврик; коврик для молитвы <для намаза>; коврик для вы-
тирания ног; коврик для собаки <для кошки>; коврик для ван-
ной <для прихожей>; коврик в ванную <в туалет>; коврик в
ванной <в коридоре, в туалете, в гостиной>; коврик у двери
<у порога, у входа, у кровати>; коврик перед дверью <пе-
ред камином>; ткать <плести, вязать> коврик; постелить
<расстелить, подстелить> коврик; мыть <стирать, пылесо-
сить> коврик; сесть <лечь> на коврик.

Роман был написан, больше делать было нечего, и мы оба
жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели
на огонь (М. Булгаков). Возвращаюсь с работы: сын вместе
с котом спит на коврике в прихожей (С. Алексиевич). Иду
в ванную босиком по гладким каменным плитам и коврикам:
плиты прохладны, коврики теплы и мягки (А. Слаповский).
Здесь гостиная красная, пол шахматный, между креслами
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небольшой пурпурный коврик с длинным ворсом (И. Бахтина).
Перед сорок восьмой квартирой лежал почти лысый коврик,
бывший некогда куском светло-бежевого паласа (Д. Донцова).
Напротив монастыря женщина торгует деревенскими ков-
риками и подушечками для стульев, сшитыми из лоскутков
(«Русский репортер», 2007).
АНА: ковер; половик, половичок; циновка; подстилка.
коврик 2

Пеленальный коврик; коврик для компьютерной мыши; Я ку-
пил полиуретановый коврик для машины.
ЗНАЧЕНИЕ. Коврик для А2 ‘Небольшой плоский предмет из
гибкого и часто мягкого нетканого материала, обычно прямо-
угольной формы, обычно предназначенный для использования
в ситуации А2, совершения на нем действия А2, использова-
ния в функции А2 или для помещения на него предметов А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: коврик для йоги; коврик для душа.

• КАКОЙ: массажный коврик; пляжный коврик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самонадувающийся коврик; резиновый
<прорезиненный, бамбуковый> коврик; развивающий коврик
[коврик с нанесенными на его поверхность яркими рисунка-
ми, часто рельефными, предназначенными для стимуляции
развития познавательных и двигательных функций у ребенка];
туристический коврик; защитный коврик; (массажный) ков-
рик для спины; коврик для ползания; коврик для сборки пазлов;
коврик для (приготовления) суши.

На месте второго пилота лежали свернутый коврик для
йоги и небольшой рюкзак (В. Пелевин). Жебровский, выбрав
место поровнее, постелил синтетический коврик прямо на за-
мерзший мох и заполз в пуховый спальник (В. Ремизов). Я водил
мышкой по коврику, чтобы хоть что-то делать, и грустно
думал, что теперь меня признают никуда не годным и исклю-
чат из эксперимента (А. Жвалевский, Е. Пастернак). [Оленья]
шкура, даже мокрая, «греет», а «пенка» – пластиковый ков-
рик – не греет и сосет воду и, следовательно, в тундре не
годится (В. Голованов). В душевой три душа, три резиновых
коврика и одна лавка в углу (Э. Лимонов).
АНА: подстилка; пенка; спец. каремат [туристический ков-
рик, помещаемый между спальным мешком и дном палатки
для защиты от холода и влаги]; спец. накладка (для пеленания).
[А. Л., Я. Б.]

КОВШ, СУЩ; МУЖСК; ковша́, МН -и́, -е́й.
ковш 1.1 ‘сосуд с ручкой для зачерпывания’: черпать воду из ведра

ковшом.

ковш 1.2, ист. ‘старинный сосуд’: серебряный ковш; ковш вина.

ковш 1.3, нов. разг. ‘кастрюля с длинной ручкой’: поставить ковш

на плиту.

ковш 2 ‘приспособление для зачерпывания в механизме’: ковш

экскаватора.

ковш 3, спец. ‘круглый залив’: ковш морского канала.

ковш 1.1

Бадья с ковшом; Зачерпывали воду ковшом и поливали руки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, представляющий собой глубокую ем-
кость с длинной ручкой, размером примерно с руку взрослого
человека, предназначенный для того, чтобы доставать воду
из большого сосуда и переливать в более мелкий сосуд или
использовать для мытья’.

1. Образные употребления применительно к созвездию
Большой Медведицы: Вскоре после полуночи в зените ока-
жется хорошо знакомая каждому из нас с детства Боль-
шая Медведица – «Ковш» («Наука и жизнь», 2007); Чтобы
заснуть, я стал вспоминать названия звезд. Узнал мигающий

на излете ковша Арктур. Отыскал созвездие Короны (А. Или-
чевский).
2. Образные употребления применительно к согнутым и плот-
но сдвинутым ладоням: Жена подала Кязыму мыло, и он, на-
мылив руки и лицо, снова подставил ковш ладоней под струю
воды (Ф. Искандер).
3. Образные употребления применительно к углубленным си-
деньям спортивных автомобилей, нов.: Кресла были заменены
на спортивные ковши с кожаной отделкой и красной строч-
кой по бокам (РБК Daily, 2009).

Старуха перестала петь, зачерпнула ковшом из котла
и, поставив его на стол, принялась над ним нашептывать
(М. Н. Загоскин). Один [малаец] лениво выливал воду ковшом,
а другой еще ленивее смотрел на это (И. А. Гончаров). Все
спешили зачерпнуть воды деревянным ковшом и умыться
(С. Семенов). Я достал из колодца свежей воды, ковшом раз-
лил по граненым стаканам (В. Астафьев). Увидав в сенцах, на
лавке, деревянную бадейку с ковшом, набрала в горсть воды,
ополоснулась (А. Приставкин). Кирилл ковшом долил в чайник
воды из ведра, закрытого от пыли и мух фанеркой, и водрузил
чайник на плитку с толстой спиралью (А. Иванов).
СИН: черпак, разг. черпалка; АНА: половник, поварешка, (раз-
ливательная) ложка.
ковш 1.2, ист.
Серебряный <деревянный> ковш; ковш с водой <с квасом, с
шербетом>; ковш вина <пива>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Старинный сосуд из дерева или металла, пред-
назначенный для того, чтобы подавать на стол, разливать или
пить из него разные напитки’.

Не скоро двигались кругом / Ковши, серебряные чаши /
С кипящим пивом и вином (А. С. Пушкин). Мой земляк пил
пиво ковш за ковшом (М. П. Погодин). А-а! – отрывая гу-
бы от ковша с ледяным квасом, простонал Иван Абрамыч
(Г. И. Успенский).
АНА: кубок; чаша; чарка; ист. братина; ист. ендова.
ковш 1.3, нов. разг.
Яйца варим в небольшом ковше; Поставить ковш на огонь и
довести молоко до кипения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая металлическая посуда цилиндриче-
ской формы с одной длинной ручкой для варки пищи и приго-
товления горячих напитков’.

Эмалированный ковш, хороший желтый ковш на полтора
литра, был куплен только неделю назад, чтобы на скорую ру-
ку готовить в нем лечебные отвары, варить яйца вкрутую и
в мешочек, кипятить молоко (А. Ивин). Кроме продуктов по-
надобится ковш или кастрюля (лучше из нержавеющей стали,
также можно использовать пластиковую миску) (Большая
книга десертов). Ковш с молоком вернуть на плиту, довести
до кипения и аккуратно, тонкой струйкой при постоянном
помешивании влить в растертые желтки (А. Звонарева).
СИН: ковшик; АНА: джезва, джезве, турка; кастрюля; со-
тейник.
ковш 2

Ковш экскаватора <марсохода>.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й ковш А1 ‘Приспособление для зачерпыва-
ния, являющееся частью механизма А1 и использующееся для
цели А2’.

1. Метонимические употребления применительно к количе-
ству субстанции: два ковша грунта; Золото моют из ковша
земли, а находят всего крупинки («Русский репортер», 2012);
По команде мэра ковш искусственного снега упал в плавиль-
ную, и тут же из трубы в коллектор хлынула вода («Комсо-
мольская правда», 2006).



КОВШ 248 КОГДА.................................................................................................................................................................

2. Сдвинутые употребления применительно к емкостям как
частям инструментов: ковш лопаты.
3. Сдвинутые специальные употребления применительно к
емкостям похожей формы, не предназначенным для зачерпы-
вания: литейный ковш; ковши с чугуном; мукомольный ковш.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ковш погрузчика <бульдозера>.
А2 • КАКОЙ: разливочный <погрузочный> ковш.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Специальный ковш; спец. фронтальный
ковш; спец. двухчелюстной ковш; литейный ковш; ковш бето-
номешалки; трактор с ковшом; Ковш поднимается <опуска-
ется>; Ковш опрокидывается.

И для ковша, право, следовало бы придумать другое на-
звание. Какой же это ковш, если в него, как в гараж, сво-
бодно вкатывается легковой автомобиль! («Техника – моло-
дежи», 1951). Аманов полез в кабину [экскаватора], чтобы
вывалить грунт и опустить ковш, как положено (Ю. Трифо-
нов). В одной из траншей, уныло опустив ковш, стоял экс-
каватор (А. и Б. Стругацкие). И вдруг ковш землечерпалки
уперся во что-то твердое («Вокруг света», 1968). Шахтеры
подкатывали сюда вагонетки, опрокидывали в бункер, а из
бункера руда ковшами выгребалась наверх, на-гора (А. Ла-
зарчук). Тут же я услышал, как хлопнул ковш мусоропровода
(П. Санаев).
АНА: спец. захват; спец. грейфер; ДЕР: ковшовый [ковшовая
лопата].
ковш 3, спец.
Большой ковш – часть акватории Северной гавани Выборг-
ского залива; Недалеко от Обводного канала был вырыт и
соединен с ним так называемый Французский ковш.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Участок водоема естественного происхождения
или специально устроенный для стоянки судов, расширяю-
щийся на некотором отдалении от берега этого водоема и по
форме напоминающий ковш 1.1’.

Утром 29 февраля […] в ковш (внутреннюю гавань Порт-
Артура) залетел двадцатидюймовый неприятельский снаряд
(Б. Островский). Мы разворачивались в ковше, шли к середине
гавани (Г. Владимов). Волноломы соединяли рифы тонкой ли-
нией, образуя два вместительных ковша, где стояло десятка
три яхт разных типов (С. Жемайтис). Куб – строительный
элемент различных гидротехнических сооружений, которые
японцы в изобилии строили на острове: маленькие гавани-
ковши для рыболовных и грузовых судов, молы и волноломы
(«Наука и жизнь», 2009).
СИН: гавань, бухта; АНА: заводь; лагуна; губа; лиман. [Б. И.]

КОГДА́, НАРЕЧ и СОЮЗ.
I, НАРЕЧ; МЕСТ.

когда 1.1 ‘в какое время?’: Когда ты приедешь?

когда 1.2 ‘в какое время’: Я спросил его, когда он приедет.

когда 1.3 ‘в который’: Где то время, когда мы были молоды!

когда 2.1 ‘при каком условии?’: Когда перед «и» ставится запя-

тая?

когда 2.2 ‘при каком условии’: Я забыл, когда перед «и» ставится

запятая.

когда 3 ‘в известное говорящему время’: Так вот когда ты с ней

встречался!

когда 4, обиходн. ‘когда-нибудь’: Хоть бы позвонил когда!

когда 5, обиходн. или разг. (уходящ.) ‘иногда’: Всякое бывает –

когда и поссоримся, – но в целом живем хорошо; Когда обругает,

а когда и приласкает.

когда 6, разг. ‘очень давно или очень нескоро’: Да когда это было,

я уж и забыла все; Когда еще я его увижу.

II, СОЮЗ; ПОДЧИН.

когда 7 ‘ситуация происходит одновременно с другой ситуацией’:

Когда он обедал, она разговаривала по телефону.

когда 8 ‘событие происходит после другого события’: Когда он

пришел, она начала готовить ужин.

когда 9.1, устар. ‘если’: Когда рассудишь точно, то должны мы,

конечно, иметь преимущество пред всеми тварями (Д. И. Фонви-

зин).

когда 9.2, разг. ‘если’: Зачем ты пришел, когда я просила тебя не

приходить?

I, НАРЕЧ; МЕСТ.
когда 1.1

Когда он тебе звонил?; Когда он работал в нашей больнице?;
Когда ты вернешься из командировки?; Когда ты приходишь
из школы?
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1? ‘Желая знать, в какое время имеет
место ситуация А1, говорящий просит, чтобы адресат назвал
ему это время’ [в составе прямого вопроса].

1. Часто употребляется в контексте частиц именно и же:
Когда именно было совершено преступление?; Когда же ты
приедешь?
2. Разговорные употребления с предлогами на, до, с в функ-
ции существительного в значении ‘какое время?’: Билеты с
Устином уже купили... – На когда? (С. Василенко); И... до...
когда все это?.. – пробормотал я в растерянности. – Пока
вы в Германии (М. Гиголашвили).
3. Существуют идиоматические формы ответа на вопрос Ко-
гда А1?, которые могут использоваться, если говорящий не
хочет отвечать на вопрос или считает, что А1 никогда не про-
изойдет: разг. шутл. Когда рак на горе свистнет, разг. шутл.
После дождичка в четверг, уходящ. шутл. На морковкино за-
говенье <после морковкина заговенья>: Когда он вернет мне
долг? – Когда рак на горе свистнет; Когда ты выйдешь за
меня замуж? – После дождичка в четверг; И давно вы по-
дружились? – На морковкино заговенье! – нахально ответил
Санька и хмыкнул (Э. Шим).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В разговорной речи может удваиваться в ответе, указывая
на раздражение говорящего по поводу заданного вопроса, ко-
торый он считает излишним или неуместным (произносится
с ударением на каждом когда): А когда оно, время, мама, если
мне через несколько дней уже полных восемнадцать? – Ко-
гда-когда. Тогда. Тогда, когда кто-то придет в этот дом,
познакомится с родителями... (Т. Соломатина).
2. В разговорной речи может удваиваться при переспросе,
указывая на удивление или недоумение говорящего (произ-
носится с ударением на втором когда): Я буду в универси-
тете двенадцатого с половины третьего до семи. – Когда-
когда?
3. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний со значением ‘никогда’: А вы тут без меня не пропаде-
те? – Когда это мы без тебя пропадали? (И. Грекова).
4. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний с отрицанием, со значением ‘всегда’: «Обманете. Когда
это вы не стреляли?» – «А сейчас не будем. Слово чекиста»
(Г. Владимов).
5. Употребляется в составе риторических вопросов с частицей
-то вида Когда-то А1?, со значением ‘неизвестно, в какое
время А1, и будет ли такое время’: Когда-то мы теперь уви-
димся?
6. Используется в обиходной конструкции Когда (это) по вре-
мени? в значении ‘во сколько’: Когда по времени вы встреча-
етесь?
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Чью кровь проливал он рекою? / Какие он жег города?
/ И смертью погиб он какою? / И в землю опущен когда?
(А. К. Толстой). Давайте завтра. Вы когда освободитесь?
(А. Волос). На третий день работы женщина в очках спро-
сила меня: – Когда родился Бенкендорф? (С. Довлатов). Сядь,
отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу? – В ту субботу
(Ю. Коваль). «Заработает...– думала Ирина. – Когда это он
заработает? Десять лет уйдет» (В. Токарева).
СИН: как скоро (он приедет), в какой момент, в какое вре-
мя, разг. во сколько; ДЕР: никогда; некогда; когда-либо; когда-
нибудь; когда-то; кое-когда; когда бы то ни было.
когда 1.2, обычно в функции союзного слова.
Он спросил, когда будут выплаты за январь; Я не знаю, когда
открывается ближайшая аптека; Он уехал и неизвестно, ко-
гда вернется; Хочу узнать, на когда брать билеты; Деньги за
билеты точно вернут, но непонятно, когда.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1 ‘Время, в которое имеет место ситуация
А1’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции союзного слова вводит придаточное изъясни-
тельное, выражающее косвенный вопрос: Он поинтересовал-
ся, когда будет следующий самолет; Он спросил, когда у нас
экзамен.
2. Разговорные употребления с предлогами на, до, с в функ-
ции существительного в значении ‘какое время’: Спроси, до
когда сегодня магазин; Купим тебе новый билет на когда хо-
чешь, а деньги – тьфу! (Н. Катерли); С этого начинается
любовь между Любовью Орловой и полярным орлом Иваном
Мартыновым. Вернее, с когда они вместе поют пронзитель-
ный народный лирический марш на слова Исаака Дунаевского
«Много в ней лесов, полей и рек» (Б. Кенжеев).
3. Может употребляться с соотносительным словом тогда:
Теперь в твоих глазах амбарного кота, / Хранившего зерно от
порчи и урона, / Читается печаль, дремавшая тогда, / Когда
за мной гналась секира фараона (И. Бродский).
4. Употребляется в конструкции когда хочешь со значением
‘в любое время’: Гидропланы. Сел, полетел, когда хочешь...
надо только бензин хороший. А у нас ни одной заправки на
весь район! (В. Ремизов).
5. Употребляется в конструкции вида когда угодно, означаю-
щей ‘в любое время, неважно какое’: Обещай только одно:
если тебе станет плохо – ты сразу мне позвонишь: ночью,
когда угодно! (Э. Радзинский).
6. Употребляется в конструкциях разг. когда попало, разг. ко-
гда ни попадя, разг. когда придется, означающих ‘в случайное
или неподходящее, с точки зрения говорящего, время’: За за-
борами пели петухи. Кирилл помнил, что петухи должны петь
на рассвете, а не когда попало (А. Иванов); Не было в жизни
Вари ничего более раздражающего, чем мать, которая при-
ставала со всякой ерундой, являлась когда ни попадя, клянчила
деньги, одним словом, торчала, как кость в горле (Г. Щербако-
ва); Мы с ним и в театре-то вместе не бывали, в ресторане
не бывали: времени нет, денег нет. Мы только так – где и
когда придется. На ночных дежурствах (С. Залыгин).
7. Употребляется в конструкции когда бы ни, означающей ‘в
любое время, неважно, какое именно’, и в конструкции когда
бы то ни, означающей ‘в любое другое время, неважно, какое
именно’: Я верю, что муж жив и он найдет меня здесь, когда
бы ни приехал (И. Ратушинская); Да я в детстве чаще думал
о суициде, чем когда бы то ни было еще! (В. Спектр).

Он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и
спросил, когда он может прийти завтра (Л. Улицкая). По-
вашему, переменная облачность, а по-моему – ливень... Я хочу

знать, когда он закончится... (А. Вампилов). В памяти воскре-
сали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду
звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь (Л. Ан-
дреев). Он [Влад] позвонил мне немедленно и спросил, когда я
вернусь в Москву (А. Слаповский). Отца уводят, и неизвест-
но, когда он вернется и вернется ли (А. Рыбаков).
СИН: как скоро (он приедет), в какой момент, в какое время,
разг. во сколько.
когда 1.3, в функции союзного слова.
Тот год, когда мы жили в Москве [А1], был очень тяжелым
[А2]; Где блаженное время, когда она любила меня!; Я пом-
ню день, когда мы впервые встретились; Никогда не забуду
тот счастливый момент, когда я узнала, что поступила в
консерваторию.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1, А2 ‘Время, в которое имеет место си-
туация А1, участвует в ситуации А2’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Вводит придаточное определительное, причем может упо-
требляться с указательным словом тот или без него в главном
предложении: Помню (тот) момент, когда мы впервые заме-
тили друг друга.
2. Существительное, к которому относится определительное
придаточное предложение с когда, может опускаться, особен-
но в контексте глаголов ждать, дождаться, мечтать, ду-
мать: Думаю, когда он приедет; Жду, когда она позвонит;
Клава лежала вечер за вечером, слушая диалог Рогожина и
Мышкина, и мечтая, когда же ей разрешат запеть («Домо-
вой», 2002).

Ты был в гостях у Ольги в тот вечер, когда она приняла
снотворное? (В. Белоусова). С этой минуты любовь ее [Еле-
ны] к Павлу Алексеевичу была навсегда приправлена чувством
неисправимой вины перед Антоном, убитым в тот самый
день, когда она ему изменила (Л. Улицкая). В тот воскрес-
ный день, когда Мустыгины рыскали по дворам, подъездам и
баракам, у Андрея разболелась голова (А. Азольский). Ирина
с трудом дождалась, когда все встанут (В. Токарева). Бла-
гословен день, месяц, лето, час / И миг, когда мой взор те
очи встретил! (Ф. Петрарка, пер. Вяч. Иванова). И целая их
череда / Составилась мало-помалу – / Тех дней единственных,
когда / Нам кажется, что время стало (Б. Пастернак).
АНА: что [Тот год, что мы жили в Москве...], который [Тот
день, в который мы впервые встретились]; пока [Жду, пока
все встанут].
когда 2.1

Когда надо ставить запятую перед «как»?; Когда «не» пи-
шется раздельно?; Когда подают белое вино, а когда – крас-
ное?; Когда человек считается официально пропавшим без
вести?
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1? ‘Желая знать, при каком условии име-
ет место ситуация А1, говорящий просит, чтобы адресат на-
звал ему это условие’.

Старшим, лейтенант, когда полагается советовать? –
спросил Шалаев почти ласково. – Когда спрашивают сове-
та или по собственной инициативе? (Г. Бакланов). Меня ин-
тересует кормление и сцеживание. Когда и сколько нужно
сцеживать молоко? (Наши дети: Малыши до года (форум),
2004).
СИН: при каких обстоятельствах, в каком случае, в каких
случаях.
когда 2.2

Я не знаю, когда ставится тире, а когда – двоеточие; Скажи,
когда надо ставить запятую перед «как»; Я забыл, когда «не»
пишется раздельно.
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ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1 ‘Условие, при котором имеет место
ситуация А1’.

Говорила, когда полагается, «мерси», когда полагается –
«пардон» (Н. Тэффи). Этот вывод чрезвычайно важен для
прикладных аспектов педагогики, поскольку показывает, ко-
гда необходимо менять способы обучения, ориентируя их
на личностное развитие подростка («Вопросы психологии»,
2004). Раньше я боялся только боли. Боялся, но все-таки шел
драться, когда нужно было (В. Аксенов). И это как раз такой
случай, когда нужно говорить «никогда» (А. Андронова).
СИН: при каких обстоятельствах, в каком случае, в каких
случаях.
когда 3

Вот когда я наконец понял ее слова; Вот когда нужно ездить
за клюквой. Последствия болезни вон когда сказались!
ЗНАЧЕНИЕ. Вот когда А1 ‘Время, которое говорящий выделя-
ет из других моментов или отрезков времени как время, когда
имеет место ситуация А1’ [часто в сочетании с частицами вот
и вон].
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с наречиями
мало и редко, означающей ‘Невелико количество моментов
или отрезков времени, в которые имеет место ситуация А1’:
Я мало когда видел его трезвым. Он часто делал «буль-буль»,
как он сам говорил (Э. Радзинский); Зрители приходят в ку-
кольный театр, смотрят представление и редко когда заду-
мываются над тем, кто все это соорудил – все эти забавные
рожицы, ужасные хари, оскаленные морды (Д. Рубина).

Делили поровну, мама норовила ему подсунуть побольше,
но все равно было мало, мучительно мало! Вот когда он понял
давние папины слова: «Голод – это когда нет хлеба» (И. Греко-
ва). Вдруг стороною Андрей узнает, что его любовь – первая
и последняя […] – продала дом, уехала из Гороховея, пропала
в неизвестности. Вот когда сказалась разница в возрасте!
(А. Азольский). Отец пропадал на сверхурочных, за полторы
ставки. Вот когда начались его хвори (Ю. Трифонов).
АНА: тогда.
когда 4, обиходн.
Хоть бы позвонил когда!; Ты разве когда болел?; Если когда
заглянешь, буду рад.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1 ‘В один из разных моментов или отрез-
ков времени может иметь место ситуация А1; говорящий не
знает или не считает нужным уточнять, в какой именно’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Обычно употребляется в вопросительных, восклицательных
и условных предложениях: Разве он когда зайдет?; Позвонил
бы когда!; Если когда будет нужна помощь, обращайся.
2. Употребляется в конструкции вида хоть когда, означающей
‘в любое время’: Собрание я тебе моментом соберу: хошь сей-
час соберу, хоть когда (А. Малышкин); Везде земля одинакова,
везде от нашего брата ничего не останется, а тут хоть ко-
гда она [Анфиса Петровна] сходит [к могиле], поговорит с
ним [Иваном], горе выплачет (Ф. Абрамов).
3. Употребляется в конструкции с удвоением и союзом а вида
Когда-когда, а в А2 А1, означающей ‘В другое время, воз-
можно, ситуация А1 не имеет места, а в момент или отрезок
времени А2 имеет’: Уж когда-когда, а на свою годовщину
господин барон обязательно приедет (Г. Горин).
4. Употребляется в конструкции вида мало ли когда, означа-
ющей ‘Ситуация А1 могла бы иметь место в самые разные
моменты или отрезки времени’: Отец Иван махнул рукой и
рассмеялся: – Мало ли когда и что мы говорим! (В. Кормер).

Зачем, – говорит, – Маша мне так подло отомстила с
водой, я разве когда хотела, чтоб вы с моим дураком братом

расходились? (Г. Щербакова). Шухов ничего не ответил и не
кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел. Теплый зяблого разве
когда поймет? (А. Солженицын). Страшился свободы, чурал-
ся труда – / а что же умел? / и умел ли когда? (Б. Кенжеев).
В чем ваша жизнь? Еще мне непонятно... / Да и понятным
будет ли когда? (В. Брюсов). На счастье, книготорговец, уро-
женец северного Халисуна, в Аррантиаде, может, когда и
бывал, но не знал наперечет всех ее городов (М. Семенова);
А если дураки когда и вспоминают, то собака лает, ветер
носит (М. Алданов).
СИН: когда-нибудь, когда-либо, когда-то; АНА: иногда;
обиходн. когда-никогда [Когда-никогда зайдет ко мне].
когда 5, обиходн. или разг. (уходящ.).
Он на детей часто кричит, а когда и подзатыльник даст;
Внуки каждый день навещают, а когда и соседи заглянут;
Его часто не бывает – когда неделю, когда и месяц; Она его
всегда подкармливает – когда булку даст, когда яблоко.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1, когда А2 ‘В некоторые моменты или
отрезки времени имеет место ситуация А1, в некоторые момен-
ты или отрезки времени имеет место отличная от нее ситуация
А2’ [часто в сочетании с частицей и].
КОНСТРУКЦИИ.
1. В современном языке в основном используется в конструк-
ции с повтором: Но Оля старательно копила денежки и на
каждый спектакль приходила с цветами: когда с букетом,
а когда и с одним цветком – по возможностям (А. Марини-
на).
2. В одиночном употреблении обычно входит во вторую часть
сочиненной конструкции в сочетании с частицей и в пост-
позиции, причем указывает на то, что ситуация, вводимая
сочетанием когда и, имеет место значительно реже, чем си-
туация, вводимая в первой части сочиненной конструкции:
Обычно гуляем в парке, но когда и за город выбираемся [за
город выбираемся значительно реже, чем гуляем в парке].
3. Употребляется в распределительной конструкции с вопро-
сительными местоимениями со значением ‘В разное время
имеют место разные ситуации’, особенно часто в сочетании
когда как: Враги ли человеку его близкие? Не знаю, не знаю.
Когда как (А. Смирнов); Валя. Так ты здесь живешь? Паша.
Когда где (Л. Петрушевская).

Щи оставит – когда разогрею, а когда холодные кушаю,
без аппетита (И. Грекова). Я хорошо знал только Каринку,
она практически выросла на моих глазах, а других любовниц
Курмышова когда знал, а когда и нет (А. Маринина). Были
тут и украинки с прирожденной певучестью, и одна из них,
а когда и все разом, заводили песню (В. Астафьев). В эту
рукодельню брали больше сироток, а когда и девчонок из мно-
годетных домов (П. Бажов). Креститься не крестится, а,
видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший
(В. Короленко).
СИН: иногда, временами, время от времени; АНА: то...то;
разг. а то (гляди); когда-то; изредка; бывает; АНТ: часто,
обычно; ДЕР: обиходн. когда-никогда [Ей и маслица хочет-
ся, и творожку, и конфеткой когда-никогда надо побаловать
(Б. Акунин)].
когда 6, разг.
Когда еще нам оценки скажут – не раньше следующей недели;
Ну это когда будет <было>; Ну это еще когда было – лет
пять назад, а то и семь.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1 ‘По оценке говорящего, ситуация А1
имела место очень задолго до момента речи или будет иметь
место очень нескоро после момента речи’ [часто в сочетании
с частицей еще].
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1. Когда произносится с фразовым ударением: ↑Когда
еще зарплата будет; А я ведь тебя еще ↑когда предупре-
ждал.
2. В конструкции с удвоением возможны уходящие сдвинутые
употребления применительно к очень редко имеющим место
ситуациям: Теперь каждый себе самодельный норовит. По
столярному делу когда-когда рамы сколотить позовут. Да
кто теперь строится-то? (А. Малышкин); Меньше двух мет-
ров глубины не бывает, перекатов нет. Когда-когда плотом
белый бакен срежет. […] Вовсе спокойное место (П. Бажов);
Когда-когда русскую речь услышишь, а русских газет лет
двадцать не видела (И. Савин).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с удвоением:
А раз не верите, то и других […] можете совратить. А ведь
еще когда-когда было сказано: «Горе тому, кто соблазнит
малых сих» (Ю. Домбровский).

Невидимый ночной хозяин занялся там каким-то серьез-
ным невидимым делом. Лешка когда еще уверял, что во дворе
завелся еж (Д. Гуцко). Они Христа распяли, – вмешался То-
лик. – Так это когда было! – закричал Михал Иваныч. – Это
еще до революции было (С. Довлатов). В августе. Когда еще
он наступит, этот август (Д. Сабитова). И оттого всем хо-
рошо!.. Только, дедушка, я смотрю и думаю: это не теперь,
это когда будет (М. Арцыбашев).
АНА: когда-то; давно; нескоро; редко.
II, СОЮЗ; ПОДЧИН.
когда 7

Когда я с ним говорила последний раз, голос у него был какой-
то грустный; Когда я сидела в очереди к врачу, мне позвонили
из деканата; Когда он вернулся, она уже накрывала на стол;
Когда позвонила учительница, родителей не было дома; Когда
я об этом думаю, мне хочется плакать.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1, А2 ‘Ситуация А1 имеет место в тот же
момент или отрезок времени, что и ситуация А2’.

1. Если А1 и А2 выражены предложениями с глаголами в
личной форме НЕСОВ ПРОШ или БУД в длительном значе-
нии, описывается одновременность двух продолжительных
ситуаций: Когда мы жили рядом со школой, он занимался тен-
нисом (Т. Устинова); Когда будут бить – будете плакать, а
пока что не задерживайтесь! (И. Ильф, Е. Петров).
2. Если А1 выражено придаточным предложением с глаго-
лом в форме НЕСОВ в длительном значении, а А2 выражено
главным предложением с глаголом в форме СОВ или глаго-
лом в форме НЕСОВ в результативном значении (или наобо-
рот), описывается моментальное событие, происходящее на
фоне продолжительной ситуации: Когда я вела семинар [А1],
мне вдруг позвонили [А2]; Когда мне позвонили [А1], я вела
семинар [А2]; Бабушка подарила [пальто], когда мне было
пять лет (А. Геласимов); Когда встал, коров уже выгоняли
(В. Быков); Алешу привезли на полигон, когда уже смеркалось
(О. Павлов).
3. Если А1 и А2 выражены предложениями с глаголом в лич-
ной форме НЕСОВ НАСТ или ПРОШ в многократном зна-
чении или модальным словом, речь обычно идет не о кон-
кретных событиях, а о повторяющихся ситуациях или общих
закономерностях и правилах, и значение союза когда сближа-
ется со значением союза если: Когда лес рубят, щепки летят
[‘Всякий раз, когда рубят лес, летят щепки’]; Когда он рабо-
тает, она сидит очень тихо, чтобы ему не мешать; Когда
читаешь, надо включать настольную лампу: Когда лекарства
просрочены, пользоваться ими ни в коем случае нельзя; Муд-
рость веков бессмысленна, когда требуется найти полезные
сведения сейчас и сию секунду (М. и С. Дяченко).

4. В контексте наречий уже и еще не при А2 возможно выра-
жение и А1, и А2 предложениями с глаголом в личной форме
СОВ: Когда она встала [А1], уже рассвело [А2]; Когда я под-
бежал [А1], машина уже скрылась за поворотом [А2] (В. Пе-
левин); Когда мы вошли, обыск уже кончился (Ю. Домбров-
ский); Когда я пришла в клуб, уже начались танцы (И. Гре-
кова); Когда вышли, уже стемнело (Д. Рубина). В таких кон-
текстах А1 описывается как событие, произошедшее на фоне
наступившей ситуации А2 (уже) или продолжавшейся ситуа-
ции не-А2 (еще не): фразы Когда она встала, уже рассвело и
Когда она встала, было уже светло, Когда приехала полиция,
преступников уже и след простыл и Когда приехала полиция,
преступников уже не было, Когда он пришел, остальные го-
сти еще не собрались и Когда он пришел, остальных гостей
еще не было синонимичны.
5. В составе сочетания это когда используется в предложени-
ях, содержащих понятие А2, выраженное подлежащим, и его
объяснение А1, вводимое этим сочетанием, и выполняющее
роль сказуемого: Счастье [А2] – это когда тебя понимают
[А1], Большое счастье [А2] – это когда тебя любят [А1],
настоящее счастье [А2] – это когда любишь ты [А1] (Кон-
фуций); Свобода [А2] – это когда забываешь отчество у
тирана [А1] (И. Бродский).
6. Обычно относится по смыслу ко всему придаточному пред-
ложению: Как-то перед войной во время зимних каникул Ко-
стя возил туда подшитые резиной валенки, когда отец с кол-
хозной бригадой работал на лесозаготовках (В. Быков) [‘Ко-
стя возил валенки, когда отец с бригадой работал на лесозаго-
товках’]. Может также синтаксически и по смыслу относить-
ся к отдельным словам и словосочетаниям, часто в составе
обособленных оборотов: Наш милый и талантливый Холин-
Волин (когда пьян, он приглупляет себя) тоже великолепно
видит больных (В. Маканин) [‘Когда Холин-Волин бывает пья-
ным, он приглупляет себя’]; А как я могу думать о хорошем,
когда в беде [‘Когда я нахожусь в беде, я не могу думать о
хорошем’] (Ю. Азаров).
КОНСТРУКЦИИ. Обычно стоит в начале придаточного пред-
ложения, однако в разговорной речи может занимать разные
позиции в предложении: Вы возвращались с дачи когда, ви-
дели аварию на дороге; Фетисыч когда глядел на него, то
напрягался и зубы скалил (Б. Екимов).

Как раз в то время, когда Димка баловался лимонадом,
Фрам сидел в каком-то скверике и мучительно пытался вспом-
нить имена тех типчиков, что подвалились к нему в ресто-
ране и которых он всех угощал (В. Аксенов). В сорок первом
году, когда штаб стоял в Киеве, я встречался с одной особой,
украинкой, она была женой работника прокуратуры, краса-
вица! (В. Гроссман). Когда мы уже собирались ложиться
спать, я вдруг заметил, что мой спутник сильно заволновался
(Ф. Искандер). Общий надзор возник и окреп, когда существо-
вал единый Советский Союз и центробежных тенденций еще
не наблюдалось (И. Петрухин). Башмет вспоминает, как был
потрясен, когда, играя еще студентом в консерваторском
оркестре на панихиде по Ю. И. Янкелевичу, слушал Спивакова,
исполняющего концерт Гайдна (С. Спивакова). Сын впервые
услышал эту историю, когда уже учился в школе (Э. Лимо-
нов).
СИН: в то время когда, в то время как, в том момент когда,
пока, уходящ. покуда; АНА: одновременно, вместе с тем.
когда 8

Когда он пришел, она начала накрывать на стол; Когда я его
увидела, у меня душа в пятки ушла; Когда он пообедал, он
решил немного отдохнуть.
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ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1, А2 ‘После наступления ситуации А1
начала иметь место ситуация А2’.

В некоторых контекстах между событиями А1 и А2 устанав-
ливается не только временная, но и причинно-следственная
связь: Когда она ему отказала, он очень расстроился; Ма-
ма Язгуль очень плакала, когда узнала, что нашлась родная
мать (Ю. Трифонов); Когда Ефремов коснулся вопросов, свя-
занных с распределением городской земли, вокруг него стали
происходить странные события («Богатей» (Саратов), 2003).
КОНСТРУКЦИИ.
1. А1 и А2 обычно выражаются предложениями с глагола-
ми в личной форме СОВ ПРОШ и БУД или НЕСОВ НАСТ
в результативном значении: Когда мы переехали, она стала
заниматься теннисом; Когда вырасту, стану врачом; Когда
он к ней подходит, она неожиданно ударяет его зонтиком по
голове. Возможно выражение А2 формой НЕСОВ БУД: Когда
вырасту, буду работать воспитателем в детском саду.
2. Обычно стоит в начале придаточного предложения, однако
в разговорной речи может занимать разные позиции в предло-
жении: Я когда пришла, сразу села за работу; Он голодный
когда, всегда очень злится.

До 1939 года он жил в Варшаве во дворце, из которого,
когда началась война, ушел пешком в чем был (В. Крейд). А ко-
гда мы вернулись, мама посмотрела на меня и сказала – ну
что ты с ним возишься? (А. Геласимов). Когда он [совет-
ник] вошел, она [жена] поглядела на него и едва заметно
вздохнула (Ю. Домбровский). Под Кенигсберг прибыли, […]
ответил Данила, – когда он уже весь был разбит и почти пол-
ностью захвачен (В. Астафьев). Уверен, что ты без работы
не останешься. Когда – и если – все уляжется, приходи снова
(И. Ефимов).
АНА: после того как; к тому времени как; лишь только, как
только, только, чуть, едва; и [Она ему отказала, и он очень
расстроился].
когда 9.1, устар.
Когда помилует нас Бог, / Когда не буду я повешен, / То буду
я у ваших ног, / В тени украинских черешен (А. С. Пушкин);
Когда б имел златые горы / И реки, полные вина, / Все отдал
бы за ласки, взоры, / Чтоб ты владела мной одна (русская на-
родная песня); Когда б она меня любила, я был бы совершенно
счастлив.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда А1, А2 ‘Если А1, А2’.

В современном языке возможно только употребление с ча-
стицей бы: книжн. Когда бы знать человеку основные тезисы
судьбы: бывший мастеровой-иконописец, как и многие худож-
ники, Доминикос […] приехал сюда из Италии – в поисках
работы... (Д. Рубина).

Стало быть, расплатится, когда велел целый фунт [та-
бака] приносить (А. Ф. Вельтман). Любовь проходит, когда
не разделена (И. А. Гончаров). Все это нисколько не занимало
бы Башуцкого, когда бы не подозрение в интриганстве Бен-
кендорфа (Ю. Давыдов). Когда б вы знали, из какого сора /
Растут стихи, не ведая стыда (А. Ахматова). Когда б я долго
жил на свете, / Должно быть, на исходе дней. / Упали бы
соблазнов сети. / С несчастной совести моей (В. Ходасевич).
СИН: если, разг. раз, разг. или уходящ. ежели, уходящ. разг.
коли, устар. канц. буде, уходящ. или поэт. ли, уходящ. разг.
или прост. кабы.
когда 9.2, разг.
Ну зачем ты сюда пришел, когда я просила тебя этого не
делать?; Зачем изобретать велосипед, когда он уже суще-
ствует?; Зачем ты его пригласил, когда ты знал, что мне
это неприятно?

ЗНАЧЕНИЕ. А2, когда А1 ‘Имеет место ситуация А1; имеет
место ситуация А2; говорящий считает, что если существует
А1, то существование А2 нежелательно или ненужно’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. А2 обычно находится в препозиции к А1: Другие работа-
ют, а Бухарбай веселится и говорит: «Зачем мне работать,
когда у меня все есть?» (Д. Н. Мамин-Сибиряк), но не Когда
у меня все есть, зачем мне работать?
2. А1 выражается придаточным предложением, часто со ска-
зуемым в форме ПРОШ, а А2 – главной частью, содержащей
вопросительные слова со значением цели зачем, для чего: Но
зачем интересоваться продолжением, когда куда важнее во-
прос: что это вообще было? (С. Носов); Для чего жить, ко-
гда он уже потерял самое дорогое – способность бороться?
(Н. Островский).

Зачем же Полина Александровна за меня замуж выхо-
дит, когда она влюблена в князя? – спросил вдруг Калинович
(А. Ф. Писемский). Ростислава прямо-таки по матери: зачем,
такой-растакой, меня спасал, когда я смерти хочу? (И. Греко-
ва). Зачем, когда ты уже показал и сказал все, что ты мог, и
заработал кучу денег – продолжать кривляться на сцене, как
клоун? (Г. Садулаев). Приходит, значит, суббота, и тут у
меня с этой сауной случается первая загвоздка: не знаю, как в
баню одеться. С одной стороны, в интеллигентное общество
в чем попало не пойдешь, с другой – зачем хорошо одеваться,
когда все равно раздеваться? (Г. Горин).
СИН: при том что, в то время как, тогда как, если, разг. или
уходящ. ежели; АНА: хотя.
◊ Бог знает <ведает, весть> когда см. БОГ. [В. А.]

КОГДА́-ЛИБО, НАРЕЧ; МЕСТ; необиходн.
Вы когда-либо сталкивались с подобной проблемой?; Это
самый мощный двигатель из когда-либо производившихся;
В этот период жизни она была счастливей, чем когда-либо в
своей жизни; Вряд ли он когда-либо решит переехать в Новую
Зеландию; Я не рассчитывал когда-либо с ним увидеться.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда-либо А1 ‘Возможно, существует время, в
которое может иметь место ситуация А1; говорящий не знает,
есть ли такое время, или он считает, что это время может быть
любым’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о
совершившемся событии: нельзя сказать Он когда-либо там
бывал.
2. Употребляется в контекстах с отрицанием, если отрицание
стоит не при том глаголе, от которого зависит когда-либо: Я во-
обще не рассчитывал когда-либо увидеться с ним (В. Сквор-
цов), но нельзя Я не увиделся с ним когда-либо. В подобных
контекстах может заменяться на когда бы то ни было: Я не
рассчитывал когда бы то ни было с ним увидеться. С отри-
цанием при основном глаголе в форме НЕСОВ употребляется
наречие никогда: Я никогда с ним не виделся.
3. Употребляется в контекстах со скрытым отрицанием: Едва
ли он когда-либо вернется [никогда не вернется]. В этих кон-
текстах может заменяться на когда бы то ни было и на когда-
нибудь.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
вы когда-либо столкнетесь с трудностями, обращайтесь за
помощью; Вы когда-либо сталкивались с подобной ситуаци-
ей? В этих контекстах может заменяться на когда-нибудь.
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида когда-либо в прошлом <в будущем>, когда-
либо раньше <прежде> со значением ‘Возможно, существует
какой-либо момент или отрезок времени в пределах больше-
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го отрезка времени, в который может иметь место ситуация
А1’: Не было никаких предположений встретиться когда-ли-
бо в будущем (Н. Федорова); И Таня еще раз хлопнула дверью,
более громко, чем когда-либо раньше (Р. Фраерман).

Он [Казарин] вспомнил всю свою жизнь с ней и с небыва-
лой ясностью понял, что и с ней он все равно один – более
чем когда-либо (Д. Быков). Горький вернулся из Москвы ни с
чем: ему не дали обещания ни что обыск не повторится, ни
что ему когда-либо в будущем позволят иметь свою газету
(Н. Берберова). Все рассказанное ему когда-либо Арсений пом-
нил превосходно (Е. Водолазкин). Лежу с открытыми глазами
[…] и думаю, что моя кошка – часть какого-то гигантского
механизма, в котором участвуют и луна, и весна, приливы и
отливы, дни и ночи, и зимняя слониха, и вообще все когда-либо
рожденные и еще нерожденные кошки (М. Шишкин). Сомне-
ваюсь, что прототипы литературных героев романа когда-
либо собирались все вместе, как это произошло с героями в
главах 1968 года в романическом Коктебеле (В. Аксенов).
СИН: когда-то, когда-нибудь, когда бы то ни было; АНА:
когда угодно; АНТ: никогда. [В. А.]

КОГДА́-НИБУДЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
Когда-нибудь еще обязательно туда съездим; Вы когда-ни-
будь раньше сталкивались с такой проблемой?; Все когда-
нибудь заканчивается; Он обещал когда-нибудь вернуться;
Этот великий труд когда-нибудь оценят по достоинству.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда-нибудь А1 ‘Ситуация А1 может иметь ме-
сто; говорящий не знает или не считает нужным уточнять, в
какой момент или отрезок времени’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: нельзя сказать Он приехал когда-нибудь.
2. Употребляется в контекстах выражения намерения или же-
лания: Непременно нужно когда-нибудь его навестить; Как
мне хочется когда-нибудь побывать на Корсике!
3. Употребляется в побудительных контекстах: Непременно
его когда-нибудь навести!; Почему бы нам когда-нибудь не
сходить на концерт?
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Ес-
ли будете когда-нибудь в нашей части города, заходите; Вы
когда-нибудь бывали в Англии? В таких контекстах может за-
меняться на куда-либо и когда-то.
5. Употребляется в некоторых контекстах со скрытым отрица-
нием: Вряд ли он когда-нибудь к нам выберется [‘Он никогда
к нам не выберется’]. В этих контекстах может заменяться на
когда бы то ни было, когда-либо и уходящ. когда-то.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В конструкции с отрицанием и противопоставлением зна-
чит ‘не в любое время, а в чем-то выделенное’: Он [Лысенко]
обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через
два (Д. Гранин).
2. Возможно употребление в уточняющих конструкциях вида
когда-нибудь лет через сто со значением ‘Ситуация А1 мо-
жет иметь место в какой-нибудь момент или отрезок времени
в пределах большего отрезка времени’: Приходилось ли вам
когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро вый-
ти в сад? (А. Куприн); Когда-нибудь, лет через сто, какой-
нибудь студент напишет в дипломной работе: «Жил да был
на свете такой ученый» (Ю. Домбровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Когда-нибудь снова <еще> увидеться; Ты
когда-нибудь такое видел <слышал>?; Ты когда-нибудь об
этом задумывался?; Ты когда-нибудь пробовал это блюдо?;
Может, я когда-нибудь смогу тебе помочь; Я надеюсь когда-
нибудь туда попасть.

Она знала, что когда-нибудь бандитская паутина разо-
рвется – и все кончится и забудется, как дурной сон (В. Тока-
рева). У тебя когда-нибудь убивали друзей? – Нет (А. Геласи-
мов). Слова, которые он тогда сказал, все стоят между нами,
и я не знаю, смогу ли я это когда-нибудь забыть (Л. Улиц-
кая). Да, я томлюсь надеждой сладкой, / Что ты, в чужой
стране, / Что ты, когда-нибудь, украдкой / Помыслишь обо
мне... (А. Блок).
СИН: уходящ. или разг. когда-то, когда-либо, когда бы то ни
было; АНА: когда угодно; АНТ: никогда. [В. А.]

КОГДА́-ТО, НАРЕЧ; МЕСТ.
когда-то 1

Когда-то Карелия была частью Новгородской республики; Ее
волосы, когда-то ярко-рыжие, сейчас были совершенно седы-
ми; Моя бабушка когда-то блистала на сцене Мариинского
театра; Эта песня когда-то была популярна; Когда-то давно
мы встречались у общих знакомых.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда-то А1 ‘Ситуация А1 имела место за долгое
время до момента речи; говорящий не знает, в какой именно
момент или отрезок времени; в момент речи ситуация А1 уже
не актуальна’ [с формой ПРОШ].

1. Часто в сочетании с давно: Когда-то давно меня позвали
в театр Станиславского и Немировича-Данченко ставить
«Отелло» («Огонек», 2015); Закон он, может, и читал ко-
гда-то давно, когда его только приняли, […], но изменений и
дополнений к нему не видел (А. Маринина).
2. Обычно относится по смыслу ко всему предложению или
к глаголу: Когда-то здесь жили люди [‘Раньше здесь жили
люди’]; Когда-то он служил в королевской армии (В. Быков)
[‘Раньше он служил в королевской армии’]; Так ее учил когда-
то бывший муж, педант и зануда (Л. Улицкая) [‘Бывший муж
раньше ее учил’]. Может также синтаксически и по смыслу
относиться к прилагательным и существительным, часто в со-
ставе обособленных оборотов: Искусственный орган продлил
поиск естественного, и у когда-то безнадежных пациентов
появился еще один шанс («Здоровье», 1999) [‘Раньше паци-
енты были безнадежными’]; Валя, когда-то худенькая девуш-
ка, потом толстая баба […], умоляюще шептала: «Илюша,
дети...» (Л. Улицкая) [‘Раньше Валя была худенькой девуш-
кой’].
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида когда-то в древности; когда-то встарь со
значением ‘Ситуация А1 имела место в какой-то момент или
отрезок времени в пределах большего отрезка времени’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Когда-то богатый <знаменитый, извест-
ный, популярный> (человек); когда-то красивая <молодая,
любимая> (женщина); Он когда-то жил в деревне <служил
во флоте, мечтал о поездке в Австралию, любил свою одно-
курсницу Машу, верил в светлое будущее>.

Так было когда-то давно, много лет назад, до рождения са-
мой Марины: он и Люда (И. Муравьева). Было когда-то такое
развлечение: бег в мешках (И. Грекова). Почтенный отцов-
ский кабинет, когда-то просторный и деловой, превратился в
складское помещение (Л. Улицкая). В сердцах, восторженных
когда-то, / Есть роковая пустота (А. Блок).
СИН: давно, давным-давно, как-то [Он как-то ко мне за-
ходил], некогда, однажды, уходящ. невесть когда, уходящ.
прост. незнамо когда, разг.-сниж. черт-те когда; АНА: наррат.
встарь; высок. во время оно, уходящ. при царе Горохе.
когда-то 2, уходящ. или разг.
Неужели когда-то наступит день, когда мои страдания за-
кончатся?; Мы собираемся когда-то пообедать?; Может,
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когда-то и встретимся; Надо когда-то кончать все это без-
образие.
ЗНАЧЕНИЕ. Когда-то А1 ‘Ситуация А1 может иметь место;
говорящий не знает или не считает нужным уточнять, в какой
момент или отрезок времени’.

Вдруг понимаешь, что как ни вечна любая река, но когда-
то же она пересохнет, когда-то кончится та вода, которая
подпитывает еее (А. Слаповский). Я знаю точно, что мой
контракт когда-то закончится, и я уйду, и буду жить дальше
(«Огонек», 2013). Но все это, конечно же, догадки и предпо-
ложения, которые, возможно, когда-то удастся доказать
с помощью новых удивительных находок (И. Лалаянц). Но
все когда-то кончается, и одиночество тоже: тетя встре-
тила овдовевшего, но настоящего полковника и попросила
Машу освободить занимаемую жилплощадь (О. Демьянова).
Мне тоже когда-то предстоит уйти на заслуженный отдых
(Л. Данилкина). Красота не только спасет мир когда-то в бу-
дущем, она спасает его сегодня, каждый день (Г. Померанц).
СИН: когда-нибудь, когда-либо; АНТ: никогда. [В. А.]

КО́ГТИ, СУЩ; ЖЕНСК; когте́й, ЕД ко́готь, ко́гтя.
когти 1

Кошка рвала когтями обои; Миг – и мышонок в когтях у яст-
реба; На лапе зверя остался один коготь.
ЗНАЧЕНИЕ. Когти А1 ‘Несколько твердых длинных узких
острых загнутых вниз образований, находящихся на передней
части лапы животного и служащих для защиты и нападения и
добывания пищи из земли’ [тж у птиц].

1. Коготь, подобно ногтю человека, находится на концевой
фаланге пальца животного или птицы. У лазающих живот-
ных когти острые, у роющих большие и уплощенные. Когти
у кошачьих – относительно тонкие и втяжные.
2. Коннотации – агрессивность, злоба, власть: Казалась мяг-
кой, обходительной, а потом начала и когти показывать.
3. Образные употребления применительно к причине внут-
ренней боли: Я, вероятно, не могу развлечь, / Развеселить,
расплакать и растрогать, / Но, вероятно, есть какой-то
коготь, / Что вас царапает, как эта речь (Д. Самойлов).
4. Иронические употребления применительно к ногтям чело-
века, часто слишком длинных и неухоженных: Разве можно с
такими когтями ходить! Надо и стричь иногда; Сергей долго
любовался на сапожки, потом пощелкал когтем по стеклу
прилавка (В. Шукшин); Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а
не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни
с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно (В. Дра-
гунский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: когти льва.

• КАКОЙ: ястребиный коготь.
• ПРИТЯЖ: (вонзить) свои когти.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кривой коготь, острый коготь, мощные
когти, длинные когти; медвежий <волчий> коготь; следы
когтей; сломать <обломать> коготь; стричь когти (питом-
цу), вонзить когти, выпустить когти [см. тж 2], распустить
когти, втянуть когти, точить когти [см. тж 2], попасть в
когти (рыси) [см. тж 2], держать в когтях [см. тж 2], схва-
тить когтями (добычу), впиться когтями, рвать <драть>
когтями (добычу), царапать <скрести> когтями, вырваться
из когтей (кошки) [см. тж 2]; образн. сленг или разг.-сниж.
рвать когти ‘немедленно уходить в случае опасности’ (По-
сле попадания мячом в витрину надо быстро хватать мяч
и рвать когти, так как из ателье мод появляются тетки и
начинают орать (С. Рыженков).

Ведь в страшные когти его [ястреба-тетеревятника] по-
падают, прежде всего, все слабые, вялые, нежизнеспособные
птицы и зверьки (В. Бианки). Беличьи когти зашуршали по
коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то
высоко-высоко затихли (В. Шаламов). Развалился [кот] на
сеннике, мурлычет, то одну лапу вытянет, то другую, то
на одной лапе выпустит когти, то на другой (Е. Чарушин).
Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять под-
ходит к Кузьме и жмется к его ногам (В. Распутин). Собака,
стуча когтями по полу, послушно добежала до порога и оста-
новилась (Д. Маркиш). Коньяк был из дешевых сортов, но мы
восторгались его крепостью: царапает горло, словно кошка
когтями (А. Новиков-Прибой).
АНА: ногти, копыта; ДЕР: коготок; когтеточка; когтистый;
когтить.
когти 2, только в форме МН, перен.
Этот злодей над многими учинил расправу, но на нашем на-
роде он обломает когти; Неужели наши дети – в его ког-
тях?
ЗНАЧЕНИЕ. Когти А1 ‘Как бы инструмент очень злого лица
А1, подобный когтям 1 хищного животного, с помощью кото-
рого А1 нападает, подчиняет себе и наносит большой ущерб
другому лицу’ [в ограниченном круге сочетаний].

Образные употребления применительно к чувству или со-
стоянию в роли А1: в когтях безумного бреда; В последнем
классе гимназии меня начала увлекать одна страсть, кото-
рая вскоре поглотила меня всецело и крепко держала в своих
когтях почти целых десять лет (Н. Вагнер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (попасть в) когти полиции.

• ПРИТЯЖ: (Преступная группировка держит их в) своих
когтях.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Попасть в когти (кому-л.), быть в ког-
тях (у кого-л.), держать в (своих) когтях (кого-л.), обломать
(свои) когти (на ком-л.).

Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за
этим поджигателем. При первой же возможности он пока-
жет свои когти. Это злейший враг монархического принципа
и старой европейской аристократии (Л. Гроссман). Теперь
он добрый, сговорчивый, потому что жених и влюблен […], а
ведь потом может показать и когти (Н. А. Лейкин). Купцам
живого товара нет никакого расчета делать из нее [интелли-
гентной девушки] рядовую проститутку, а гораздо выгоднее
[…] устроить ее содержанкою к богатому человеку […] –
так, как меня держали в когтях наши питерские ведьмы,
Рюлина и Буластиха (А. Амфитеатров).
СИН: перен. коготки [Много тех, кто сильнее, наглее, гото-
вых всегда толкнуть, укусить побольнее. Но это ничего, у
меня тоже коготки имеются (О. Басюк)], перен. лапы [по-
пасть в лапы полиции], перен. клыки [показать клыки и когти,
обнажить клыки]. [Е. У.]

КОД, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
код 1.1 ‘шифр’: секретный код.

код 1.2, биол. ‘способ записи наследственной информации’: гене-

тический код.

код 1.3, перен. необиходн. ‘ключ к пониманию какого-то явления’:

универсальный код бытия.

код 1.4, спец. ‘система знаков, принятых в обществе’: социальный

код.

код 2 ‘пароль’: код доступа.

код 3.1, (офиц.) ‘условное обозначение объекта’: Код подразделе-

ния ОВД – 117.
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код 3.2, комп. ‘условное обозначение графического знака в системе

кодирования’: Таблица кодов ASCII была разработана и стандар-

тизована в США в 1963 году.

код 4, комп. ‘программа’: писать код.

код 1.1

Двоичный код; секретный код; коды агентурных сетей;
код «Энигма»; Азбука Морзе раньше называлась «код Мор-
зе».
ЗНАЧЕНИЕ. Код А1 ‘Система условных знаков типа А2 и
правил их употребления, используемая в сфере А1 для пре-
образования информации с целью ее засекречивания или с
целью перевода в форму, удобную для хранения, передачи и
обработки’.

Слово код сближается со словом шифр. Различие между
ними состоит в том, что код, в отличие от шифра, исполь-
зуется не только для засекречивания информации, но и для
того, чтобы преобразовать информацию из одной формы в
другую (обычно в цифровую); ср. двоичный код, код Морзе,
метеорологический код.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: телеграфный код.
А2 • КАКОЙ: цифровой код.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Простой код, хитроумный <сложный>
код; военный <морской> код; изобрести код; знать код; взло-
мать <раскрыть, расшифровать> код; конвертировать <пе-
ревести> текст в цифровой код.

Он был героем Второй мировой, потому что взломал неуяз-
вимый код супермашины «Энигма», которая шифровала пере-
говоры авиации и флота нацистов (А. Иванов). Передавались
поздравительные телеграммы в двоичном коде, которые на-
до было расшифровывать... (И. Грекова). Потом выяснилось,
что они [связисты] не могут связаться со своим собствен-
ным штабом по причине незнания кодов, частот и позывных
(И. Анпилогов). Таким образом, вы удостоверились на прак-
тике, что случаи дешифровки самых сложных кодов методом
ультра-скоростного просчета вариантов реальны (В. Сквор-
цов). И из-за этой ерунды ты меня по тревоге поднял?! – не
сразу сообразил Багаев. Он хотел еще что-то добавить, но
наконец вспомнил о том простеньком коде, что обговорили
вчера. – Понял, еду! – Вот и умница, – похвалил его Виктор
(Н. Леонов).
СИН: шифр, свод сигналов; АНА: азбука [морская семафорная
азбука]; ДЕР: криптография; кодовый; кодировать.
код 1.2, биол.
Код ДНК; наследственный код; генетический код; биологиче-
ский код; В генетическом коде клетки записаны в зашифро-
ванном виде ее важнейшие свойства.
ЗНАЧЕНИЕ. Код А1 ‘Свойственный всем живым организмам
способ записи наследственной информации в молекулах нук-
леиновых кислот при помощи последовательности нуклео-
тидов, которая повторяет последовательность аминокислот в
синтезируемом белке, или сама информация о наследственных
свойствах конкретного вида или организма А1, записанная в
виде последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеино-
вых кислот А1’.

1. Употребляется в сочетании с прилагательным или в со-
четании код ДНК.
2. Образные употребления применительно к совокупностям
людей: В генетическом коде этих […] культур и цивилизаций
нет гена войны, а потому в их мире царит мир (А. Лукья-
нов); Это неумение сотрудничать, прислушиваться друг к
другу, это стремление искать поводы для конфронтации, а
не для примирения – черты, которые вошли в генетический

код советского человека, – мы захватили с собой в эмиграцию
(Е. Рубин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (генетический) код человека.

• КАКОЙ: человеческий генетический код.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аминокислотный код; белковый код; код
нуклеиновых кислот; уникальный генетический код; сходный
<одинаковый> генетический код; генетический код биологи-
ческого вида <преступника, клетки>; знать код ДНК; рас-
крыть <расшифровать> генетический код; изменить <моди-
фицировать, видоизменить> биологический код; нести <со-
держать> генетический код; входить в генетический код;
Заложено в генетическом коде.

Научные факты говорят, что информационный код, необ-
ходимый для построения организма, составляет только две
сотых части всего объема генома (А. Иличевский). Причи-
на смерти тихоокеанских лососей после нереста состоит
не в истощении, а в неотвратимом старении организма. Та-
кая программа заложена в их генетическом коде («Наука и
жизнь», 2007). Очевидно, генетический код в их семье несет
какие-то погрешности. У разных поколений это проявляет-
ся по-разному (А. Геласимов). Каждая клетка содержит ге-
нетический код – полную информацию обо всем организме
(О. Белоконева). Современная […] криминалистика научилась
извлекать уникальный генетический код преступника или его
жертвы из костей и волос, из пятнышка засохшей крови ве-
личиной с булавочную головку («Совершенно секретно», 2003).
[Рибосома] занимается считыванием «инструкций» по сбор-
ке различных протеинов (они записаны в генетическом коде),
а также самой сборкой (А. Волков).
СИН: геном.
код 1.3, перен. необиходн.
Универсальный код бытия; потаенный <сокровенный> код
миновавшей эпохи.
ЗНАЧЕНИЕ. Код А1 ‘То, что позволяет разгадать загадку, свя-
занную с явлением А1, понять скрытый смысл А1 или обна-
ружить скрытые свойства А1 – как бы код 1.1, дающий ключ
к информации, связанной с А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: код бессмертия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сокровенный <тайный> код; культурный
код западной цивилизации <Западной Европы>; фрагменты
культурного кода; изменение <смена> культурного кода; раз-
гадать <расшифровать> код бессмертия; разрушить куль-
турный код.

Они делали вид, что ищут в нем болезнь, но искали нечто
другое. Таинственную капсулу, вложенную в него от рожде-
ния, где был записан код его жизни (А. Проханов). Что это
вообще – мои стихи? Может быть, угаданный, по-своему вы-
раженный […] общекосмический, универсальный код бытия?
(В. Алейников). Я несколько раз писал, что занимаюсь про-
блемами долголетия. […] Так вот, после долгих и совершенно
бесплодных поисков три с лишним года назад мне удалось
взломать код бессмертия (З. Юрьев).
СИН: ключ, секрет, тайна.
код 1.4, спец.
Социальный <культурный> код; языковой код советской эпо-
хи; В лингвистике кодом принято называть любые языковые
образования: язык, территориальный или социальный диа-
лект.
ЗНАЧЕНИЕ. Код А1 в А3 ‘Система знаков и правил их упо-
требления, существующих в сфере А1 в социуме А2 во время
А3’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: код поведения.

• КАКОЙ: семиотический код.
А2 • РОД: (социальный) код артистических кругов.

• КАКОЙ: молодежный (социальный) код.
А3 • РОД: (языковой) код советского времени.

А3 может выражаться прилагательным, синтаксически за-
висящим от формы РОД в значении А2: социальный код со-
временной (А2) молодежи.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Социальный код правящей верхушки <бо-
гемы, правящих кругов>; социальный код, принятый в среде
бизнесменов; изменение <смена> социального <языкового>
кода; знать социальный <языковой> код, владеть социаль-
ным <языковым> кодом; разрушить социальный код, менять
культурный код; нарушить языковой код; Выработался новый
код поведения <социальный код, языковой код>.

Давно известно, что у разных обществ и их классов во все
времена вырабатываются коды поведения, свои представле-
ния о том, что красиво, и что некрасиво (Э. Лимонов). Текст,
[…] апеллируя к уже стандартизованным в конце 1820-х гг.
метафорам типа «лава вдохновенья», вызывал в сознании
читателей иной, тоже ему известный, культурный код – ро-
мантический (Ю. Лотман). В актерских компаниях я постоян-
но чувствовал себя не в своей тарелке, как иностранец: я не
знал ни языка, ни социального кода (Н. Климонтович). Жизнь
становится все скучнее и скучнее, а люди – все расчетливее
и суше. В буржуазной науке принято объяснять новый код
поведения попыткой сохранить и законсервировать эмоци-
ональную энергию (В. Пелевин). Важный источник неудачи
коммуникативного акта, обыгрываемый Кэрроллом, – наруше-
ние синтаксической или семантической правильности предло-
жения, т. е. нарушение языкового кода (Е. Падучева). Мода в
России была больше, чем мода: переодевая Россию в европей-
скую одежду, Петр I менял не только культурный код, он тем
самым создавал в стране основы легкой промышленности
(К. Мильчин).
СИН: кодекс, правила, нормы; ДЕР: дресс-код.
код 2

Цифровой код; код доступа к базе данных; открыть с помо-
щью кода; Код заблокирован; Код домофона – 516.
ЗНАЧЕНИЕ. Код А1 ‘Последовательность А5 знаков А3, ко-
торую необходимо воспроизвести на устройстве А4, чтобы
получить возможность выполнить действие А1 с объектом А2,
и которую знает ограниченное число людей’.

Метонимические употребления применительно к устрой-
ству, в котором используется такая комбинация знаков: Код
сломался; Код починили <установили>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: код авторизации.

• для РОД: код для доступа.
• КАКОЙ: идентификационный код.

А2 • РОД: код квартиры.
• к ДАТ: код к сейфу [А1 – приспособление].
• от РОД: код от верхней секции сейфа [А1 – приспособ-

ление].
• КАКОЙ: квартирный код.

А3 • КАКОЙ: буквенный код.
А4 • РОД: код замка <домофона>.
А5 • ИМ: код 1234.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Простой <сложный> код; секретный код;
верный <неверный> код; электронный код, оптический код,
номерной код; код отключения сигнализации, код допуска
<входа> в банк данных, код внутренней связи; код из десяти

цифр, трехзначный код; код на крышке сейфа, код в подъез-
де; слова <цифры> кода; ввести <выставить> код, набрать
код; забыть <вспомнить, сообщить> код; перепутать код;
активировать код; Код сработал; Код заблокирован.

Забыли вы, например, код отключения своей сигнализа-
ции – к вам через десять минут приедут «маски-шоу» с ав-
томатами (Т. Соломатина). Пойдем, заодно покажу где у
нас служебный сейф и дам к нему коды (В. Васильев). Денег
в портмоне тебе пока хватит. Если не хватит, сними по
карточке. Код простой: первые две цифры – дата твоего
появления в Париже, две вторых – день твоего рождения
(Д. Рубина). Выставив на замке код, он открыл кейс (В. Пеле-
вин). Я рванулся вперед, понимая, что уже поздно, врезался
в танкетку всем корпусом и ввел на панели код самоподрыва
(Л. Каганов). Недели через две позвонили от провайдера и
сообщили, что некто, назвавшийся Вадимом, сотрудником их
фирмы, просил сообщить код для доступа к базе данных их
почтового сервера (Е. Шкловский).
СИН: пароль, ключ, шифр; ДЕР: пин-код; кодовый (замок).
код 3.1, (офиц.).
Код по ОКАТО [Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления]; Телефонные
коды Москвы – 495 и 499.
ЗНАЧЕНИЕ. А5 – код А1 по А4 ‘Последовательность А5 знаков
А2, которая соответствует объекту А1 в системе обозначений
А4, используемая для идентификации объекта А1 в сфере А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: код Петербурга.

• КАКОЙ: Московский код.
А2 • КАКОЙ: цифровой код.
А3 • КАКОЙ: автомобильный код (Москвы).
А4 • по ДАТ: код (Москвы) по ОКАТО.

• РОД: код ОКАТО.
А5 • ИМ: Код подразделения ОВД – 117.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Международный код; код страны-произ-
водителя <товара, груза, швейного изделия>, код России, код
станции; код почтового отделения <учреждения>; почто-
вый код (России); код из десяти цифр, трехзначный код; код
по ОКСО [Общероссийский классификатор специальностей
по образованию]; код по ОКЕИ [Общероссийский классифи-
катор единиц измерения]; код по ОКВЭД [Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности]; набрать
код; забыть <вспомнить> код; ввести код; разг. Какой код у
Китая?

Набрала семь цифр и код региона перед ними. – Привет, на-
до встретиться (А. Снегирев). Регистратор перевела взгляд
с монитора на Алисию, приподняла брови, посмотрела вни-
мательно над очками и невозмутимо спросила: – Почтовый
код? (А. Цветкова). Опустив глаза на терминал, я набрал код
группы. Система любезно вывела данные на мой экран: «Груп-
па ПИ-2, планета Суданит, четыре человека» (А. Михненко).
Уже поздно вечером, дома, я села перед телефоном и не без
удовольствия набрала ленинградский код и номер (И. Пав-
ская).
СИН: индекс, идентификатор, шифр; АНА: номер; класси-
фикатор; условное обозначение; маркировка; ДЕР: штрих-
код.
код 3.2, комп.
Коды для печатных символов; числовой код; У каждого гра-
фического символа свой код в Юникоде; Таблица кодов ASCII
была разработана и стандартизована в США в 1963 году.
ЗНАЧЕНИЕ. А3 – код А1 в А2 ‘Число А3, которое при пре-
образовании графических символов в цифровую форму соот-
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ветствует графическому символу А1 в системе обозначений
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: код запятой <буквы «А»> [А1 – буквы, цифры,

знаки пунктуации, специальные знаки].
А2 • в ПР: код (буквы «А») в Юникоде.

• ИМ: коды символов Unicode.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коды символов html <ASCII>, коды сим-
волов на клавиатуре, коды символов в Ворде; коды смайлов
ВКонтакте; таблицы кодов.
код 4, комп.
Писать код; красивый <некрасивый> код; код на C++.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Текст программы, написанный на языке А1 про-
граммирования’.

Сдвинутые употребления применительно к части програм-
мы, непосредственно исполняемой процессором или интер-
претатором: сегмент кода; Код исполняется; Конфигурация
региона представляет собой описание границ образующих
регион линейных участков исходного кода в терминах отно-
сительных адресов (смещение от базы сегмента кода) («Ин-
формационные технологии», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ПР: код на Питоне.

И еще одна интересная вещь: когда программист пишет
код, заранее зная, что его будут читать, он стремится не
допускать небрежности, значительно снижая процент по-
грешностей («За науку», 2011). Даже безобидный MS Word
под влиянием нескольких сотен строк кода на Бэйсике может
натворить бед («Известия», 2001).
СИН: программа; ДЕР: комп. кодить. [Т. К.]

КО́ДЕКС, СУЩ; МУЖСК; -а.
кодекс 1

Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс об админи-
стративных правонарушениях.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й кодекс А1 ‘Совокупность законов государ-
ства А1, относящихся к сфере А2’.

1. В российском законодательстве законы стали группиро-
ваться в кодексы начиная с 1920-х гг.
2. В современном российском законодательстве кодекс состо-
ит из разделов, разделы – из глав, главы – из статей.
3. Кодекс может называться по имени того, кто его разработал:
кодекс Юстиниана, кодекс Феодосия, кодекс Наполеона.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (гражданский) кодекс Российской Федерации <Рес-

публики Армения>.
• КАКОЙ: советский (уголовный) кодекс.

А2 • КАКОЙ: гражданский <административный, жилищ-
ный> кодекс.

• о ПР: кодекс о защите прав потребителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Согласно кодексу; бюджетный <градо-
строительный, семейный, трудовой> кодекс; действующий
кодекс; кодекс законов; редакция кодекса (от 24 мая 1996 г.);
норма кодекса, положение кодекса; поправка <дополнение> к
кодексу; чтить <соблюдать> (уголовный) кодекс, нарушать
кодекс; Кодекс утвержден еще в 20-е годы; Кодекс вступает
в силу (с первого января); Кодекс основывается (на Консти-
туции Российской Федерации); Кодекс регулирует <регламен-
тирует> (трудовые отношения); Кодекс предусматривает
<устанавливает> (административный арест); Кодексом за-
прещается <Кодекс запрещает> привлечение несовершенно-
летних к работам в ночное время; Кодекс допускает наличие
двойного гражданства в определенных случаях; Налоговый

кодекс обязывает налогоплательщика сопоставить цены реа-
лизации с рыночными.

Основанием уголовной ответственности является совер-
шение деяния, содержащего все признаки состава преступ-
ления, предусмотренного настоящим Кодексом (Уголовный
кодекс Российской Федерации). Я как раз соображал, под
какую статью уголовного кодекса подходят мои действия
(А. и Б. Стругацкие). Он [Нос] был осужден […] по укра-
инскому кодексу, по статье 54-1а (измена родине граждан-
ским лицом), на 25 лет (А. Жигулин). В Думе настаивают:
поправки в кодексы должны стать известны как можно
раньше («Известия», 2003). Современный Гражданский ко-
декс Франции узаконил право замужней женщины самостоя-
тельно заниматься бизнесом, самостоятельно владеть, поль-
зоваться и распоряжаться имуществом («Арбитражный и
гражданский процессы», 2004). Первая статья кодекса пред-
писывает, чтобы в тех случаях, когда правовая норма от-
сутствует, судья решал на основании правила, которое он
установил бы, «если бы был законодателем» (Б. Кистяков-
ский).
АНА: закон; свод; устав; конституция; ист. уложение; ист.
правда [Русская Правда – древнейший русский правовой ко-
декс, относящийся к XI веку; Салическая Правда – созданный
в VI веке свод законов салических франков]; спец. Дигесты
[Дигесты Юстиниана являются основным источником наших
знаний о римском праве]; ДЕР: кодифицировать; УК РФ [сокр.
от Уголовный кодекс Российской Федерации]; ТК РФ [сокр.
от Трудовой кодекс Российской Федерации]; ГК РФ [сокр. от
Гражданский кодекс Российской Федерации].
кодекс 2, необиходн.
Нравственный <моральный> кодекс; модный кодекс современ-
ной леди; Жизнь регулировалась строгим, хотя и неписаным
кодексом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й кодекс А2 ‘Совокупность принципов по-
ведения в сфере А2, принятых в группе людей А1, которым
следует человек, желающий быть полноценным представите-
лем группы А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кодекс пирата.

• КАКОЙ: самурайский кодекс.
А2 • РОД: кодекс чести.

• КАКОЙ: моральный кодекс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Моральный) кодекс строителей комму-
низма; нарушать кодекс; хранить <чтить> кодекс; Кодекс
чести требует <не позволяет> чего-л.; Он руководствовался
своим собственным кодексом.

Мы с Ритой давно и негласно установили некий кодекс
взаимной независимости (Ю. Трифонов). Особое отношение
к врачу было введено в кодекс воровской морали (В. Шаламов).
Инженер-геолог не просто инженер. У него есть кодекс че-
сти (О. Куваев). Геймеры – это совсем особенные люди […].
Отдельное сообщество со своей субкультурой, своим языком
и своим моральным кодексом (А. Маринина). Нелли Власова
в своей книге «Краткий кодекс переговорщика» предлагает
в таких ситуациях […] изложить свои претензии более чет-
ко и предложить конкретные методы устранения проблемы
(«Психология на каждый день», 2011).
АНА: закон, правило, установка; принцип, кредо.
кодекс 3, спец.
Синайский кодекс; Еще в античные времена на смену форме
свитка приходит форма кодекса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Рукописный или печатный старинный текст в
виде переплетенной книги’.
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1. Изначально кодексами (или церами) назывались книги,
написанные на залитых воском дощечках: Новгородский ко-
декс; коптский кодекс из цер.
2. Используется в составе названий некоторых древних руко-
писных книг: Амиатинский кодекс [Самая древняя рукописная
Библия на латыни (конец VII – начало VIII века)]; Вигилан-
ский кодекс [Собрание латинских текстов вестготского перио-
да (X век)].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Папирусный <пергаментный, пергамен-
ный, бумажный> кодекс; рукописный <печатный> кодекс;
древний кодекс; драгоценный <прославленный> кодекс; кодекс
большого <маленького> формата; переплет <доски, застеж-
ки, прошивка> кодекса; тетради кодекса.

По своему строению ранние кодексы делятся на два типа
(Е. Антонец). В дальнейшем рукопись может принять форму
книги (книги-свитка или книги-кодекса) (М. Бахтин). Древний
кодекс «бусидо» наложил свою печать на грамматику жиз-
ни японцев (В. Овчинников). Старыгин не стал объяснять
своей подруге, чем заинтересовала его надпись на странице
старинного кодекса (Н. Александрова). Хотя со временем чис-
ло папирусных свитков и пергаментных кодексов не только
пополнилось, но даже стало больше прежнего, многое все
равно оказалось утраченным безвозвратно («Наука и жизнь»,
2009).
АНА: книга; свиток; цера; ДЕР: спец. кодикология. [А. С.,
О. Б.]

КО́Е-ГДЕ и разг. КОЙ-ГДЕ, НАРЕЧ; МЕСТ.
Кое-где в домах уже светились окна; Кое-где проступили пят-
на чернил; Видны были кое-где остатки клумбы.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-где в А2 А1 ‘В нескольких немногочислен-
ных местах из множества А2 имеет место ситуация А1, го-
ворящий знает, хотя, возможно, и неточно, в каких местах
имеет место А1, но не считает нужным сообщать адресату,
где именно’.
А2 • ГДЕ: кое-где в провинции <вверху, на верхних этажах>.

Сдвинутые употребления применительно к месту, извест-
ному и говорящему, и адресату, которое говорящий не хочет
называть прямо, предполагая, что адресат поймет, о чем идет
речь [преимущественно об органах власти]: Он теперь мол-
чит. Явно его кое-где серьезно предупредили.

Говорил он по-русски безупречно, с приятной старомодно-
стью, какую у нас можно еще встретить кое-где в провинции
(Д. Гранин). По весне река Великая поднимается, и кое-где
всплывают деревянные мостовые (Е. Водолазкин). Вот и дом,
в сравнительно хорошем состоянии. Конечно разграблен, но
остались двери и окна и даже кое-где стекла (А. Макушин-
ский). Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмок-
ла от дыхания и кой-где морозом прихватилась, коркой стала
ледяной (А. Солженицын). Это был старинный футляр из
тисненой темной кожи с кое-где сохранившимися следами
позолоты (Н. Александрова).
СИН: местами, там и тут, тут и там; АНА: где-то, иногда.
[О. Б.]

КОЕ-КА́К, НАРЕЧ.
кое-как 1

Кое-как приготовить обед <сделать уроки>; кое-как зала-
танная одежда; Он кое-как оделся и вышел; Ремонт сделали
кое-как.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-как А1 ‘Затрачивая недостаточное количе-
ство усилий, средств или внимания на то, чтобы делать А1 и
поэтому делая А1 плохо’.

С глаголами в форме НЕСОВ со значением умения зна-
чит ‘плохо уметь, почти не уметь’: Она кое-как читает по-
английски.
КОНСТРУКЦИИ. Часто стоит после глагола, к которому от-
носится по смыслу: Все сделано кое-как.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кое-как учиться <работать>; кое-как
закончить школу <построить сарай>; кое-как сляпать <рас-
пихать>; питаться кое-как.

Плинтусы кривые, впрочем, стены тоже. Их выравнивали
кое-как (А. Маринина). Переезд этот плох [...], доски уложе-
ны кое-как (А. Солженицын). Уж не первый год фактически
пустует обширное поле, каждую весну небрежно, нерадиво,
ради сводки, кое-как засеваемое кукурузой (М. Кочнев). То-
пить было нечем; кое-как с грехом пополам отапливали одну
комнату (И. Грекова).
СИН: наскоро, наспех, плохо, халтурно, с пятого на десятое,
как попало, как придется, абы как, тяп-ляп, левой ногой, с
грехом пополам, небрежно; АНТ: старательно; хорошо; как
следует; добротно (сшитый костюм).
кое-как 2

Они кое-как выволокли его из воды; Она кое-как удержалась
на ногах.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-как А1 ‘Для того, чтобы действие А1 совер-
шалось обычным способом, требуется больше усилий, чем
субъект может затратить; поэтому субъект совершает его, не
следуя обычному способу’.

Ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали
пушку на горб полузатопленного моста (А. Н. Толстой). По
дороге сшибла стул, кляня свою всегдашнюю неуклюжесть,
но кое-как удержалась на ногах (Б. Акунин). Андрей закрыл
глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая
руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться
(А. и Б. Стругацкие). Утром еще кое-как крепился, а когда их,
человек двенадцать, повезли в закрытой машине в суд, сильно
затосковал (В. Шукшин). Во всём гетто всего два-три десят-
ка людей, умеющих кое-как владеть оружием (А. Рыбаков).
Наконец хозяин перестал бить осла, кое-как починил уздечку и
привязал свое животное подальше от ослицы (Ф. Искандер).
АНА: еле, с трудом, насилу, едва, с усилием, с натугой, почти
не, на пределе, на грани, со скрипом, чудом, с грехом попо-
лам; через пень колоду; полу- [полуживой, полуграмотный];
АНТ: легко, без труда, играючи, одной левой, запросто, шутя,
хорошо. [В. А.]

КО́Е-КАКО́Й и разг. КОЙ-КАКО́Й, ПРИЛ; МЕСТ; -а́я, -о́е;
ПР ко́е о како́м, ко́е о како́й, ко́е о каки́х; первообразные пред-
логи могут помещаться как перед кое-какой, так и после кое
перед второй частью: кое с какими и с кое-какими.
кое-какой 1

Нужно купить еще кое-какие детали; Кое-какая посуда оста-
лась невымытой; Кое-какие выводы можно сделать уже сей-
час; Корректор пропустил кое-какие опечатки.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-какой А1 ‘Такие известные говорящему объ-
екты из множества А1, которые имеются в небольшом количе-
стве и о которых говорящий не сообщает сведений, позволяю-
щих их идентифицировать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кое-какие из старых работ [обычно при суще-

ствительном имеется определение].
Он звал сына с собой, но тот сказал, что ему нужно ула-

дить кое-какие дела (Ф. Искандер). Да, я подавал кое-какие
надежды, главным образом за счет шального юмора, дурац-
ких, смешных выходок, однако серьезных рычагов для начала
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осмысленного пути в искусстве я, конечно, не имел (М. Заха-
ров). Кое-какие детали подсказывали, что это был мужчи-
на: учебник шахматной теории на запыленной полке, палка с
большим, явно не под женскую руку, набалдашником в углу...
(А. Волос). Любопытно, что в палате практически никто
не читал, хотя кой-какие возможности были (И. Грекова).
Я помню его в салоне отеля в Монпелье, куда он меня вызвал,
чтобы отдать кое-какие из своих старых бумаг (А. Пяти-
горский). Поначалу мы несли потери – кое-какие из первых
снятых нами кадров пришлось переснять (Э. Рязанов).
СИН: определенный, некий, кое-что [Кое-что из нужных ве-
щей забыли на даче].
кое-какой 2

Кое-какие деньги у него с собой были; У него было кое-какое
образование.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-какой А1 ‘Объект или явление А1 имеют
место, но их немного или они незначительны’.

Никакого почета тут, ясное дело, не было, зато маячили
кое-какие деньги (В. Белоусова). Наша семья получила отдель-
ные квартиры, и мы разъехались по ним, оставив на память о
совместном житье только старые обиды, да кое-какие пред-
меты: ложки там, блюдца всякие (А. Зайцев). Германн, распо-
лагая кое-какими средствами, получал обед из кухмистерской
(Ю. Давыдов). Во-первых, у меня есть кой-какие накопления.
Весьма скромные, но мне много и не надо... (Т. Тронина). Ма-
стерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так
истощен, как остальные (В. Шаламов).
СИН: определенный, некий, некоторый. [О. Б.]

КО́Е-КТО́ и разг. КОЙ-КТО́, НАРЕЧ; МЕСТ; ко́е-кого́, ко́е-
кому́, ко́е-ке́м, ко́е о ко́м; предлоги помещаются между кое
и второй частью: ко́е за кого́, ко́е к кому́ ; в разговорной ре-
чи возможно помещение предлога перед кое: без ко́е-кого́, к
ко́е-кому́.
кое-кто 1

Мне нужно кое-кому позвонить; Пришлось по дороге кое за
кем заехать; Оглядели собравшихся: кое-кого не хватало.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-кто из А1 ‘Известные говорящему один или
несколько человек из множества людей А1, о которых он не со-
общает информации, позволяющей определить, о ком именно
идет речь’.

Ослабленные употребления применительно к ситуации, ко-
гда говорящий видел небольшое количество людей, участвую-
щих в описываемой ситуации, но не мог бы сообщить о них
информации, которая позволила бы определить, о ком имен-
но идет речь: В тот день, кстати, резко похолодало, люди
вокруг были в плащах и в куртках, кое-кто даже в шапках
(В. Белоусова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кое-кто из слушателей.

В городе оставалась еще только маленькая группа опера-
торов по комбинированным съемкам да кое-кто из админи-
страции (В. Аксенов). Но в том же здании была очень непло-
хая старинная библиотека, в которую кое-кто из офицеров,
разумеется, полез и сразу обнаружил там массу интерес-
ных вещей (С. Ястребов). Впрочем, кое-кого из нас взяли на
замету: меня, Шабана, кажется, еще двух мальков моложе
(А. Приставкин). И все же Родоканаки был обеспокоен. Кой-
кто не явился, чужих жен и поэтов пришло слишком много
(Ю. Тынянов). Немецкая работа. Вороненая сталь. При слу-
чае можно кое-кого пугнуть. Ну вроде тех, кто вам звонит
(Ю. Домбровский).
СИН: иные, другие, некоторые, кто-то.

кое-кто 2, разг.
Думаю, что кое-кому следует сделать выводы; А кое-кто
опять свет не выключил.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-кто из А1 ‘Человек из группы людей А1,
которого говорящий не хочет называть прямо, предполагая,
что адресат поймет, о ком идет речь’ [часто имеется в виду
именно адресат].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кое-кто из нас.

Однажды я уже кое-кому крупно помог (тут он выра-
зительно смотрел на Барби Валечку, в ответ на что она
улыбалась, показывая мелкие острые зубы) (Л. Петрушев-
ская). «И свита эта требует места», – продолжал Воланд, –
«так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире» (М. Бул-
гаков).
СИН: иные, другие, некоторые. [О. Б.]

КО́Е-КУДА́ и разг. КОЙ-КУДА́, НАРЕЧ; МЕСТ.
кое-куда 1

Кое-куда все-таки удалось дозвониться; Пришлось еще кое-
куда заехать; Тороплюсь, мне еще надо кое-куда успеть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В место, известное говорящему, о котором он
не сообщает адресату ничего конкретного’.

Сегодня ты отдохнешь от дороги, и мы кое-куда сходим:
не в люди, а в церковь, где ты должен помолиться за своего
отца (Н. С. Лесков). Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда,
и мы с тобой поедем (В. Шаламов). Тогда сейчас мы с ва-
ми распрощаемся. Мне, видите ли, надо кое-куда поехать.
А дня через два я вам перезвоню (П. Галицкий). Можно вас по-
просить съездить кое-куда за деньгами? (А. Житков). И вот
поднарядились мои дети и жена, сводил я их в Москве кой-
куда, даже в Большой театр (В. Астафьев).
АНА: куда-то.
кое-куда 2, разг.
Его не раз кое-куда вызывали. Сами понимаете, куда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В место, известное и говорящему, и адресату,
которое говорящий не хочет называть прямо, предполагая, что
адресат поймет, о чем идет речь’ [обычно об органах власти].

Часто используется эвфемистически вместо слов туалет,
уборная: Ему [Алеше] давно уже нужно кое-куда сбегать, но
он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтоб без него
не похитили его стеклышек и копеек (А. П. Чехов); А антрак-
ты были длинные, и спектакль затянулся. После третьего
действия нам обоим захотелось кое-куда. В театре не только
уборных, но и фойе не было (С. Голицын).

«Виктора Петровича кое-кто кое-куда пригласил и кое-
что предложил». […] Евгения глаза прикрыла и чуть замет-
но кивнула. Поняла: кое-кто, кое-куда всуе не упоминается
(Е. и В. Гордеевы). А Вивьена вызвали в обком и еще кой-
куда. Обвинили в намеренной дискредитации не только арти-
ста, но и высоких государственных званий (С. Алешин). На
следующее утро нас вежливо пригласили явиться кое-куда.
[…] Перечислив главные пункты обвинения, чиновник любез-
но пояснил, что подобный образ жизни кончается […] рас-
стрелом (И. Эренбург). «Теперь я могу заняться швейным
делом?» – поднимаясь, спросила Клава, когда обыск подо-
шел к концу. «Боюсь, что нет», – насмешливо сказал пере-
водчик. – «Придется вас кое-куда доставить» (А. Мусатов).
[О. Б.]

КО́Е-ЧТО́ и разг. КО́Й-ЧТО́, НАРЕЧ; МЕСТ; ко́е-чего́, ко́е-
чему́, ко́е-что́, ко́е-чем, кое о чем; предлоги помещаются меж-
ду кое и второй частью: кое́за что́, ко́е к чему́ ; в разговорной
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речи возможно помещение предлога перед кое: без ко́е-чего́, к
ко́е-чему́ ; если предлог помещается после кое, то при форме
ВИН предлоги в, об, под употребляются с наращением -о: кое
во что, кое обо что, кое подо что.
Я кое-что потеряла; Пересмотрели все папки с документами,
но кое-чего найти не удалось.
ЗНАЧЕНИЕ. Кое-что из А1 ‘Известные говорящему объект
или ситуация из подразумеваемого множества объектов или
ситуаций А1 или небольшая часть объектов или ситуаций из
подразумеваемого множества А1, о которых он не сообщает
информации, позволяющей определить, о чем именно идет
речь’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кое-что из найденного.

Точного диагноза никто не ставил: обнаружили следы за-
рубцевавшейся язвы, предположили даже инфаркт, прошед-
ший незамеченным, камни в почках, кое-что еще, о чем ду-
мать не хотелось... (И. Муравьева). Кое-чем Фома делился с
матерью, с ней он был откровеннее (Д. Гранин). Сознание, ко-
нечно, не было ясным. Кое-что не происходило, а мерещилось
(И. Грекова). А перед ними на столе в вазе со льдом бутыл-
ка шампанского и кой-что из фруктов (М. Булгаков). Кроме
люстры, досталось мне кое-что из нашего личного имуще-
ства: в углу лежала перина, подушка (В. Астафьев). Дальше в
знакомом для Павла Алексеевича порядке должно было после-
довать: […] кое-что из предчувствий Аннушки, повторявшей
«в то серенькое утро», перед смертью: нелегко, мол, милый,
тебе без меня будет (В. Маканин).
СИН: что-то.
◊ Это уже кое-что ‘Многого необходимого еще нет, но уже
есть нечто нужное’: Потому что несерьезно уже за клиен-
тами гоняться, пусть они за нами гоняются. В смысле –
приходят в офис. Фирма с офисом – это уже кое-что (А. Сла-
повский). [О. Б.]

КО́ЖА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН кож.
кожа 1

Кожа становится мягкой и бархатистой; Кожу надо обере-
гать от солнечных лучей; Матери рекомендуется держать
младенца кожа к коже.
ЗНАЧЕНИЕ. Кожа А1 ‘Наружная оболочка тела человека или
животного А1 или части А1 его тела’.

1. С научной точки зрения кожа – это орган, имеющий
несколько функций: защита от внешних воздействий, осяза-
ние, дыхание, терморегуляция, обмен веществ и др. Кожа со-
стоит из нескольких слоев: эпидермис (верхний слой), дерма
(средний слой) и гиподерма (внутренний слой).
2. Образные употребления применительно к степени чувстви-
тельности человека в сочетаниях типа тонкая кожа и тол-
стая кожа: Каждому человеку больно и дико лишаться своего
имени, но каково это подростку с тонкой кожей? (Ю. Наги-
бин); У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто.
Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и по-
сочувствуют (А. Вампилов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кожа тюленя.

• ПРИТЯЖ: моя кожа.
• КАКАЯ: материнская кожа.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Толстая <тонкая> кожа; сухая кожа,
жирная кожа, комбинированная кожа [кожа с сухими и жир-
ными участками]; чувствительная <проблемная> кожа; чи-
стая кожа, здоровая кожа; мягкая <гладкая, шелковистая>
кожа, шершавая кожа; светлая <темная> кожа; кожа ли-

ца; кожа рук <ног, головы, шеи, живота>, кожа на локтях
<на пятках>, кожа вокруг глаз, кожа между пальцами; ко-
жа без волос <без морщин>; цвет кожи; тип кожи; участки
кожи; слои кожи; клетки кожи; заболевание кожи, рак ко-
жи; высыпания <пятна> на коже; складки <морщины> на
коже; кожа лягушки <яшерицы, змеи, крокодила, носорога>;
маска <крем, лосьон, масло, молочко> для кожи; проблемы
кожи при псориазе <при экземе, при дерматите>; очищать
кожу; питать <увлажнять> кожу; подтягивать кожу; раз-
глаживать кожу; содрать кожу; наносить (что-л.) на кожу;
вводить (что-л.) под кожу; проникать <всасываться> че-
рез кожу; Кожа дышит; Кожа блестит; Кожа зудит; Кожа
стареет; Кожа шелушится; Кожа облупилась; Кожа обвис-
ла; Кожа нуждается в уходе <в защите, в восстановлении>;
Маска <крем> делает кожу упругой.

Кожа тотчас разошлась и из нее брызнула кровь в разные
стороны (М. Булгаков). Он чувствовал, как раскраснелось его
лицо и как горячая кровь толчками била где-то близко под ко-
жей (А. Гайдар). И кожа у нее [Валерии] была гладкая и пахла
сладким, молочным запахом кожи (Ю. Трифонов). Недолго
все полежали молча, только впитывая всей кожей солнечное
тепло (Ф. Кнорре). Павлу Алексеевичу казалось, что любая
ткань слишком груба для детской кожи, что ботинки нати-
рают ножку, шарф – шейку (Л. Улицкая). Из гибкого бодрого
юноши он успел превратиться в седого старца, сморщилась
его кожа, и ослабло тело (М. Кучерская).
АНА: анат. дерма; анат. эпидермис; шкура; чешуя; ДЕР: ко-
жица; дерма... [мед. дерматоз; мед. дерматит; дерматолог];
кожный; подкожный; кожистый; ...кожий [толстокожий,
чернокожий].
кожа 2

Одежда <обувь> из кожи; Новые ботинки скрипели и прият-
но пахли кожей.
ЗНАЧЕНИЕ. Кожа А1 ‘Материал, изготовленный из кожи 1
животного А1’.

1. Метонимические употребления применительно к одежде
из кожи: Мы шли рядом – к морю, я – в банных тапочках и
закутанный в махровую простыню, и он, весь в коже и замше,
с пистолетом под мышкой (Н. Климонтович); А чикагские
полицейские, одетые, в отличие от нью-йоркских, в меховые
шапки и черную кожу, кажутся мне сродни Большому Джону
(Е. Велтистов).
2. Суженные употребления применительно к кускам материа-
ла, обычно изготовленным из кожи одной особи: Дерсу выме-
нял у удэхейцев обе сырые кожи на одну сохатиную выделан-
ную (В. Арсеньев); Сапожники сушили на солнце маленькие
кожи, выкрашенные чернилами (И. Ильф, Е. Петров).
3. Сдвинутые употребления применительно к материалу ис-
кусственного происхождения, напоминающему кожу: искус-
ственная кожа.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кожа питона.

• ПРИТЯЖ: рыбья кожа.
• КАКАЯ: крокодиловая кожа.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Натуральная кожа, спец. рециклирован-
ная кожа; сыромятная кожа; змеиная кожа; кожа с тиснени-
ем; кожа для барабана, кожа для верха <низа> (обуви); изде-
лия из кожи; сумка <чехол, ремешок, куртка, сапоги, туфли,
перчатки> из кожи; дубить кожу; красить кожу; обтяги-
вать что-л. кожей.

Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрож-
ках стала горячая, – приятно пахнет нагретой кожей и колес-
ной мазью (И. Бунин). Шаровары были заправлены в высокие
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желтой кожи сапоги (П. Краснов). Он [Рэу] сел на дно лод-
ки, на частые переплетения деревянных планок, на которые
была натянута моржовая кожа (Ю. Рытхэу). Все удэгейцы
были обуты в олочи, мягкую обувь из рыбьей кожи, с загну-
тыми носами (Б. Можаев). На Шулепникове была прекрасная,
из коричневой кожи, со множеством молний американская
куртка (Ю. Трифонов). Одежда на них была обношенная, для
моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала
и не намокала (Ч. Айтматов).
АНА: замша, нубук; лосина; ткань; текстиль; пергамент,
спец. пергамен; дерматин; кирза; ДЕР: кожзаменитель; иско-
жа; экокожа; кожан; кожанка; кожевник; кожеед; кожевен-
ный; кожаный.
кожа 3, необиходн.
Тонкая кожа помидора; очистить свеклу от кожи.
ЗНАЧЕНИЕ. Кожа А1 ‘Тонкая мягкая оболочка плода А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кожа абрикоса.

Картошка вправду была хорошая, Митя съел ее с кожей
(В. Панова). Под ними, на столе, была плетеная корзина, на-
полненная доверху гроздьями винограда […]; румяные персики
с шероховатой ворсистой кожей (А. Рекемчук).
СИН: кожура, кожица; АНА: шкурка; корка; шелуха; ДЕР:
кожистый.
◊ чертова кожа ‘толстая плотная блестящая ткань, часто чер-
ного цвета’: Те, кто побогаче, добавляли ситец и «чертову
кожу» – хлопчатобумажную прочную ткань черного цвета
(Н. Амосов); кожа да кости ‘очень худой’: Господи Боже
мой, и что это за люди были! Худые, измученные – кожа да
кости (Л. Чарская); мурашки по коже см. МУРА́ШКИ; мо-
роз по коже см. МОРО́З; холодок по коже см. ХОЛОДО́К;
чувствовать (всей) кожей ‘очень сильно ощущать’: Рита не
терпела фальши – она ее чувствовала всей кожей (Т. Трони-
на); из кожи (вон) лезть ‘прилагать очень большие усилия к
чему-л.’: Создавалось впечатление, что Куликов лезет из ко-
жи вон, чтобы угодить следствию (Е. Сухов); Она, молодая,
просто из кожи лезла, хотела показать, как здорово мне в
жизни в эту ночь повезло (В. Маканин); разг.-сниж. ни кожи
ни рожи ‘худой и некрасивый’: Ох, свежий человек погля-
дел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи (В. Распутин).
[Б. И.]

КО́ЖАНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Кожаные штаны; кожаная обувь; кожаный диван; кожаный
руль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из кожи или покрытый кожей’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаная куртка, кожаное пальто; кожа-
ные сапоги <ботинки>; кожаный ремень <пояс>; кожаная
сумка, кожаный портфель; кожаный чехол; кожаный бумаж-
ник; кожаный мяч; кожаная мебель; кожаный салон; кожаный
переплет.

Прошел между столиками молодой человек в кожаной
куртке, с револьвером в желтой кобуре (В. Вересаев). И отку-
да Андреев достал эту кожаную рыбачью норвежскую шап-
ку? (К. Чуковский). Он [Мадьяров] рассказывал о комиссарах
полков и дивизий в черных кожаных буденовках (В. Гроссман).
В стальных очках, седой и косматый, он [Сковородников] си-
дел в маленькой черной кухне на низком кожаном табурете
и шил сапоги (В. Каверин). Мина надела пляжные сандалии,
кожаная стелька со временем потемнела и засалилась (Т. Ор-
лова). Таня разглядывала мою загубленную кепку. – Хочешь,
поставлю кожаную заплату? (С. Довлатов).
АНА: замшевый; ДЕР: кожанка; кожгалантерея. [Б. И.]

КО́ЖНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; необиходн.
Кожные болезни <заболевания>; кожный покров; кожный
дефект.
ЗНАЧЕНИЕ. От кожа 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожное сало <кожный жир>; кожные
рецепторы, кожные сосуды, кожный нерв; кожный лоскут;
кожный разрез; кожный тест; кожная инфекция.

Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикан-
том, кожной складкой века, характерной для монгольской
расы (Л. Улицкая). Во время приема ванн радон проникает в
организм через кожные покровы, а с воздухом – и через легкие
(«Химия и жизнь», 1967). Признак угнетения иммунной систе-
мы – отсутствие реакции на определенные кожные пробы
(«Техника – молодежи», 1989). Если вы раньше не пользова-
лись прополисом, проведите тест на кожную чувствитель-
ность – изредка он может вызывать аллергическую реакцию
(«Домовой», 2002). Кожные грибковые заболевания (на ног-
тях, коже ног), которым подвержена значительная часть
населения, хорошо изучены («Зеркало мира», 2012).
АНА: дерматологический; ДЕР: разг. кожник. [Б. И.]

КОЖУРА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́ ; МН нет.
Срезать кожуру с лимона; банановая кожура; У мандаринов
кожура легко снимается; У спелого граната кожура должна
быть не бледно-розовая, а красная.
ЗНАЧЕНИЕ. Кожура А1 ‘Плотная внешняя оболочка фрукта
или овоща А1, обычно непригодная в пищу’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кожура банана.

• КАКАЯ: банановая кожура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оранжевая <желтая> кожура; тонкая
<толстая, плотная, жесткая, грубая, твердая, мягкая, за-
сохшая, высохшая, упругая, молодая> кожура, пахучая <аро-
матная> кожура; картофельная <яблочная> кожура, кожу-
ра баклажанов <кабачков, гранатов, огурцов, яблок, киви,
груш>; кожура от баклажанов <от кабачков>; кожура у
банана <у мандарина>; ошметки кожуры; водка, настоянная
на лимонной кожуре; срезать <счистить, снять> кожуру,
очистить от кожуры, натереть кожуру (лимона), сушить
кожуру (мандаринов).

Ходят боты, ходят серые вкруг гостиного двора, / И сама
собой сдирается с мандаринов кожура (О. Мандельштам). Ах,
как сладко в лютую жару очистить пахучую, маслянистую
кожуру апельсина и вонзить молодые зубы в сочную, сладкую,
освежающую мякоть! (В. Михальский). Администратор за-
думчиво надкусил банан вместе с кожурой и, проглотив кусо-
чек, начал рассказывать (А. Краева). Он подбросил картофе-
лину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре
(Ю. Коваль). На подоконнике лежали объедки, пол был усеян
огуречной и яблочной кожурой (А. Грин). Горожане ели котле-
ты из опилок, оладьи из картофельной кожуры (А. Терехов).
СИН: шкурка, корка, кожица, цедра; АНА: скорлупа; очистки;
шелуха; АНТ: мякоть, сердцевина. [Т. К.]

КОЗА́, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы́, ВИН -у́, МН ко́зы, коз,
ко́зам.
коза 1

Белая коза; Коза блеет; На лугу пасутся козы; За деревней мы
встретили старушку с козами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Домашнее травоядное животное размером с
большую собаку, покрытое длинной шерстью и имеющее на
голове два небольших изогнутых рога, которое разводят для
получения молока, мяса, кожи и шерсти’.
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1. Самец козы называется козел.
2. Коннотации – быстрота, беспорядочная активность, упрям-
ство, глупость: Таково свойство памяти – скакать, как козел
или коза туда-сюда (И. Иогансон); Кроткая Колыванова упер-
лась, как коза (Л. Улицкая). Федорка глупа и бежит на кер-
жацкие песни, как коза, вылупив очи (Д. Н. Мамин-Сибиряк).
3. В форме ТВОР употребляется в сравнительных конструк-
циях вида скакать <бегать, прыгать> козой по коннотации
быстроты и беспорядочной энергичности: Сказано доктор-
шей – лежать, значит, лежать. Нечего козой скакать (Е. Ха-
ецкая); Она прыгала козою по кругу, перескакивала через руки,
подлезала на четвереньках в круг и при этом отчаянно виз-
жала и от удовольствия, и от опасения быть пойманной
(Л. Чарская).
4. Расширенные употребления применительно к самкам раз-
личных видов диких козлов: Горная коза недвижно застыла
над пропастью темным силуэтом, а затем, как бы нехотя
сделав несколько грациозных прыжков, скрылась среди камней
(«Сибирские огни», 2013); см. тж козел 1.2.
5. Образные употребления применительно к жесту вытянуты-
ми и слегка разведенными указательным и средним пальцем
руки или указательным пальцем и мизинцем, обозначающими
рога козы, который взрослые используют для игры с ребен-
ком; аналогичные по форме жесты используются в бандитской
среде как угроза и в некоторых субкультурах как знак принад-
лежности человека к ним: показать <сделать> козу; Идет
коза рогатая за малыми ребятами; Милий Алексеевич рассме-
ялся и приставил ко лбу растопыренные пальцы – идет коза
рогатая (Ю. Давыдов). Нелли Сергеевна заходила утром – де-
лала внуку «козу», брала ненадолго на руки (М. Трауб); А вот
распальцовка, как у бандитов, когда они козу показывают,
тоже наверное какая-нибудь буква? (А. Слаповский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бодливая коза; деревенская коза; горная
коза; белая <серая, пятнистая> коза; ангорская <кашмир-
ская, гималайская> коза; коза на привязи; блеяние коз; стадо
коз; выпас коз; вымя козы; зарезать козу; доить козу; пахнет
козами; Коза окотилась; Козы щиплют траву.

Каждый день ходили в деревню за козьим молоком, навеща-
ли знакомую старушку, ее козу и собаку с черными щенятами,
жившими в сенцах (Л. Улицкая). На скошенных полях пас-
лось стадо коров, овец и коз, оживляя пестротою осенний
пейзаж (В. Астафьев). Возле дома, в старом, никому не при-
надлежавшем фруктовом саду, среди дряхлых, бесплодных
яблонь, паслась пожилая коза (В. Гроссман). Граждане в сво-
их квартирах пытались разводить кур, мужик из соседнего
дома решил держать козу на балконе и стал выгуливать ее на
поводке (А. Моторов). Для лошадей и коз по-иному выглядит
небо, ведь оно синего цвета, а они этот цвет не различают
(«Знание – сила», 2003).
АНА: овца; ДЕР: козочка; козоводство; козий.
коза 2, перен. разг.-сниж.
Тупая коза; драная коза; Вот упрямая коза!; Она все скачет и
скачет – коза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Девочка, девушка или женщина, чье глупое,
упрямое или легкомысленное поведение вызывает у говоря-
щего неодобрение’.

Бабка любила приговаривать, что этой упрямой козе все
«до лампочки» (Д. Рубина). Ты замолчишь у меня, коза, или
нет?!! (А. Геласимов). Она, коза, только ему приветик по-
шлет, и все (А. Иванов). Да она сто очков вперед даст любому
настоящему медработнику, по внешнему виду, естественно.
Не то что вон та тощая коза в зеленой робе, которая вы-
нырнула только что из бокового коридора. Сгорбилась, руки

сунула в карманы, заляпанные сапоги торчат из-под коротко-
ватых штанин... (М. Зосимкина). Почему-почему... Ты ж, коза,
все равно не поймешь ни хрена (А. Гаррос, А. Евдокимов).
АНА: бран. овца.
◊ неодобр. отставной козы барабанщик ‘человек без опреде-
ленных занятий или занимающий незначительную должность,
к мнению которого не нужно прислушиваться’ [часто о чело-
веке в прошлом значительном]: Ивана Рыбкина счесть дей-
ствующим политиком можно с большой натяжкой, скорее, к
нему подходит определение «отставной козы барабанщик»
(«Вслух о...», 2003); Я теперь не при должности – отставной
козы барабанщик (А. Н. Островский); драть <лупить> как
сидорову ко́зу ‘беспощадно бить, наказывая’: Когда взрослые
обещают надрать уши, начесать ремнем или отлупить как
сидорову козу – это преувеличение (Э. Шим); Вот сыму ре-
мень да выдеру тебя как сидорову козу, тогда будешь знать!
(М. Шолохов); разг.-сниж. (На фига́ <На хрена́>) козе баян
‘По мнению говорящего, то, о чем идет речь, не имеет ценно-
сти’: Послушай, полковник, а может, не надо машину, а? На
хрена козе баян, как говорится? (Н. Леонов, А. Макеев); На
смертную казнь у нас и так мораторий, ваше помилование
для меня – что козе баян... (В. Громов); Кого-л. на хромой
<кривой> козе не объедешь ‘Кого-л. трудно обмануть’: Меня
на кривой козе не объедешь, я всегда чую, когда дело не чисто
(«Звезда», 2003). [А. Л., Я. Б.]

КОЗЁЛ¹, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; козла́.
козел 1.1 ‘самец козы’: Старый козел лениво жевал траву у крыль-

ца.

козел 1.2 ‘парнокопытное животное, обитающее в горах’: Горный

козел.

козел 2, бран. ‘мужчина, который вызывает у говорящего презре-

ние и раздражение’: Ах ты козел!

козел 3 ‘спортивный снаряд’: прыгать через козла.

козел 4, разг. ‘автомобиль’: Он продал своего козла и купил Жигули.

козел 1.1

Бодливый <вонючий> козел; Старый козел лениво жевал тра-
ву у крыльца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самец домашней козы’.

1. Отличается от самки бо́льшим размером, наличием бо-
роды, а также наличием у основания хвоста пахучей железы
с резким неприятным запахом.
2. Коннотации – похотливость, передвижение скачками и
неприятный запах: Отстань от девушки, старый козел!; ска-
кать <прыгать> козлом; вонять козлом.

Но, попавши в лес, лошади встали, начали кормиться тра-
вой, падалицами диких груш, яблок, даже желудями, будто
уж и не кони они, а поросята или козлы (В. Астафьев). По-
лезешь к ней, а она скажет: «Отойди, от тебя козлом пах-
нет» (В. Шукшин). Я сразу узнал нашего козла. Он был очень
здоровый, с белыми рогами и черными пятнами на шерсти
(Ф. Искандер).
АНА: баран; ДЕР: козлик, козленок; козлятина; козлиный, коз-
лоногий; козлить [подпрыгивать, как козел].
козел 1.2

Горный козел; Здесь водятся дикие козлы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травоядное парнокопытное животное среднего
размера, с длинной густой шерстью и полыми изогнутыми
рогами, обитающее в горах, которое далеко и высоко прыгает’.

1. Дикие козлы имеют много общего с дикими баранами,
отличаясь от них наличием пахучих желез около глаз, на ногах
и в паху, наличием лысых мозолей на коленях передних ног, а
также наличием у самцов бороды.
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2. Различается восемь видов диких козлов, которые объеди-
няются в три группы: козероги (ибекс, а также пиренейский,
эфиопский и нубийский горные козлы), козлы (винторогий
козел, безоаровый козел) и туры. От безоарового козла произо-
шла домашняя коза. Козлы относятся к семейству полорогих,
в которое, кроме них, входят бараны, буйволы, бизоны, анти-
лопы, газели.
3. Употребляется применительно к названию вида в целом и
применительно к названию самцов этого вида: Через высокий
Семистай только горные козлы и архары могут перебраться
(В. Обручев); Из зоопарка убежал горный козел. Он помчал-
ся по Большой Грузинской, сбивая прохожих, наводя панику
(С. Голицын). Применительно к самкам используется слово
коза: Горная коза недвижно застыла над пропастью темным
силуэтом (Д. Шляпентох).

Тут Василий совершил такой скачок, которому позавидо-
вал бы горный козел (Ю. Нагибин). Возьмем вторую бутылку –
будешь прыгать по горам, как горный козел (М. Жванецкий).
Куку-яман (монг.) – горный козел, вернее, козерог, по-казахски
«тау-теке», живущий в горах Центральной Азии, Алтая и
Саян (В. Обручев). Несколько диких коз лежали на лужайке,
греясь на солнце, и около них стоял настороже длинноро-
гий горный козел (В. Ян). Он [зубр] казался громоздким, был
излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными
козлами и прочей живностью заповедника (Д. Гранин).
АНА: коза [горная коза]; баран [горный баран], козерог, ибекс,
тур, антилопа, газель.
козел 2, бран.
Похотливый козел; Ах ты козел!; Все мужчины – козлы; От-
стань, козел; Из-за него, старого козла, меня стипендии ли-
шили; Я сейчас покажу этому козлу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, который вызывает у говорящего пре-
зрение и раздражение своими качествами, обычно глупостью,
низостью или похотливостью’.

1. Употребляется в роли сказуемого или в составе обраще-
ния.
2. В уголовной среде используется как серьезное оскорбле-
ние и обозначает заключенного, занимающего самую низкую
ступень в лагерной иерархии: так обычно называют пассив-
ных гомосексуалов или людей, сотрудничающих с лагерной
администрацией (последний тип употребления является более
современным).

Сказал, что […] денег он не вернет. Козел (А. Геласимов).
Ах ты черт! – огорчился он [узнав о ее беременности]. – Я,
конечно, козел, но и ты хороша... (Л. Улицкая). Сегодня с Ива-
ном расчет был – все забрали. Козлы (В. Пелевин). Не ори,
козел, не глухой! – крикнул Зыбин, и следователь сразу же сник
(Ю. Домбровский). Если настучишь на нас – не отчислят, –
ровно произнес Рихард, по-прежнему глядя Виталию прямо
в глаза. – Даже поощрят, наверное. – Ну, вы уж совсем за
козла меня не держите, – окрысился Виталий (В. Васильев).
Вилли на афише явно и недвусмысленно косился на шатенку
в календаре. Интересно, в жизни он такой же похотливый
козел? (А. Моторов).
СИН: бран. козлина; АНА: бран. скот, бран. скотина, бран.
урод; ДЕР: козлиха.
козел 3

Прыгать через козла; прыжковый <маховый> козел; деревян-
ный козел; В центре спортзала стоял козел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный снаряд, который представляет со-
бой параллелепипед, расположенный горизонтально и обычно
обитый кожей, с четырьмя широко расставленными метал-
лическими ножками, который предназначен для того, чтобы

прыгать через него, обычно опираясь руками на его корпус,
похожий на козла 1.1’.

Козел сбижается с конем. Различие между ними состоит,
в-первых, в том, что у коня длиннее корпус, чем у козла, во-
вторых, в том, что конь может иметь посередине ручку, чтобы
было удобнее опираться, и, в-третьих, в том, что козел предна-
значен исключительно для прыжков, тогда как на коне могут
выполнять самые разные упражнения.

Физрук, когда Маринка прыгала через козла, отворачивался
(М. Трауб). Девицы и молодые люди в спортивных трусиках,
майках, рабочих комбинезонах с утра и до поздней ночи делали
гимнастику, прыгали через «козла», вертелись на трапециях
(Ю. Елагин). Мальчику надо быть смелым, ловким. А я был
робким и неуклюжим. Никогда не мог научиться играть в
чехарду, перепрыгнуть через козла (Г. Померанц). В физкуль-
турном зале она ввела для ребят прыжки через «козла», но не
просто разножкой, а ласточкой и кульбитом (К. Вашенкин).
Потом ребята прыгали через козла, и Роман чуть не разбил
нос (Г. Белых).
СИН: конь, уходящ. кобыла.
козел 4, разг.
Ремонтировать козла; Опять мой козел не заводится; Он
продал своего козла и купил Жигули.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Советский автомобиль повышенной проходи-
мости с полным приводом, открытым кузовом и съемным
брезентовым тентом марки ГАЗ или УАЗ’.

1. Обычно употребляется в кавычках.
2. Название произошло из-за свойственной автомобилям этого
класса сильной тряски, похожей на скачки козла, возникаю-
щей при торможении и езде по неровной дороге.

Пять минут езды на «козле», и вы попадаете в населен-
ный пункт, носящий имя одного из немногочисленных ком-
мунистических героев эстонской истории, город Кингисепп
(В. Аксенов). Понимаешь, выезжаю я вчера на Кольцевую с
боковой дорожки, а по ней с превышением дозволенной скоро-
сти несется какой-то идиот на «козле» (Б. Левин).
СИН: разг. козлик, разг. газик, разг. уазик, разг. бобик; АНА:
внедорожник, джип.
◊ козел отпущения ‘человек, которого другие члены социу-
ма, к которому он принадлежит, часто без всяких оснований
обвиняют в том, что он является причиной каких-л. плохих
событий’: Осенью, если экономическая ситуация будет небла-
гоприятной, может понадобиться козел отпущения («Газе-
та», 2003); пустить козла в огород ‘дать какому-л. человеку
возможность без ограничений совершать какое-л. отрицатель-
но оцениваемое действие, которое он хочет совершать, что
может привести к плохим последствиям для других’: Пока
об этом знаем мы трое. И, конечно, тот человек, который
подпустил меня к «секретным материалам»... – Пустил козла
в огород, – поправила его Лизавета (М. Баконина); Предлага-
лось ликвидировать Государственный комитет по лесному
хозяйству и передать его функции Министерству лесной про-
мышленности, то есть пустить «козла в огород» («Наука и
жизнь», 2008); От кого-л. <чего-л.> пользы <толку, проку>,
как от козла молока ‘Говорящий считает, что от какого-л.
человека или другого объекта в создавшейся ситуации нет
никакой пользы’: Имеются какие-то новомодные и безумно
дорогие таблетки, от которых толку, как от козла молока
(В. Валеева); Толку было с него, правда, как с козла молока, /
Но вреда, однако, тоже – никакого (В. Высоцкий); Любовь
зла, полюбишь и козла см. ЛЮБО́ВЬ; За козла ответишь
‘Говорящий угрожает тому, кто назвал его козлом’: Сам ко-
зел, – сообщила Маня, стряхивая с себя стеклянную пыль. – За
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козла ответишь, – налился краснотой шоферюга (Д. Донцо-
ва). [Т. К.]

КОЗЁЛ², СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; козла́, на письме часто в
кавычках; разг.
Дуться в козла; забивать козла; играть в козла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Настольная игра, в ходе которой противники
выкладывают на столе цепь из фишек, соприкасающихся по-
ловинками с одинаковым количеством точек’.

1. Метонимические употребления применительно к челове-
ку, проигравшему в эту игру.
2. Козел в данном значении сближается с домино. Различие
между ними состоит в том, что козел обозначает саму игру,
тогда как домино может обозначать комплект фишек, пред-
назначенный для игры: Мы забыли на даче домино и карты.
Кроме того, козел обычно предполагает, что играющие – муж-
чины.

Старики с белыми нимбами вокруг лысин играли в «козла»
(И. Грекова). Дед опять похозяйничал, привел монтера Петьку
и они дулись в козла (Ю. Домбровский). Танкисты занимались
своими солдатскими делами, – кто брился, […] кто писал
письмо, рядом забивали козла на расстеленной плащ-палат-
ке (В. Гроссман). В палате постукивали костяшки домино,
забивали «козла» на обеденном столе (Г. Бакланов).
СИН: домино. [Т. К.]

КОЗЫРЁК, СУЩ; МУЖСК; козырька́.
козырек 1

Козырек фуражки <кепки>; опустить козырек на глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. Козырек А1 ‘Часть головного убора А1 в виде
горизонтальной пластины над глазами, защищающая лицо от
неблагоприятных внешних воздействий’.

Сдвинутые употребления применительно к предмету, пред-
ставляющему собой отдельный головной убор, крепящийся
вокруг головы: Женский козырек для тенниса; Появилась у
меня благодетельница – официантка со смуглым северным ли-
цом, которое венчал сказочно красивый, в рубчик строченный
козырек (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: козырек бейсболки <буденовки>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида ладонь
<рука> козырьком, указывающих на открытую ладонь с соеди-
ненными пальцами, тыльной стороной вверх приложенную к
глазам: Боже мой, – он сделал ладонь козырьком, – неужели
Таня? (В. Аксенов); Горбатов сделал руку козырьком, чтоб
защитить глаза от пламенного солнца (В. Шишков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластмассовый <картонный> козырек;
ровный <гнутый> козырек; бейсболка козырьком назад <на-
бок>; капюшон с козырьком; Козырек защищает <не спаса-
ет> от солнца; Козырек треснул <оторвался>.

[Мальчик] картузик надел такой старый, что козырек его
разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца,
а нижняя спускалась почти до самого носика (М. Пришвин).
Как тот [Варенуха] ни натягивал утиный козырек кепки на
глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газет-
ным листом, – финдиректору удалось рассмотреть громад-
ный синяк (М. Булгаков). На голову ему нахлобучили кепку с
огромным козырьком, аэродромом (А. Рекемчук). Он быст-
ро и звучно дышал и казался очень помятым, но рука около
козырька не дрожала (Ю. Домбровский). Круглую, без козырь-
ка, как у всех арестантов, тряпичную шапку он носил чуть
набекрень, что придавало ему уже совсем франтоватый вид
(П. Нилин).

АНА: поля; шоры; забрало; защита (для глаз); ДЕР: бескозыр-
ка.
козырек 2.1

Солнцезащитный <антибликовый> козырек автомобиля; за-
щитный козырек светофора; Экран прибора защищен козырь-
ком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в виде пластины, часто изогну-
той, одним краем крепящейся к объекту А1, предназначенное
для того, чтобы защищать А1 от воздействия неблагоприят-
ного фактора А2, или для того, чтобы фактор А2 не мешал
использовать А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ВИН: козырек на зеркало заднего вида <на коляску>.

• над ТВОР: козырек над приборной доской <над спидо-
метром>.

• для РОД: козырек для монитора.
А2 • от РОД: козырек от солнца <от дождя, от брызг>.

Часы над его головой – круглые морские часы с козырь-
ком от дождя и с лампочкой для ночи – показывают уже
полминуты девятого (Л. Соболев). Мирно горели лампочки
у ворот, освещая из-под жестяного козырька номер дома
(В. Брагин). В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы
в козырьках (М. Булгаков). Над огневыми позициями внут-
ри строений устраиваются навесы и козырьки для защиты
от падающих обломков (Боевой устав пехоты Красной Ар-
мии).
СИН: спец. дефлектор (бокового окна, зеркала и т. д. автомо-
биля), спец. ветровик [узкая пластина, которую устанавлива-
ют вдоль края верхней части стекла или зеркала автомобиля
для защиты от дождя и ветра при движении]; АНА: щиток
[Между колесами велосипеда и щитками забивалась грязь];
экран; ДЕР: козырьковый.
козырек 2.2

Прятаться от дождя под козырьком подъезда; Козырек из
поликарбоната можно сделать своими руками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой навес, крепящийся одним краем к
стене или кровле здания А1, обычно над входом, и служащий
для защиты от солнца или осадков’.

1. Сдвинутые употребления применительно к нависающе-
му над землей краю крыши: С минуту стоял, пытаясь разгля-
деть звезды, – козырек крыши мешал (З. Прилепин).
2. Образные употребления применительно к любым объектам,
одним краем присоединенным к вертикальной поверхности,
а другим – нависающим над землей: Со стороны реки берег
крутой, со снежным козырьком (О. Куваев); По едва замет-
ной козьей тропке спустился чуть ниже и с полчаса сидел,
как ворона, на опасном козырьке скалы (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: козырек крыльца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Массивный <легкий> козырек; деревян-
ный козырек; козырек из профнастила <шифера>; Козырек
защищает (от солнца); Козырек обрушился <рухнул>.

Он не отрывал взгляда от пространства под длинным
козырьком подъезда «Балчуга» (А. Иванов). Я прочитал на бе-
тонном козырьке остановки: «Перевальное» (А. Иличевский).
Мы вышли на улицу в яркую осязаемую тень, под каменный ко-
зырек здания аэропорта (М. Зайчик). В XIX в. кованые изделия
становятся неотъемлемой частью городской архитектуры:
[…] подъезды обзаводятся кружевными железными козырька-
ми («Homes & Gardens», 2002). Сбоку высились глухие ворота,
увенчанные тесовым козырьком (Э. Шим).
АНА: маркиза; спец. онинг [разновидность навеса над окном,
дверью или витриной, обычно в виде достаточно закрытой кар-
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касной конструкции]; спец. вынос (кровли), спец. свес (кров-
ли), спец. подветренница; отлив, подоконник; зонт, зонтик;
карниз; (защитный) экран.
◊ взять <уходящ. сделать> под козырек а) ‘произвести ри-
туальный жест воинского приветствия, поднеся расположен-
ную горизонтально тыльной стороной вверх ладонь правой
руки кончиками пальцев к виску; при этом на голове должен
быть головной убор’ [официальное название жеста – отдать
честь]: Стража на вахте взяла под козырек (А. Солжени-
цын); Жандарм отступил на шаг, сделал под козырек, отдал
паспорт и аппарат, – и извинился (П. Милюков); б) ‘с го-
товностью подчиниться’: Этот закон [антитабачный] все
равно никто не хочет выполнять. Полиция, Роспотребнадзор,
транспортная полиция – все берут под козырек, но аккуратно
дают понять: вы в уме? («Огонек», 2014); Могут хвалить
подлизу и подхалима, а ругать профессионала, не пожелавше-
го услышать подтекст и взять под козырек (М. Баконина).
[А. С., И. Л.]

КО́ЗЫРЬ, СУЩ; МУЖСК; -я; МН ко́зыри, козыре́й.
козырь 1

Ходить с козыря; Пики <трефы, бубны, червы> – козыри; Все
козыри оказались у меня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Карта той масти, которая считается в данной
карточной игре самой ценной и бьет любую карту всех других
мастей’.

Образные употребления применительно к важному или за-
метному человеку, обиходн. уходящ.: стоять <смотреть>
козырем; Компания загудела: – Что за козырь заехал?.. – Кто
такой?.. («Криминальный отдел», 2010).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Масть козыря; пара козырей; назначить
козырь <козырем>; класть <вытащить> козырь; перебивать
<перекрывать, бить, крыть, биться, отбиваться> козырем;
отобрать всех козырей; Все козыри на руках.

Дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей
(Н. В. Гоголь). Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь»
(В. Гроссман). На руках у Капитонова одни только козыри –
от девятки бубей до туза (С. Носов). Один картежник пре-
бывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, от-
тесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы
и указания: чем бить, каким козырем крыть (В. Астафьев).
АНА: туз; ДЕР: козырно́й; козы́рный; уходящ. козырять [де-
лать ход козырем в игре].
козырь 2, перен.
Дополнительный козырь; главный козырь в борьбе за приз; Их
главный козырь – устрашение; Тогда я не понимала, какой
сильный козырь у меня на руках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – козырь А2 в А3 ‘Объект, информация или
свойство А1, которыми обладает лицо А2 и которые А2 счита-
ет преимуществом в ситуации А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: козырь обвинения.

• ПРИТЯЖ: наш козырь.
А3 • ГДЕ: козырь на переговорах <перед конкурентами, в бит-

ве>.
• КАКОЙ: геополитический <пропагандистский> козырь.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неоспоримый <весомый, главный, несо-
мненный, бесспорный> козырь; лишний козырь; сильнейший
козырь; козырь соперника <противника, оппозиции>.

Через несколько недель ухаживаний Виктор Ильич выло-
жил свой главный козырь – квартира (М. Трауб). Дорога на
побережье была шедевром городского хозяйства, главным ко-
зырем мэра на всех выборах (К. Букша). Они давно под меня

копали, и ты дал им в руки такой козырь, который мне про-
сто нечем крыть (Е. Чижов). У млекопитающих […] главный
козырь – обоняние («Знание – сила», 2006). Пожалуй, основ-
ным козырем России в переговорах была неуклонно растущая
потребность Китая в газе («Эксперт», 2014). На стороне
бандитов были все козыри – внезапность нападения, нали-
чие автоматического оружия (в том числе единых пулеме-
тов), гранаты, а главное – самодельные взрывные устрой-
ства («Спецназ России», 2003).
СИН: преимущество, достоинство; АНА: бонус; изюминка;
ДЕР: козырять.
◊ (иметь) козырь в рукаве ‘иметь скрытое преимущество’ [как
бы жульничество в карточной игре, шулерство]: На этот раз
у Michelin нет в рукаве козыря: революционной новинки, вроде
радиальных шин («Формула», 2001); достать <вытащить>
козырь из рукава ‘неожиданно воспользоваться ранее скры-
тым преимуществом’: Вякни слово – в ответ вытащат из
рукава безотказный козырь, ошибку юности, позор детства
(Д. Быков). [А. Л., Я. Б.]

КОЙ, ПРИЛ; МЕСТ; ко́я, ко́е, РОД ЕД МУЖ и СР ко́его, ЖЕН
ко́ей, ДАТ ЕД МУЖ и СР ко́ему, ЖЕН ко́ей, ТВОР ЕД МУЖ и
СР ко́им, ЖЕН ко́ей, ПР ЕД МУЖ и СР ко́ем, ЖЕН ко́ей, ИМ
МН ко́и, РОД МН ко́их, ДАТ МН ко́им, ТВОР МН ко́ими, ПР
МН ко́их.
кой 1, ИМ ЕД ЖЕН тж ка́я [только в сочетании кая польза],
(устар.).
Кой путь, кое дело мне выбрать?
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что какой 1.1 [обычно в составе прямого
вопроса].

1. Часто употребляется в составе риторических вопросов
или в восклицаниях в сочетаниях вида разг.-сниж. уходящ. кой
прок <толк>, устар. кая польза: Кой прок заниматься всем
этим!; Да и кая польза вдаваться в исследования, коль скоро
тебя каждоминутно подмывает заглянуть в другую комнату,
не шмыгнул ли там кто? (М. Е. Салтыков-Щедрин).
2. Употребляется в составе выражения груб. Кой черт <дья-
вол> А1, имеющего два значения: 1) ‘Зачем А1’ [о действиях,
которые, по мнению говорящего, не нужно делать или не нуж-
но было делать]: И кой дьявол вез ты это лихо к себе с того
края света?! (Г. Николаева); 2) ‘Говорящий указывает, что
утверждение, сделанное адресатом, неверно, и что оно вызы-
вает у него раздражение’: У вас закрытая работа? – Кой черт
– закрытая? – раздраженно сказал Малянов. – Обыкновенная
астрофизика и звездная динамика (А. и Б. Стругацкие); Не
ори, рыбу распугаешь, – пытаюсь урезонить я Дмитрия Пав-
ловича, но его уже не остановить. – Кой черт распугаешь –
она меня все равно боится! (О. Зайончковский).
3. Употребляется в составе выражения груб. На кой (черт
<дьявол, леший, ляд>) А1 ‘Зачем А1’ [о действиях, которые, по
мнению говорящего, не нужно делать или не нужно было де-
лать, или об объектах, связанных с этими действиями]: На кой
ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак,
когда генетика в Советской стране на подъеме (Д. Гранин);
Помилуйте! – сказал Воланд, – на кой черт и кто станет его
[борова] резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и
все! (М. Булгаков).

Барин! кое место на Литейной? – спросил извозчик
(И. А. Гончаров). Читали и мы, все читали – Толстого и
Достоевского, Щедрина и Успенского и еще многое, и – кая
польза? (М. Горький). Отчего же и не спросить? – не согласи-
лась Устинья Прохоровна. – Кой здесь грех? (П. Проскурин).
Кой толк думать о всякой всячине, если в конце концов все
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исчезнет?.. (А. Волос). Косились на стариков: […] кой прок
их кормить? (Е. Замятин).
СИН: какой, каков.
кой 2, в функции союзного слова; необиходн. или уходящ.
События, коим посвящена книга; Ему удалось увидеть те па-
мятники архитектуры, о коих он столько слышал в детстве;
Он действовал исходя из собственных соображений, кои были
мне неизвестны.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что который 2.

1. Формы ИМ ЕД малоупотребительны.
2. Употребляется в двух случаях: 1) для введения указания на
признак, позволяющий выделить А1 из группы однотипных
и отождествить А1 по этому признаку: Он описывал лишь те
события, свидетелем коих выпало быть ему самому; 2) для
введения дополнительной информации об А1: Но, позвольте
вас спросить, – после тревожного раздумья спросил загранич-
ный гость, – как же быть с доказательствами бытия Божия,
коих, как известно, существует ровно пять? (М. Булгаков).
В первом случае кой часто употребляется в составе сочетаний
с дистантно расположенными местоименными прилагатель-
ными тот <тот самый> и такой, а также с указательной ча-
стицей вот при определяемом существительном: Здесь в одну
из праздничных майских ночей с улиц исчезло 160 люков... Тех
самых, коими закрываются канализационные и телекоммуни-
кационные колодцы («Криминальная хроника», 2003); Кугель,
Беляев, Блюм и К° – «писатели» театральных фельетонов
– осыпали К.С. такими эпитетами, давали такие прозвища,
кои определить возможно только одним понятием – глумле-
ние (Т. Доронина); Ты, дяденька, хватай вот эти палки-то,
кои самые толстые (В. Шишков).

К старому чередованию гласных […], о причинах возникно-
вения коего можно высказывать лишь более или менее прав-
доподобные догадки, в каждом индоевропейском языке присо-
единяются и новые виды чередования гласных (Н. Трубецкой).
Откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в
уборной той квартиры, единственным обитателем коей яв-
ляетесь вы с вашей супругой? (М. Булгаков). Надлежало бы
[…] осудить ее [природу] за то, что вылепила она безмозглую
пионервожатую в пропорциях, кои восхитили бы эстетов про-
шлых веков (А. Азольский). «Растет камышинка, горька сиро-
тинка», – выдохнула песнопевица с той неизъяснимой тоской,
коя свойственна лишь давно и много страдающей женщине
да птицам, в чужедальние страны отлетающим осенней
порой (В. Астафьев). Бумаги Пестеля читал Бенкендорф в
обер-комендантском доме, о коем сказано: «Памятник рус-
ского зодчества с четкой и ясной планировкой» (Ю. Давыдов).
Французские якобинцы в 1793 году приняли Конституцию –
совершенный, безупречно демократичный текст, идеальный
текст конституции, ввод в действие коей полагался «по до-
стижении всеобщего мира» («Отечественные записки», 2003).
СИН: который; ДЕР: никой [в составе сочетаний никоим обра-
зом: Я никоим образом не хотел его обидеть; ни в коей мере:
ни в коей мере не осуждать; ни в коем случае: Ни в коем слу-
чае не соглашайся!; разг. ни в коем разе: Ни в коем разе не
говори!].
◊ в кои <кои-то> веки см. ВЕК. [А. П.]

КО́ЙКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ко́ек.
койка 1

Койка на корабле; вагонная койка.
ЗНАЧЕНИЕ. Койка А1 ‘Приспособление на корабле или в по-
езде, предназначенное для того, чтобы на нем спал человек
А1, обычно прикрепленное к стене’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: койка соседа.

• ПРИТЯЖ: твоя койка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Парусиновая койка; верхняя <нижняя>
койка; откидная <складная> койка; двухъярусная койка.

В матросском кубрике в носу судна в сырой духоте спа-
ло по койкам пять человек матросов (Б. Житков). Низкую
и обширную каюту свою с окнами в виде иллюминаторов я
устроил совсем в корабельном стиле: повесил на стену боль-
шой барометр, […] к потолку подвесил полотняный гамак –
корабельную койку (А. Куприн). Необходимо было торопить-
ся, чтобы в короткое время успеть одеться, а потом, завер-
нув постель в парусиновую койку, аккуратно зашнуровать ее,
придав ей вид кокона (А. Новиков-Прибой). Потом в поезде,
качаясь на подвесной койке, в тепле, командир читал Анатоля
Франса (А. Малышкин). Мама отводит нас в каюту и уклады-
вает на койку с брезентовым бортиком (И. Дьяконов). В каю-
тах – мягкие, убирающиеся койки-диваны, письменные столы,
кресла, лампы дневного света, установки «искусственного
климата» («Огонек», 1959).
АНА: гамак; люлька; полка; колыбель.
койка 2.1

Койка в казарме <в бараке>; В палате их койки стояли рядом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Простая кровать, обычно не предназначенная
для комфортного отдыха’ [чаще в больничной палате, казарме
или тюремной камере].

1. Метонимические употребления применительно к пребы-
ванию в больнице в словосочетании больничная койка: очу-
титься на больничной койке; быть прикованным к больнич-
ной койке; Именно чиновники, отвечающие за распределе-
ние земли, строительство и торговлю, чаще всего оказыва-
ются на больничной койке или в морге («Русский репортер»,
2011); С микроинфарктом она попала на больничную койку
(«Труд-7», 2000).
2. Расширенные употребления применительно к любому ме-
сту для сна, разг.-сниж.: Сейчас покурить – и в койку (П. Мей-
лахс); А счастливое семейство уже за столом восседает. Ре-
бенка запеленали и в койку положили (Т. Соломатина); Теплое
питье. Витамины – двух-трехкратные дозы обычных поливи-
таминов. И дня три-четыре не вылезать из койки (Интернет-
форум).
3. Сдвинутые употребления применительно к месту для сек-
суальных отношений, разг.-сниж., эвф.: тащить в койку; уло-
жить в койку; Девчонку за дверь выставила дожидаться,
пока отец за ней приедет, а сама с Борей Рудиным в койку
прыгнула (А. Маринина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Больничная <госпитальная> койка; сол-
датская койка; тюремная койка; казенная койка; железная
койка; жесткая койка; узкая койка; скрипучая койка; койка с
сеткой; заправить койку; разойтись по койкам.

Вместо кровати – походная койка, офицерская шинель –
вместо одеяла, красная подушка без наволочки (Д. Мереж-
ковский). День тянулся бесконечно, раненые все прибывали,
пока наконец в палатах не осталось мест, и старшая сест-
ра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить
несколько коек в коридоре (В. Каверин). В его отделении кой-
ки стояли впритык, чтобы поместить 12–15 человек в пала-
ту, рассчитанную на шестерых (Р. Фрумкина). Происходит
это все как бы в казарме – койки под байковыми одеялами,
умывальники-гвоздики... (А. Володин). В единственной доволь-
но большой и мрачной комнате по стенам притулились три
застланные серыми одеялами железные койки (Н. Дежнев).
Обшарпанная малометражка с одинарными окнами, койкой,
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стулом и полочкой с туалетными принадлежностями пре-
дельно аскетична и неуютна («Русский репортер», 2011).
АНА: топчан; раскладушка; лежанка; лавка; нары; сленг
шконка [в тюремной камере].
койка 2.2, разг.
Арендовать койку; Там дадут койку и бесплатное питание.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спальное место в помещении с другими людь-
ми, предлагаемое в аренду или для бесплатного временного
пребывания’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Койка в общежитии <в ночлежке>; сда-
вать <снимать> койку; выделить <отвести> кому-л. койку;
занимать койку; освободить койку.

Она сказала коротко и сильно: – Коек нет! – Тогда дайте
комнату, – тем лучше будет, а то я с ребенком (С. Сергеев-
Ценский). В общежитии всего месяца четыре и бывает, зи-
мует, койку-то не отобрали пока: я приглядываю (А. Левина).
Мы в прошлом году объездили буквально весь юг. Втроем мы
снимали две койки. Мы с Эрикой спали валетиком (Э. Радзин-
ский). Короткову койка досталась в четырехместном номере,
где вместе с ним оказались трое беспробудно пьющих мужи-
ков из Воркуты (А. Маринина). Естественно, все студенты
во время работы бесплатно получают койку (или, если по-
везет, даже гостиничный номер) и еду («Домовой», 2002).
Обычно хостелы забиты до отказа; чтобы не оказаться без
крыши над головой, забронируй себе койку через Интернет
(«Хулиган», 2004).
СИН: спальное место; АНА: угол; ДЕР: койко-место.
койка 2.3, канц.
Финансирование уменьшили, койки сокращают; Выделяются
койки для проведения реабилитационных мероприятий; У нас
функционирует сто круглосуточных коек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спальное место в медицинском учреждении с
возможностью получать в этом учреждении медицинскую по-
мощь, рассматриваемое как расчетная единица’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Койки для новорожденных <для рожениц,
для раненых>; койки терапевтического <хирургического, нев-
рологического> профиля; оборот койки; средняя занятость
койки; численность коек.

Поймите, мы не можем взять вашего сына. У нас всего со-
рок детских коек. Очередь на них установлена уже на десять
лет вперед (А. Борин). Больница рассчитана на три тысячи
триста коек («Столица», 1997). Перепись отвечает на много
вопросов: сколько возможных налогоплательщиков, солдат,
сколько нужно родильных коек, сколько мест в детских са-
дах и школах и так далее («Известия», 2002). А койка стоит
довольно дорого, даже наша плохая койка. Идут деньги на пи-
тание, на какие-то лекарства, которых мало, но что-то все
равно дают («Отечественные записки», 2003). С 1 мая 2003
года в Медсанчасти № 9 открыты койки дневного пребыва-
ния в стационаре (гастроэнтерологические, эндокринологиче-
ские, кардиологические) для всех жителей Дубны («Встреча»
(Дубна), 2003).
СИН: койко-место; АНА: место; ДЕР: коечный [коечный
фонд]; ...коечный [двухсоткоечный госпиталь]. [Б. И.]

КОКЕ́ТЛИВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -ив, -а, СРАВН -ее.
кокетливый 1.1

Кокетливая девушка <девочка, барышня>; Она была веселой
и кокетливой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно кокетничать’
[обычно о женщинах].

Во что ты превратил свою жену? Она была простодуш-
ной, кокетливой, любила веселиться. Ты сделал ее ревнивой,

подозрительной и нервной (С. Довлатов). Она хотела выгля-
деть тонкой, интеллигентной москвичкой. Чуть-чуть зага-
дочной, в меру кокетливой (М. Трауб). Тем временем к столу
президиума, держа в полных руках микрофон, вышла кокет-
ливая […] дама в блестках (Г. Хирачев). В гостях он был
изысканно вежлив и несколько кокетлив: за стол садился так,
чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посмат-
ривал на свое отражение, делая различные выражения лица
(В. Катаев). Он предупредителен и галантен, она чуть-чуть
кокетлива и смущена (М. Зосимкина). Элла Леонидовна […]
всегда дорого, со вкусом и элегантно одевалась, […] была
чуть кокетлива, но держалась с коллегами ровно, без фами-
льярности (В. Валеева).
СИН: игривый; ДЕР: кокетливость; кокетка.
кокетливый 1.2

Кокетливый взгляд; поправить волосы кокетливым жестом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у человека, когда он кокет-
ничает, или свойственный кокетливому 1.1 человеку’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кокетливое движение, кокетливая поза;
кокетливый тон, кокетливая интонация, кокетливый голос
<голосок>; кокетливый смех <смешок>; кокетливая улыбка;
кокетливый щебет; кокетливая веселость; кокетливые ужим-
ки.

Она легко и гибко, необычным для себя кокетливым дви-
жением отстранилась от его руки (Ю. Трифонов). Лена Ры-
женко, […] невыразимо женственная, с лицом мадонны, на-
крывала на стол, бросая кокетливые взгляды на Геннадия
(А. Маринина). Смотрит она прямо в глаза без того кокет-
ливого вызова, который, якобы отталкивая, на самом деле
завлекает (О. Новикова). Этой пары слов хватило, чтобы
ужас, плескавшийся в ее глазах, сменился томным женским
взглядом и кокетливой улыбкой (Т. Соломатина). Оля […] не
стала задавать всех этих прелестных, кокетливых вопросов:
как тебе нравится, а это, а это? (А. Берсенева). Но я же
не знаю, как вас зовут, – сказала она с кокетливым смешком
(А. Мамедов, И. Милькин).
СИН: игривый; АНА: фривольный; ДЕР: кокетливо.
кокетливый 2

Кокетливая шляпка с бантиком на боку; кокетливая блузка с
открытыми плечами; кокетливое летнее платье с рюшами;
кокетливая расклешенная юбочка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный так, чтобы женщина, на которую
надет А1, привлекала внимание мужчин и нравилась им, и
создающий впечатление чего-то веселого и легкомысленного’
[обычно об одежде, прическе, аксессуарах или их элементах].

1. Расширенные употребления применительно к причес-
ке, чертам лица и отдельным деталям внешности: кокетливая
родинка, кокетливый носик <локон>, кокетливая прическа.
2. Расширенные употребления применительно к другим неоду-
шевленным объектам, в частности, к мебели и предметам оби-
хода, создающим впечатление чего-то веселого и легкомыс-
ленного: кокетливые занавески в горошек; кокетливый коврик;
кокетливая рамочка; И, не испытывая никаких особенных […]
экзистенциальных мук над ухоженной могилой, больше по-
хожей на кокетливую клумбу, чем на холмик над прахом, он
женился (Т. Соломатина); На пятой странице в кокетливой
рамочке красовалась московская прописка (А. Старобинец).
По уже знакомой мощеной дорожке мимо раскрашенных гно-
миков, мимо фонтана, мимо кокетливых цветочных газонов
я почти добежала до калитки и выскочила на пыльную улицу
(И. Павская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кокетливый фартучек с оборками, кокет-
ливый халатик <купальник>, кокетливая ночная рубашка; ко-
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кетливый бантик, кокетливая шелковая ленточка <розочка>;
кокетливый цветок в волосах; кокетливая брошка; кокетливая
сумочка, кокетливые часики; кокетливая челка <прядка>.

Читая дело, я обратила внимание на тщательный ма-
кияж убитой […] и на то, что под кокетливым халатиком
белья на ней не было (Е. Топильская). Открыла дверь девица,
на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного
фартучка и белой наколки на голове (М. Булгаков). Айя вскри-
кивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в
костюме эпохи барокко: загримированный, в пудреном парике,
с кокетливой черной мушкой на щеке (Д. Рубина). Кокетливая
курточка, привезенная мужем из Швеции, трещала по швам
(Т. Соломатина).
СИН: игривый; АНА: броский, дерзкий, вызывающий, задор-
ный; АНТ: строгий, благородный, изысканный, элегантный.
[Т. К.]

КОКЕ́ТНИЧАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет.
кокетничать 1

Она кокетничала с симпатичным попутчиком, хохотала,
строила глазки; Ты постоянно со всеми кокетничаешь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кокетничает с А2 ‘Женщина А1 в ходе об-
щения с мужчиной А2, который ей интересен, ведет себя так,
чтобы понравиться ему или привлечь его внимание, что обыч-
но проявляется в ее мимике, жестах и тоне; говорящий часто
оценивает такое поведение отрицательно, потому что считает,
что А1 ведет себя неестественно’.

Расширенное употребление применительно к мужчинам в
роли А1: Зрители стоят возле них, и едят мороженое, и ко-
кетничают с дамами (Ю. Домбровский); Наверняка это была
очередная мистификация Сарафанова, он и отправил меня
сюда, чтобы я с Гулей поменьше кокетничал (Ф. Чернин); Ка-
питан милиции Женя Волохов […] сидел на краю стола своего
начальника и увлеченно кокетничал по телефону с девушкой
(П. Галицкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Молодая учительница кокетничала (с директором).
А2 • с ТВОР: кокетничать с приятелем мужа.

• редк. перед ТВОР: кокетничать перед ним.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отчаянно <вовсю, напропалую, безудерж-
но> кокетничать; немного <слегка> кокетничать; явно <от-
кровенно> кокетничать, бессознательно кокетничать; глупо
кокетничать, мило кокетничать; кокетничать с покупате-
лем <с клиентом, с охранником, с начальником, с соседом, с
мужем подруги, с одноклассником>; кокетничать со всеми
подряд; кокетничать на балу <на танцах, в гостях>, кокетни-
чать по телефону; любить <уметь> кокетничать; пытаться
кокетничать; Хватит кокетничать; Она просто кокетни-
чает.

Подумаешь, они стали кокетничать перед каким-то мон-
тером! Дело же не в монтере! Просто они хотят нравиться
всем, вообще всем кругом и влюбить в себя весь мир, вплоть
до последнего монтера! (М. Шишкин). Она много улыбалась,
чуть кривляясь, а с мужчинами, которые представляли хоть
малейший для нее интерес, кокетничая, играла девочку, и это
жеманство ее портило (Н. Климонтович). Ты поздоровался,
сел напротив и стал смотреть на меня, а я поймала себя
на том, что слишком громко хохочу над твоими шутками и
вовсю кокетничаю (Е. Горац). Она кокетничала с ним, […] и
лишь из кокетства ей хотелось говорить о живописи, зада-
вать напыщенные вопросы, без желания слушать, понимать
(О. Павлов). [Мама] хихикала и кокетничала, что ей абсо-
лютно не шло, и меня, например, просто бесило (Н. Катерли).

Понравилась она ему своей прямотой. Не кокетничала, не
строила глазки, суждения обо всем имела прямые и ясные, а
при этом была женственна и еще достаточно привлекатель-
на (В. Войнович).
СИН: флиртовать, заигрывать, строить глазки; АНА: любез-
ничать; жеманиться; соблазнять; ДЕР: кокетство, кокетка;
кокетливый.
кокетничать 2

Кокетничать перед журналистами напускным цинизмом; ко-
кетничать передовыми взглядами <своей неприспособленно-
стью к жизни>; Тебе нравится роль непонятого гения, ты
кокетничаешь этим.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кокетничает с А3 посредством А2 ‘Чело-
век А1 в ходе общения с человеком А3 демонстрирует ему
свойство А2 или выставляет напоказ обстоятельство А2 своей
жизни, которое А1 считает интересным или привлекательным,
получая удовольствие от демонстрации А2 и стараясь таким
образом понравиться А3 или заинтересовать его; говорящий
оценивает такое поведение отрицательно’.

Сдвинутые употребления применительно к речевому акту
в значении ‘Человек А1 говорит, что он не ценит успех, кото-
рого достиг, и не дорожит славой или высоким положением
в обществе; говорящий считает, что он говорит это исключи-
тельно потому, что хочет понравиться собеседнику отсутстви-
ем честолюбия и презрением к успеху’: Как мне надоели эти
поклонники, эти бесконечные светские рауты!!! – По-моему,
ты кокетничаешь, на самом деле ты не могла бы жить без
этого; Когда он говорит, что устал от своей высокой долж-
ности и хотел бы быть простым служащим, то отчасти
кокетничает; – Мне совершенно не важно, что обо мне пи-
шут в газетах! – Ну, это ты кокетничаешь; Если кто-нибудь
сделает из всего вышеизложенного вывод, что я кокетничаю,
а на самом деле внимание такой неслыханной суперзвезды не
могло мне не льстить, значит, увы, мне не удалось ничего как
следует выразить и передать (В. Белоусова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: кокетничать эрудицией.
А3 • с ТВОР: кокетничать со студентами.

• перед ТВОР: кокетничать перед студентами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кокетничать непрактичностью <отсут-
ствием предрассудков, широтой взглядов, либерализмом, де-
мократизмом, презрением к деньгам, аморализмом>; кокетни-
чать своими неудачами <страданиями>; кокетничать перед
самим собой <перед зрителями, перед читателями>.

Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим бес-
пристрастным, спокойным разумом (Л. Н. Толстой). Она бра-
вировала и кокетничала своим нахальством, своим положе-
нием «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже
надоела графу (А. П. Чехов). Профессор Азбукин презирает
студентов, […] но не может не кокетничать с ними либе-
рализмом (М. Горький). Он только с внутренним злорадным
смешком подумал, что ведь и сейчас писатель говорит, ко-
кетничая своими страданиями, сам любуясь тем, что гово-
рит! (М. Арцыбашев). Я не нахожу ничего плохого в том,
что молодой ученый […] слегка кокетничает эрудицией. Поз-
же ученые стали кокетничать безграмотностью и дошли
в этом деле до подозрительной естественности (Ф. Искан-
дер). Тебе нравится чувствовать себя ущербным. Ты любу-
ешься своими неудачами, кокетничаешь этим... (С. Довла-
тов).
СИН: рисоваться, щеголять, бравировать; АНА: хвастать,
хвастаться, заигрывать, пускать пыль в глаза.
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кокетничать 3

Он кокетничал, говоря, что мало знает; Не фотографируй
меня, у меня круги под глазами и плохая прическа. – Не ко-
кетничай, мама, ты отлично выглядишь; Я совсем не умею
рисовать. – Хватит кокетничать, ты замечательно рисуешь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кокетничает, говоря А3 ‘Человек А1 говорит,
что имеет плохое свойство А2 или не имеет хорошего свой-
ства А2; говорящий считает, что А1 говорит это не потому,
что на самом деле так считает, а потому что хочет понравить-
ся собеседнику своей скромностью, к тому же хочет, чтобы
собеседник стал опровергать его слова А3 и хвалить его; го-
ворящий оценивает такое поведение отрицательно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: кокетничать своим пожилым возрастом.

• насчет РОД: кокетничать насчет неумения кататься.
А3 • ДЕЕПР: Она кокетничала, говоря о своей необразован-

ности.
• ПРЕДЛ: Мне уже скоро сорок, я почти старуха, – ко-

кетничала она.
• когда ПРЕДЛ: Когда он говорит, что никому не нужен,

он просто кокетничает.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немного кокетничать; Она явно кокет-
ничает; Это он кокетничает; Он просто кокетничает; Он
отчасти кокетничает (говоря, что мало знает); Хватит
<прекрати, кончай, довольно> кокетничать; Не кокетничай,
вовсе ты не тупица <не старик>; На самом деле он вовсе не
ленив <стар, глуп>, это он кокетничает; Я не кокетничаю,
все так и есть <это правда, я просто констатирую факты>.

Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким
уж простым был он парнем, успел поучиться в университе-
те Шанявского, немного знал немецкий язык, потерся еще
в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов (В. Катаев).
Насчет непривычки Наташа явно кокетничала. С горы она
слетела как птица, и с таким непринужденным изяществом,
что смотреть было приятно (А. Берсенева). Боже мой, как
я счастлива, что хоть на старости лет у меня появилась
такая сестренка, как ты! – Ну тебе до старости еще далеко.
Не кокетничай! Ты выглядишь изумительно! (В. Махальский).
Не моя вина, что ничего у меня тогда не получилось, а теперь
поезд уже ушел... Дусенька явно кокетничала, должно быть,
ей хотелось, чтобы мы все начали дружно уговаривать ее,
что еще не все потеряно, поезд не ушел и она вполне может
устроить свою судьбу (Л. Уварова). Невозможно предста-
вить себе, что Маринеско лукавил или кокетничал, говоря:
«Я никогда не считал себя героем» (А. Крон). Не кокетни-
чай, – укоряла она. – Кто же тогда состоялся, если не ты...
Стоишь у руля столько лет, столько раз лауреат (П. Проску-
рин).
СИН: скромничать, прибедняться, напрашиваться на компли-
менты; АНА: интересничать; ломаться; набивать себе цену;
ДЕР: кокетство. [Т. К.]

КОКТЕ́ЙЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я.
коктейль 1.1

Заказать коктейль; коктейль джин с тоником; Коктейль «Б-
52» готовится из сливочного, кофейного и апельсинового ли-
кера.
ЗНАЧЕНИЕ. Коктейль из А1 ‘Охлажденная смесь напитков А1
с добавлением дополнительных ингредиентов, которая обыч-
но готовится порциями по рецептам, подается в прозрачном
бокале, часто с кусочками льда, и может украшаться ягодами
или ломтиками лимона или апельсина’.

1. В случае, когда в коктейль входят алкогольные напитки,
выделяют крепкие коктейли аперитивы, которые пьют перед
едой для повышения аппетита, сладкие или кислые коктейли
дижестивы, способствующие пищеварению, которые пьют
во время или после еды, и освежающие коктейли лонг-дринк.
2. Некоторые коктейли имеют название: коктейль «Маргари-
та» <«Кровавая Мэри», «Секс на пляже», «Белый русский»,
«Космополитан», «Мохито»>; [Роберт] зашел на третий
этаж гостиницы «Москва», чтобы опрокинуть там в кок-
тейль-баре узкую рюмку шартреза с яйцом, так называемый
«Маяк» (В. Аксенов); Рената приготовила любимый коктейль
«морская пена» – водка, лимонный сок, сахарный сироп, белок
яйца (А. Слаповский).
3. Расширенные употребления применительно к смеси раз-
личных соков с добавлением фруктов, ягод, овощей, зелени,
орехов, сухофруктов, йогурта, молока, яиц, которые пьют или
едят чайной ложечкой: Существует много рецептов вита-
минных коктейлей.
4. Расширенные употребления в составе словосочетания кис-
лородный коктейль применительно к лечебному напитку, пред-
ставляющему собой пенистую субстанцию, которая состоит
из обогащенных кислородом сока, молока или другой жидко-
сти.
5. Образные употребления: Лежать на песке, раскинув руки,
пить морской солнечно-соленый коктейль и просто быть в
неожиданно создавшемся уютном коконе (В. Дергачёва); Ве-
тер будет приносить с лугов хмельной коктейль ароматов, и
сладость меда на губах будет смешиваться с горьким вкусом
полыни (Н. Желунов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Алкогольный <слабоалкогольный, безал-
когольный> коктейль, молочный <клубничный, шоколадный,
кофейный, банановый> коктейль; слоистый коктейль; энер-
гетический коктейль; крепкий <слабый> коктейль; класси-
ческий коктейль, оригинальный <экзотический> коктейль,
изысканный коктейль, фирменный коктейль; сложный <про-
стенький> коктейль; клубный коктейль; модный коктейль;
дешевый коктейль, баночный коктейль; коктейль из водки и
апельсинового сока <из рома и кокосового молока, из коньяка
и яблочного сока>, коктейль из молока с сиропом <из текилы
с гренадином>; ингредиенты <компоненты> коктейля; время
<час> коктейлей; рецепты коктейлей; посуда <бокалы, шей-
кер, блендер, спец. стрейнер, спец. джиггер, спец. мадлер>
для коктейлей; смешивать <готовить, сбивать> коктейль;
заказывать коктейль; пить <смаковать> коктейль; пить
коктейль через трубочку.

Спокойный, чуть зеленоватый свет падал на круглые сто-
лики, оттенял лица посетителей, неторопливо цедивших кок-
тейли через длинные тонкие соломинки (Е. Сухов). Голова кру-
жилась от коктейля, в котором смутно угадывались водка,
лимонный сок и что-то вроде шампуня с запахом хвои (М. Пет-
росян). Внезапно стало еще темнее, и бармены, словно кана-
тоходцы, прошли, сохраняя равновесие, искусно жонглируя
бутылками и смешивая на ходу коктейли (Л. Зорин). Паша
перенес на их столик свой бокал с каким-то пестрым коктей-
лем, соленые орешки в вазочке – судя по всему, настраиваясь
на душевный разговор (А. Берсенева). Несмотря на сегодняш-
нее увлечение винной культурой, односолодовым виски и кок-
тейлями, Россия – страна быстрых напитков (В. Корецкий).
Иногда подливаю спирт в компот – балую себя коктейлем
(М. Елизаров).
СИН: пунш, флип, шот, шейк; ДЕР: коктейль-бар, салат-кок-
тейль [назван так из-за того, что подается в бокале]; коктейль-
ный.
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коктейль 1.2

Устроить коктейль; пригласить на коктейль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прием гостей дома или в другом месте, про-
исходящий ранним вечером и длящийся нескольких часов,
во время которого гостям, которые общаются стоя, подают
коктейли, а также другие напитки и легкие закуски’.

[Сашу Корбах] поражало, что сверхзвезда […] вместо то-
го чтобы посещать коктейли настоящего, американского,
Нью-Йорка, высиживает вечера в тесных застольях среди
инженеров, работающих подсобниками, врачей, не подтвер-
дивших советские дипломы, журналистов, адвокатов (В. Ак-
сенов). После пустоватой, веселой болтовни на приемах и
коктейлях было приятно сидеть на этой старой террасе и
говорить о серьезных вещах (Д. Гранин). На втором [этаже],
куда ведет металлическая лестница, находится помещение
для переговоров и коктейлей («Русский репортер», 2011). Де-
сятки раз по долгу службы приходилось мне участвовать
в обедах, деловых завтраках и коктейлях, ужинах, быть на
приемах, на которых присутствовали первые лица нашей и
других стран (Б. Грищенко).
АНА: фуршет; ДЕР: коктейльный [коктейльное платье]; кок-
тейль- [коктейль-парти, коктейль-пати, коктейль-холл].
коктейль 2

Приготовить рыбный коктейль; Подали коктейль из даров
моря.
ЗНАЧЕНИЕ. Коктейль из А1 ‘Смесь элементов А1, предназна-
ченная для еды или лечения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: коктейль из мяты и шалфея.

• КАКОЙ: морской коктейль [ассорти из морепродуктов,
в состав которого входят креветки, кальмар, мясо мидии
и щупальцы осьминогов, продающийся обычно заморо-
женным].

Они [препараты] могут содержать комбинации из двух-
трех трав или сложные многокомпонентные коктейли из
трав, минералов и витаминов («Наука и жизнь», 2008). Обед
был губительно изобилен: аперитив, коктейль из креветок,
венгерская уха и огромное сборное блюдо: гусь, телятина, сви-
нина, печенка и богатейший овощной гарнир (Ю. Нагибин).
Кирилл гордился тем, что знал в Петербурге практически все
кафе и ресторации, где умели не пережарить бифштекс, где
сациви было похоже на сациви, а не на курятину в сметане, и
где коктейль из морепродуктов делали не из крабовых пало-
чек и заправляли не майонезом (М. Баконина). Коктейль из 16
витаминов, 24 аминокислот, 4 минералов, 6 коферментов и
5 нуклеиновых кислот создан лабораторией […] специально,
чтобы снять все проблемы, которые возникают у облада-
тельниц жирной кожи («Домовой», 2002). Теперь пациенты
месяцами принимают «коктейль» из сильнейших лекарств
(«Наука и жизнь», 2008).
СИН: смесь, салат.
коктейль 3, перен. необиходн.
Коктейль из мыслей и чувств; Эта музыка – коктейль из рока
и рэпа.
ЗНАЧЕНИЕ. Коктейль из А1 ‘Смесь элементов А1, не воспри-
нимаемая как нечто единое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: коктейль из разных языков.

• КАКОЙ: религиозный коктейль.
Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль

из многих чувств: обида, злоба, ненависть, отчаянье и поверх
всего – растерянность (В. Токарева). В Аргентине самый
настоящий «коктейль» из национальностей: здесь и испан-

цы, и итальянцы, и русские, и украинцы, и выходцы из стран
Азии (И. Архипова). Сквозь дымовой коктейль оглушительно
врубала поп-группа «Мазутные пятна» (В. Аксенов). Если
учесть, что во время учебы в вузе эти студенты еще и сери-
алы иногда посматривают по телевизору, то легко предпо-
ложить, какой коктейль из мифов и глупостей гнездится в
их головах (А. Маринина). Отдел напоминал декорацию филь-
ма о безумном ученом: коктейль из физической, химической
и оптической лабораторий, составленный с истинно немец-
кой обстоятельностью и сентиментальностью (А. Лазарчук,
М. Успенский).
СИН: смесь, каша, винегрет; АНА: эклектика.
◊ коктейль Молотова ‘стеклянная бутылка, содержащая го-
рючую жидкость и запал, которую бросают, чтобы поджечь
какой-л. объект’ [это оружие возникло во время советско-фин-
ской войны 1939-1940 гг., применялось против танков; назва-
ние изначально применялось только к горящей смеси, но затем
закрепилось за бутылкой со смесью]: Бросить семью, укрыть-
ся в подполье, готовить на кухне коктейль Молотова, носить
заложникам баланду – это твое истинное призвание?! (Е. За-
вершнева). [Е. Б.]

КОЛ, СУЩ; МУЖСК; кола́, МЕСТН на колу́.
кол 1, МН ко́лья, -ев.
Вытащить кол из плетня; воткнуть кол в землю.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинная крепкая палка с заостренным концом,
толщиной с руку или с ногу человека, часто использующаяся
как деталь ограждения, как опора или в качестве оружия’.

Сочетание посадить на кол обозначает вид средневековой
казни: Мою мать сожгли на костре, – сказал мальчик. – Моего
отца посадили на кол (С. Лукьяненко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Здоровенный кол; острый кол; осиновый
<березовый> кол; колья изгороди <тына>; тесать кол; за-
острить кол ножом; висеть на колу; всадить<вогнать> кол;
напороться на кол; насадить на кол голову врага; проткнуть
колом насквозь; вооружиться кольями; забить кого-л. колья-
ми; Посреди двора торчал кол; На колу мочало, начинай сна-
чала [поговорка].

Затем [семья из Сан-Франциско] села в светлый вагончик
и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на
виноградниках (И. Бунин). Мальчик почувствовал раньше, чем
увидел или услышал, догадался, что из темноты на него сно-
ва бежит Найда, выдернул из забора кол и шагнул навстречу
овчарке (А. Варламов). Она вышла во двор, и в открытую
дверь было видно, как она подошла к кольям, на которых су-
шились сванские шапочки (Ф. Искандер). Завывали машины,
[…] бились возле них люди, подсовывая под скаты брусья и ко-
лья (И. Грекова). Курт поднял с земли новый кол – четвертый,
наверное, – и стал тесать его быстро и умело, сбрасывая на
землю красивые белые стружки (Ю. Домбровский). Дверь от-
крыта и подперта колом, снегу намело внутрь (В. Ремизов).
СИН: жердь; АНА: дубина; прут; столб; хворостина.
кол 2, МН колы́, -о́в; разг.
Получить кол по математике <по поведению>; В дневнике у
него одни двойки да колы.
ЗНАЧЕНИЕ. Кол ученика А2 по А3 ‘Поставленная учителем
А1 оценка знаний или умений ученика А2 по изучаемому
предмету А3, равная одному баллу и по начертанию похожая
на кол 1’.

1. В системе оценок, принятой в российских школах, кол
является низшим баллом по пятибалльной шкале, но функцио-
нально равен оценке «два»; в настоящее время данная оценка
почти не используется.
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2. Расширенные употребления применительно к оценке пове-
дения или деятельности: кол по поведению <по прилежанию>;
получить кол за дежурство по школе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колы учителя физкультуры (портили аттестат).

• ПРИТЯЖ: ваши колы (ему ни за что не исправить).
А2 • РОД: кол сына.

• ПРИТЯЖ: Васин кол.
А3 • по ДАТ: кол по русскому.

• за ВИН: кол за дежурство по столовой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колы и двойки; кол за контрольную; по-
ставить кол; получить <заработать, разг. схлопотать> кол;
принести в дневнике кол; исправить кол на «четверку»; учить-
ся на сплошные колы.

Начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом
перейдешь к сложному – колы пойдут (Б. Окуджава). В школе
Аня получала одни пятерки, а Таня приносила домой двойки и
даже колы (М. Кучерская). Священника Медведева, нещадно
ставившего гимназистам колы за малейшие ошибки в священ-
ных текстах, дружно ненавидел весь класс (И. Ратушинская).
Дело не в отметках, которые у меня скакали от пятерок
до колов (Р. Киреев). Тебе, сынок, ставлю пять. А доктору
Брузжаку – кол (В. Дудинцев).
СИН: устар. единица, два, двойка, «неудовлетворительно»
[получить оценку «неудовлетворительно» на переводном эк-
замене], разг. неуд.
◊ вбить осиновый кол в кого-л. <во что-л., в могилу кого-л.>
‘сделать так, что кто-л. опасный или что-л. опасное оказа-
лись навсегда обезвреженными – как бы осуществить ритуал
обезвреживания умершего колдуна или вампира’: В 4-м томе
«Истории гражданской войны в СССР» […] приведено сооб-
щение «Правды» о взятии Новочеркасска […]: «Осиновый
кол вбит в самое сердце контрреволюции» (Ю. Трифонов);
стоять колом ‘покрыться каким-л. веществом или впитать
его и из-за этого утратить эластичность’ [обычно о ткани или
объектах типа веревки]: Сруб колодца был в толстой обледи,
так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла колом
(А. Солженицын); стоять колом в горле у кого-л. ‘ощущаться
как нечто твердое и распирающее, что кому-л. трудно прогло-
тить’ [о еде]: Если б все знали, как она [селедка] ловится, она
б у них колом в горле стала! (Г. Владимов); тж образн.: А уж
фраза: «Я вами руководил, я отвечу за все» – прямо колом
в горле стоит (М. Жванецкий); Ни кола ни двора у кого-л.
‘Кто-л. не имеет дома и имущества и часто не имеет также
собственной семьи’: Студент, небось? Ни кола, ни двора?
(А. Мишарин); Кому-л. хоть кол на голове теши ‘Невозмож-
но убедить кого-л. сделать что-то или не делать чего-то из-за
его упрямства; говорящий относится к этому отрицательно’:
Ну ладно, вижу, вы упрямец. Вам хоть кол на голове теши
(М. Булгаков). [А. П.]

КОЛБАСА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, МН колба́сы, колба́с, колба́-
сам.
Вареная <сырокопченая> колбаса; домашняя колбаса.
ЗНАЧЕНИЕ. Колбаса из А1 ‘Предназначенное для еды изде-
лие продолговатой формы, представляющее собой кишку или
искусственную оболочку, наполненную измельченной смесью
мяса А1 с жиром и различными добавками’.

1. Обычно имеет торговое название: Докторская колбаса,
Тарусская <Охотничья> колбаса, колбаса Собачья радость,
колбаса «Зернистая».
2. Сдвинутые употребления в разговорной речи применитель-
но к изделиям продолговатой формы, состоящим из субстан-

ции А1, обычно мягкой и гибкой: пластилиновая колбаса, ска-
тать из теста <из глины> колбасу; вылепить колбасу; в
форме колбасы, Я делала свои фирменные блюда – колбасу из
печенья с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и
черными гренками (Л. Петрушевская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: свиная колбаса.

• из РОД: колбаса из свинины.
А2 • РОД: колбаса горячего копчения.

• КАКАЯ: полукопченая колбаса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Твердая <сухая> колбаса, вяленая <копче-
ная> колбаса, свежая колбаса, тухлая <испорченная> колба-
са; кровяная колбаса; соевая колбаса; краковская <ливерная>
колбаса; колбаса сервелат; колбаса с жиром; колбаса в нарез-
ке; двести граммов <полкило> колбасы; круг <кольцо, связка>
колбасы, батон колбасы, разг. палка колбасы, кружок <лом-
тик> колбасы, кусок колбасы; шкурка колбасы; сорт колбасы;
запах <аромат> колбасы; бутерброд с колбасой, пицца с кол-
басой, салат с колбасой; резать колбасу кружочками; закусы-
вать колбасой; жарить колбасу; набивать колбасу; любить
колбасу.

На полу перед ней стояли несколько чемоданов и накрытая
платком корзина, источавшая густой запах колбасы (В. Пеле-
вин). Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой
копченой московской колбасы с горошинами черного перца
(В. Катаев). Тот, которого назвали Валерой, запустил руку в
глубокий карман комбинезона и извлек завернутый в засален-
ный боевой листок кусок копченой колбасы, стал делить ее
(В. Гроссман). Может быть, отец вспомнил чистые немец-
кие мясные лавки, где висят колбасы, и окорока, и гирлянды
сосисок (А. Рыбаков). Там же продавались финские сыр и кол-
баса в нарезке, в маленьких расфасовках (А. Моторов). Мама
приходит очень поздно, когда я уже сплю, она приносит из
школьного буфета кусочек булочки с тонюсеньким розовым
кружком колбасы (З. Синявская).
АНА: сосиска, сарделька; ДЕР: колбаска, колбасник; колбас-
ный.
◊ шутл. деловая колбаса ‘деятельный человек’: По натуре
он – типичная «деловая колбаса»; если б был человеком, был
бы мелким бизнесменом, из тех, кто постоянно затевает
новый бизнес, постоянно прогорает, берет ссуды (Д. Рубина).
[Т. К.]

КОЛГО́ТКИ, СУЩ; только в форме МН; -ток, -ткам.
Черные <прозрачные, ажурные> колготки; колготки Тушин-
ской чулочной фабрики; затяжка на колготках; Раньше гово-
рили, что шикарная женщина – это та, что надевает под
брюки целые колготки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды из трикотажа, обычно очень
тонкого, обтягивающий тело ниже пояса полностью, включая
ступни, который носят женщины и дети, причем он полностью
или его верхняя часть скрыты другой одеждой’.

1. В СССР колготки появились в конце 50-гг. ХХ в. и пер-
воначально назывались чулковые рейтузы, но вскоре было
заимствовано из чешского языка слово kalhoty – штаны, отсю-
да русское колготки и прост. колготы.
2. Метонимические употребления: «Белыми колготками» на-
зывали якобы существовавшие на территории бывшего СССР
в 1990-2000 годы подразделения женщин-снайперов, в основ-
ном прибалтийского происхождения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тонкие <плотные, теплые> колготки, кол-
готки 20 <40, 50, 80> ден [плотность]; хлопчатобумажные
<нейлоновые> колготки, колготки из хлопка <шелка, нейло-
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на, спандекса>; колготки с добавлением шерсти <кашемира,
хлопка, акрила, лайкры, эластана> [материал]; колготки без
ластовицы <с круглой ластовицей, без пятки>, колготки с
низкой <заниженной, нормальной, высокой> посадкой, кол-
готки с завышенной талией, колготки на бедрах, колготки
со швом <стрелкой> [фасон]; ажурные колготки, колгот-
ки в сетку [фактура]; телесные <светлые, темные, серые,
бежевые, коричневые, черные, красные, цветные, пестрые>
колготки, колготки с узором, колготки в цветочек [цвет и
рисунок]; женские <детские> колготки, колготки для бере-
менных [предназначение]; корректирующие <поддерживаю-
щие, компрессионные> колготки; колготки с антицеллюлит-
ным <смягчающим> эффектом [эффект]; блестящие <ма-
товые> колготки; дорогие <шикарные, дешевые> колготки;
качественные колготки; прочные колготки; эротические кол-
готки; перекрученные колготки; дырка <стрелка, дорожка,
складка> на колготках; носить колготки, надевать <натя-
гивать, подтягивать, снимать> колготки; зашить колготки,
закрепить затяжку на колготках; поднять петлю на кол-
готках; Колготки поехали <растянулись, морщат, сполза-
ют, скатываются, скручиваются>; Колготки рвутся <пол-
зут>.

Другие коллективы везли из заграничных турне чемоданы
с колготками, газовыми косынками, кримпленом и мотками
пряжи (С. Спивакова). Я свои единственные целые колготки
постирала. Лучше приходите вы ко мне с шампанским (С. До-
влатов). Промежуток между шортами и ботиночками был
обтянут ажурными колготками (М. Зосимкина). Год и во-
семь месяцев, – сурово сказала ее мать […], вытерла ребенку
руки и подтянула колготки (С. Денисова). Она сдергивает ис-
порченные колготки, босиком на кухню, чтобы выбросить их
в мусорку: не штопать же, как мать в детстве заставляла, –
потом достает запасную упаковку из шкафа (О. Новикова).
Следующей осенью все плодовые деревья были обмотаны ка-
проновыми чулками и колготками и зайцам стали недоступны
(М. Дмитревский).
СИН: обиходн. колготы; АНА: чулки, гольфы; чулочные изде-
лия; рейтузы, лосины, леггинсы, нов. тайтсы; трико; кальсо-
ны, подштанники; панталоны; ползунки; ДЕР: термоколгот-
ки. [И. Л.]

КОЛДУ́Н, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; колдуна́.
Дом колдуна был на самом краю деревни; Я не верю в колду-
нов; В средние века колдунов преследовала инквизиция; Прочла
вчера рекламу в интернете: «Предлагаю услуги колдуна – при-
ворот, снятие порчи, обряды на похудение и многое другое».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который, согласно представлениям
некоторых людей, обладает способностью, призывая на по-
мощь злых духов или другие нематериальные силы при помо-
щи специальных слов, действий или объектов, делать вещи,
обычно плохие, которые не может сделать никакой обычный
человек, потому что они нарушают известные людям физиче-
ские законы устройства мира’.

1. Слово колдун отличается от своих синонимов маг, вол-
шебник и чародей тем, что указывает на связь со злыми силами
как на источник волшебной силы и на негативный характер
совершаемых чудес. Маг, волшебник и уходящ. чародей могут
быть как добрыми, так и злыми. При этом маг, как правило,
черпает свою силу из книг и заклинаний, волшебник пользу-
ется волшебной палочкой и заклинаниями, а чародей не имеет
специфики в этом отношении. Слова маг и волшебник обыч-
но используются в переводном фольклоре и литературе и не
встречаются в русских сказках.

2. Лицо женского пола называется колдунья или ведьма.
3. Слово колдун употребляется применительно к персонажам
в русском и переводном фольклоре, мифологии, сказках, при
описании людей в прошлом, а также применительно к совре-
менным реалиям.
В контексте фольклора и истории колдуны, как правило, свя-
заны с нечистой силой и совершают зло при помощи чар и
заклинаний. Для колдовства они также используют зелья и сна-
добья, вызывающих отвращение «нечистых» животных типа
змей и жаб и другие отталкивающие объекты. Они могут на-
водить порчу на людей и скот, влиять на погоду, на урожай, на
здоровье и благополучие людей, на человеческие отношения.
Колдуны, согласно некоторым представлениям, могут иметь
зловещий и необычный внешний облик, особые метки на теле
и другие необычные внешние свойства. В некоторых стра-
нах в древности и в Средние века людей, которые считались
колдунами, преследовали, в том числе подвергали смертной
казни. В некоторых религиях, в том числе в христианстве,
колдовство считается грехом.
В современном мире, особенно в рекламе, слово колдун обыч-
но употребляется без отрицательной оценки в смысле, близ-
ком значению слов маг и экстрасенс, применительно к людям,
утверждающим, что они обладают сверхъестественными спо-
собностями и поэтому могут решить любую проблему: услуги
магов и колдунов; Потомственный колдун. Набираю учени-
ков. Требования: сильная энергетика, врожденные или при-
обретенные магические способности; Доска эзотерических
объявлений: колдун, маг, экстрасенс. Решу проблему за один
сеанс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Злой <злобный> колдун; могущественный
<сильный, великий> колдун; черный <белый> колдун; местный
<деревенский, сельский> колдун; африканский колдун вуду; на-
стоящий колдун; охота на ведьм и колдунов; реклама колдунов
в Сети; Колдун навел порчу; Колдун сделал приворот <отво-
рот>.

Лицо стало переменяться: нос вытянулся […], рот в мину-
ту раздался до ушей, зуб выглянул изо рта, нагнулся в сторону,
и стал перед ним опять тот самый колдун, который показал-
ся на свадьбе есаула (Н. В. Гоголь). Спасите мою невесту, за-
точенную злым колдуном в заколдованном замке (А. Белянин).
Меня отправили сюда, в подземелье в услужение к колдуну
Бромедвею (И. Краева). Здесь толклись представители челя-
бинской парапсихологической школы и три потомственных
колдуна (И. Бояшов). Зарабатывать на невежестве первыми
в нашей стране научились те, кто называет себя магами,
колдунами и ясновидящими («Наука и жизнь», 2006).
СИН: волшебник, чародей, маг, чудотворец, устар. кудесник,
устар. ведун, ведьмак; АНА: колдунья, ведьма; гадалка, воро-
жея; волшебница, фея; волхв; алхимик, чернокнижник; зна-
харь; целитель; экстрасенс; шаман; ясновидящий; ДЕР: кол-
довство; колдунчики [игра]; колдовской. [В. А.]

КОЛЕБА́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
колебание 1, преим. в форме МН.
Колебание стрелки; колебания мембраны; колебания земли
<почвы>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Плавное перемещение неодушевленного объек-
та А1 или его незакрепленной части А1 то в одну, то в другую
сторону на небольшое расстояние, приблизительно одинако-
вое по размеру, под воздействием физического фактора А2’.

1. Метонимические употребления применительно к прибо-
ру, стрелка которого колеблется, в роли А1: колебания баро-
метра.
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2. Сдвинутые употребления применительно к субстанции, ча-
стицы которой перемещаются на небольшое расстояние то
в одну, то в другую сторону, в роли А1: ощутить незначи-
тельные колебания воздуха; Сквозь прозрачное колебание на-
гретого пламенем свечей воздуха глаза батюшки, казалось,
подернуты неземной слезою (Г. Бакланов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колебание струны.

Я расслабился, превратившись в некое подобие мембраны,
в которой монотонно звучащая с двух сторон речь вызыва-
ла слабые, почти незаметные колебания (А. Волос). В конце
концов у него остается лишь это – […] растянутое мгнове-
ние, с его тишиной, дорогой, высокими травами, колебанием
этих трав (А. Макушинский). В волне нет ничего постоянного,
это просто колебания частиц воды, каждую секунду разных
(В. Пелевин). Главная задача утиц (помимо держания струн) –
передавать колебания от струн на деку («Народное творче-
ство», 2003). В природе множество колебательных процессов,
и все они в какой-то мере похожи. Колебания самолта в возду-
хе, качка корабля, мало ли что (И. Грекова). На Земле подобные
подземные толчки даже не ощущаются людьми – лишь при-
боры улавливают колебания грунта («Знание – сила», 2011).
СИН: вибрация, дрожь, колыхание; АНА: качка, тряска, со-
трясение; пульсация, осцилляция, волна.
колебания 2, только в форме МН; физ.
Колебания кристаллической решетки; механические колеба-
ния; затухающие колебания; Пример свободных механических
колебаний – колебания маятника.
ЗНАЧЕНИЕ. Колебания А1 ‘Перемещение физического тела
или частицы А1 то в одну, то в другую сторону вокруг точки
А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колебания атома.
А2 • вокруг РОД: колебания вокруг центра масс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Периодические колебания; звуковые <сей-
смические> колебания; вынужденные <свободные> колеба-
ния; гармонические <негармонические колебания>; колебания
частицы <электрона, частиц среды>, колебания системы,
колебания резонатора; колебания в системе; колебания вокруг
точки равновесия; виды <природа> колебаний; частота <ам-
плитуда, период, фаза> колебаний; число колебаний в единицу
времени; теория колебаний; совершать колебания.

Химическое вещество в таких условиях на больших глу-
бинах представлено в виде «голых» ядер и свободных элек-
тронов, обладающих весьма высокой частотой собственных
колебаний («Геоинформатика», 2003). Эффект квантового по-
ведения атомов решетки становится существенным, когда
характерное расстояние между узлами исходной структу-
ры и сопряженными узлами конечной фазы меньше амплиту-
ды нулевых колебаний атома («Физика твердого тела», 2004).
С какой скоростью должен двигаться источник звука, чтобы
возбуждаемые им звуковые волны вызвали колебания резона-
тора? (Сборник задач по физике. 7-9 кл., 2003). Но даже
для парочки «Земля-Солнце» небольшие […] колебания Солнца
вокруг общего центра масс существуют («Знание – сила»,
2013). Воздушный поток обладает практически неограничен-
ной энергией, поэтому амплитуда колебаний крыла [самоле-
та] растет, пока не произойдет его разрушение («Наука и
жизнь», 2009).
ДЕР: колебательный.
колебания 3, часто в форме МН.
Незначительные колебания давления <температуры, влаж-
ности>; колебания в сотые доли процента.

ЗНАЧЕНИЕ. Колебания А1 ‘Изменение величины параметра
А1, при котором эта величина то уменьшается, то увеличи-
вается, принимая значения, находящиеся в интервале от А2
до А3, причем различие между А2 и А3 не слишком велико и
находится в пределах интервала А4’.

1. Метонимические употребления применительно к объ-
ектам, у которых колеблется значение какого-л. параметра
(численность, стоимость и пр.), в роли А1: Даже суточные
колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов
(Д. Гранин); Нефть – биржевой товар, подверженный значи-
тельным и слабо предсказуемым колебаниям («Еженедельный
журнал», 2003).
2. Суженные употребления в физике применительно к пери-
одическим изменениям значения физической величины А1,
происходящим по определенному закону: колебания силы то-
ка <заряда, вектора напряженности>; электромагнитные
колебания; колебания с частотой 10 Гц.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колебания цен.

• в ПР: колебания в интенсивности.
• КАКИЕ: ценовые колебания.

А2 + А3 • КАКИЕ: колебания между 10 и 20 <в пределах
5–10 %>.

А2 • от РОД: колебания от 10 (до 40).
А3 • до РОД: колебания (от 10) до 40.

• в пределах РОД: колебания в пределах 100.
А4 • КАКИЕ: колебания (суточной температуры) в пределах

нескольких десятых градуса <от нескольких десятых до
1 градуса, в несколько градусов>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Значительные <резкие> колебания, незна-
чительные <небольшие, несущественные> колебания; допу-
стимые колебания; колебания частоты <численности, ко-
личества осадков, котировок, цены, биржевого курса>; ко-
лебания уровня моря; колебания в численности <в ценах, в
курсе доллара>; колебания в диапазоне 5–10 % <в диапазоне
от 100 до 250>, колебания в интервале от 5 до 10 % <на
уровне 10–15 %>; колебания в пределах <в районе> 10; коле-
бания (температуры) в пределах нескольких десятых градуса
<в пределах одной-двух десятых градуса>, колебания (темпе-
ратуры) в пределах <в диапазоне, в интервале> от нескольких
десятых до 1 градуса, колебания в десятые доли процента;
суточные <сезонные> колебания; (Спрос на эти товары) под-
вержен колебаниям.

Владельцы ее [полуподпольной мастерской] тончайшим
образом улавливали колебания цен, спады и подъемы в опла-
те услуг (А. Азольский). Потребительские цены на бензин в
целом по России за прошедший месяц практически не меня-
лись. Колебания в десятые доли процента мало кто из авто-
владельцев заметил («Автопилот», 2002). С учетом колеба-
ния численности мигрантов и возрастных групп, их форми-
рующих, рассмотрим повозрастные коэффициенты интен-
сивности миграции («Вопросы статистики», 2004). В исто-
рии Земли наиболее заметны активизация тектоно-магма-
тических процессов и колебания уровня моря с периодично-
стью порядка 40-50 млн. лет («Геоинформатика», 2002). Наи-
больший вред старинной мебели приносят неблагоприятные
условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания тем-
пературы и влажности воздуха, повышенная сухость или
влажность помещения (Т. Матвеева). Число ураганов оста-
ется более или менее постоянным, а колебания в интенсив-
ности, зафиксированные в последнее время, являются след-
ствием нормальных, естественных циклов («Знание – сила»,
2006).
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СИН: скачок, перепад; АНА: рост, увеличение, снижение, по-
нижение.
колебания 4, обычно в форме МН.
Он согласился без всяких колебаний; После долгих колебаний
он решил поступать на юридический.
ЗНАЧЕНИЕ. От колебаться 4: А1 колеблется в А2 между А3
и А4.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колебания сына.

• ПРИТЯЖ: мои колебания.
А2 • КАКИЕ: колебания по поводу галстука; колебания в от-

ношении кандидатуры Петрова; колебания в выборе те-
мы.

• ВОПР: колебания, куда поступать.
А3 + А4 • между ТВОР и ТВОР: колебания между брюками

и юбкой.
• ИНФ или ИНФ: Его мучили колебания: уйти или остать-

ся.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без всяких колебаний, без малейшего коле-
бания, без видимых колебаний; после некоторых <многих> ко-
лебаний; не без колебаний; ответить <согласиться, решить,
признаться, подтвердить> без колебаний; причина колебаний;
сомнения и колебания.

Илюша занялся ювелирным делом осознанно, будучи уже
совсем взрослым и поняв после нескольких лет колебаний и
сомнений, чем именно он хочет заниматься (А. Маринина).
И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, ко-
лебания, нерешительность, внезапную решимость и страх
перед решимостью, опять нерешительность (В. Гроссман).
Были некоторые колебания по поводу галстука – надеть ли?
(В. Аксенов). Об этом аресте Павел Алексеевич узнал толь-
ко через неделю, когда Валя, после многих колебаний, все же
решилась ему позвонить (Л. Улицкая). Пожалуй, замерзнет,
подумал я и после некоторых колебаний подошл к нему. Я на-
гнулся и дрнул его за плечо (Ф. Искандер). Господа офицеры,
предлагаю обсуждение пр-р-рекратить. Ваши колебания в
этом вопросе мне непонятны. Убить безоружного – против-
но чести офицера (С. Бабаян).
СИН: сомнения; АНА: терзания; размышления. [Т. К.]

КОЛЕБА́ТЬСЯ, ГЛАГ; коле́блюсь, коле́блется, ПРИЧ ДЕЙСТВ
НАСТ коле́блющийся, ДЕЕПР коле́блясь; НЕСОВ; СОВ нет,
кроме 1.2.

колебаться 1.1 ‘качаться’: Ветка <тростинка>, колеблющаяся на

ветру.

колебаться 1.2, перен. ‘утратить стабильность’: Его авторитет

поколебался.

колебаться 2 ‘то гаснуть, то снова загораться’: колеблющийся свет

лампы.

колебаться 3 ‘принимать разные значения’: Численность колеб-

лется в пределах 2000.

колебаться 4 ‘испытывать затруднения при принятии решения’:

Он долго колебался: приглашать ее или нет.

колебаться 1.1

Ветка <тростинка>, колеблющаяся на ветру; Стрелка слегка
колебалась; Ему показалось, что земля под ногами еле замет-
но колеблется; Занавеска колебалась; Огонек свечи колебался
от сквозняка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колеблется от А2 ‘Под воздействием физи-
ческого фактора А2 неодушевленный объект А1 или его неза-
крепленная часть А1 плавно перемещается то в одну, то в
другую сторону на небольшое расстояние, приблизительно
одинаковое по размеру’.

1. Расширенные употребления применительно к субстан-
ции или совокупности, частицы или элементы которых пере-
мещаются то в одну сторону, то в противоположную, в роли
А1: Колеблется море <вода, воздух, земля, пелена, марево>;
Колеблется толпа; Потом упал, закрыл глаза, и тут над ним
сомкнулось мутно-зеленое колеблющееся бесконечное море
(Ю. Домбровский).
2. В научных текстах возможны расширенные употребления
применительно к любым колебаниям – в том числе, харак-
теризующимся большой амплитудой, резкой сменой положе-
ния объекта и как большой, так и маленькой скоростью: Если
отвести шарик в сторону, маятник начинает колебаться;
Мембрана громкоговорителя колеблется с частотой 1 кГц;
Маятник колеблется с частотой 10 Гц; В одном случае оба
маятника колеблются так, что они в каждый момент от-
клонены на одинаковый угол в одну сторону (Сборник задач
по физике. 7-9 кл.).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Пламя свечи колебалось; Водоросли слегка колеба-

лись [А1 обычно субстанция, участки света и тени или
гибкий объект].

А2 • на МЕСТН: колебаться на ветру.
• от РОД: колебаться от сквозняка.
• под ТВОР: колебаться под ветром.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плавно <мягко> колебаться; слегка <еле-
еле> колебаться; Колеблются отсветы <блики, тени, языки
пламени>; Колеблются водоросли <ветви, вершины деревьев,
стебли кукурузы>; Колеблется рожь; Зарево колебалось и
таяло; Отсветы колебались на воде; Марево колеблется в
воздухе.

Смотрит, как сквозь красные от напряжения пальцы со-
чится белая влага. Как колеблется тугое коровье вымя (Е. Во-
долазкин). Сквозь пронизанную солнцем воду он увидел длин-
ные, мягко колеблющиеся ноги и плоско очерченный живот;
плывущая фигура уходила вглубь, в полупрозрачную зеленова-
тую муть (И. Грекова). Одурманенная, она смотрела в стену,
где висел ковер. Перед ее взором колебались тени и плыли
пятна (А. Снегирев). При любом движении все ее рыхлое
тело, щеки, подбородки, валики над локтями сотрясались
и колебались (З. Синявская). Даже тень каштанов горяча,
как кипяток, и плавают, колеблются, трепещут на желтых
тротуарах […] солнечные блики (В. Самсонов). Колеблется
на ветру пламя поминальных свечей, шуршат целлофаном
букеты на ступенях парадного входа (Е. Метлина).
СИН: колыхаться, качаться; АНА: дрожать, трястись, виб-
рировать, дергаться, сотрясаться, трепетать, шататься,
ходить; ДЕР: колебание; колебательный; заколебаться.
колебаться 1.2, СОВ поколебаться; преим. в форме СОВ,
перен.
Его авторитет поколебался; После этого случая его власть
поколебалась; Впервые за сто лет английский трон поколе-
бался; Несмотря ни на что, его вера в людей ни капли не
поколебалась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 поколебался из-за А2 ‘Появились признаки
того, что нематериальный объект А1, который существовал
долгое время, может перестать существовать, как если бы это
был объект, который начал колебаться 1.1 и может упасть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Власть поколебалась.
А2 • ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ: (Вера) поколебалась из-за этого

события <от этого>.
• КОГДА: (Авторитет) поколебался после этого случая

<в тот день>.
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Но едва начинала колебаться мощь Новой Германии и ее
вооруженных сил, меркла его мудрость, он терял свою ге-
ниальность (В. Гроссман). Дело, профессия – единственная
точка опоры. Все прочее […] колеблется (Л. Улицкая). Вера
эта [в скорую победу] сильно поколебалась в Ростове, и во-
все не потому, что мимо нас промчались, испуская дурной
дух, сразу десять санитарных поездов (А. Азольский). У Ев-
гении поколебалось представление о божественной природе
человека; создавалось ощущение, что Дарвин абсолютно прав:
человек произошел от обезьяны (Е. и В. Гордеевы).
СИН: качаться, шататься; АНА: рухнуть.
колебаться 2, часто в форме ПРИЧ ДЕЙСТВ.
Колеблющийся свет лампы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колеблется ‘Интенсивность явления А1 то
увеличивается, то уменьшается, или же А1 то прекращается,
то снова возобновляется’ [обычно о свете].

Образные употребления: Когда женщины говорили о Наде
и о Верином ребенке, он сидел молча, чувствовал, как свет,
что зажегся в нем, горит ровно и тепло, не колеблется и не
тускнеет (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Свет колеблется.

Вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпа-
ло, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался
(В. Короленко). Багровое пламя рванулось к потолку, и под
стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющим-
ся светом (К. Паустовский). Через полуоткрытую дверь из
библиотеки пробивался желтый колеблющийся свет (Б. Окуд-
жава). Маленькие кривые окошки были завешены, и по вечерам
на занавесках двигались тени и виден был неровный, колеблю-
щийся свет (В. Панова).
СИН: дрожать.
колебаться 3

Численность колеблется в пределах 2000; Скорость колеб-
лется от 100 до 120 км/ч; На протяжении последних 3 лет в
Москве среднемесячная температура в январе колеблется от
−8,4 до −9 градусов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колеблется от А2 до А3 в пределах А4 ‘Вели-
чина параметра А1 то уменьшается, то увеличивается, прини-
мая значения, находящиеся в интервале от А2 до А3, причем
различие между А2 и А3 не слишком велико и находится в
пределах интервала А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Давление колеблется (в допустимых пределах).
А2 + А3 • КАК: колебаться между 10 и 20 <в пределах

5–10 %>.
А2 • от РОД: колебаться от 10 (до 40).
А3 • до РОД: колебаться (от 10) до 40.

• в пределах РОД: колебаться в пределах 100.
А4 • КАК: (В норме суточная температура взрослого) ко-

леблется в пределах нескольких десятых градуса <от
нескольких десятых до 1 градуса>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко колебаться; колебаться в диапазоне
5–10 % <в диапазоне от 100 до 250>, колебаться в интервале
от 5 до 10 % <на уровне 10–15 %>; колебаться в пределах
100; колебаться в пределах нескольких десятых градуса <в
пределах одной-двух десятых градуса>, колебаться в преде-
лах <в диапозоне, в интервале> от нескольких десятых до
1 градуса; колебаться в широких <допустимых> пределах;
колебаться по разным <различным> оценкам; Температу-
ра <давление, мощность, плотность, частота, громкость,
объем, стоимость> колеблется; Размер <высота, глубина,
толщина, количество> колеблется; Цены <котировки> колеб-

лются; Рейтинг колеблется; Цифра колеблется; Курс доллара
колеблется; В последние 5 лет (заболеваемость корью среди
детей) колеблется (от 0,03 до 0,1 на 1000); В течение ле-
та (температура в Подмосковье) колеблется (от 10 до 30
градусов).

Сейчас в России насчитывается примерно 145 миллионов
жителей, не считая приезжих из ближнего и дальнего зару-
бежья, число которых, по различным оценкам, колеблется в
диапазоне от одного до нескольких миллионов («Отечествен-
ные записки», 2003). Артдиректор клуба Яна Кряжевских
[отметила], что первоначальные ставки на бегах будут ко-
лебаться от 100 до 1 тысячи рублей («Марийская правда»,
2003). Котировки на покупку колеблются на уровне 45-50, на
продажу – 70-75 процентов от номинала («Финансовая Рос-
сия», 2002). Количество волос на голове колеблется от 120 до
150 тысяч («Здоровье», 1999).
АНА: варьироваться; ДЕР: колебание, перепад.
колебаться 4

Он долго колебался: приглашать ее или нет; Она все колеба-
лась, что надеть: платье или джинсы; Он колебался между
МФТИ и мехматом МГУ ; Я колебался: вдруг мы не успеем
вернуться вовремя?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колеблется в А2 между А3 и А4 ‘Человек А1
не может принять решение по вопросу А2, попеременно ре-
шая сделать то А3, то А4 или решая выбрать то А3, то А4’
[А3 и А4 – действия, которые А1 собирается совершить, или
объекты, которые он собирается взять себе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВОПР: колебаться, куда пойти.

• в выборе РОД: колебаться в выборе темы.
А3 + А4 • между ТВОР и ТВОР: колебаться между брюками

и юбкой.
• ИНФ или ИНФ: (Он) колебался: уйти или остаться.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Секунду колебаться; ни минуты <ни се-
кунды> не колебаться; мучиться и колебаться; согласиться
<отказаться>, не колеблясь; Он колебался: вдруг кто-то об
этом узнает?

Энлиль Маратович поглядел на меня долгим взглядом –
оценивающим и очень серьезным, словно колеблясь, открыть
мне секрет или нет (В. Пелевин). Он еще колебался – откуда
звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не загля-
дывали в дверь (А. Солженицын). Таким образом, с начала
нашей истории на стороне Иванько, включая двух колеблю-
щихся, было шесть человек, на моей – четыре (В. Войнович).
Представитель колеблется – на прииске, дома, ему говорили,
чтобы он отобрал только работяг, других прииску не надо
(В. Шаламов). Знаешь, я долго колебался, что брать – шубу
или драгоценности (Д. Донцова). Ради революции он, не ко-
леблясь, был готов отдать свою жизнь, любовь женщины,
всех близких своих (В. Гроссман).
СИН: сомневаться; ДЕР: колебания; заколебаться, поколе-
баться. [Т. К.]

КОЛЕ́НО, СУЩ; СРЕДН; -а.
колено 1.1 ‘место, в котором сгибается нога’: опереться на колено.

колено 1.2 ‘верхние поверхности ног у сидящего человека’: поло-

жить книгу на колени.

колено 2 ‘цилиндрическая часть объекта, соединенная с другими

такими же частями’: колено трубы.

колено 3, уходящ. ‘часть музыкального произведения или танца’:

колена «Цыганочки».

колено 4 ‘поколение’: знать родню до четвертого колена.
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колено 1.1, МН коле́ни и уходящ. коле́на, -ей и коле́н.
Стоять, полностью распрямив <немного согнув> колени; При
спуске на горных лыжах большая нагрузка приходится на ко-
лени.
ЗНАЧЕНИЕ. Колено А1 ‘Выпуклое место приблизительно на
середине передней части ноги человека А1, где находится су-
став, благодаря которому нога может сгибаться и разгибаться,
или сам этот сустав’.

1. С анатомической точки зрения колено – это сустав, со-
единяющий бедро и голень.
2. Сочетания со словом колено часто употребляются для опи-
сания поз или движений, имеющих значение жеста, обычно в
контексте конструкции перед ТВОР: преклонить колени <ко-
лена> перед кем-л. (поза, выражающая покорность, почтение
или восхищение); стать на колени <на колена> перед кем-
л., стоять на коленях перед кем-л. (соответственно движе-
ние и поза, выражающие покорность, почтение, восхищение
или мольбу); упасть <рухнуть, повалиться> на колени перед
кем-л. (жест мольбы); ползать на коленях перед кем-л. (жест
мольбы); похлопать кого-л. по колену (дружеский жест, испол-
няемый, когда адресат сидит). Те же сочетания, в том числе в
контексте перед ТВОР, могут и не обозначать жеста: Ребенок
ползал на коленях по полу.
3. Метонимические употребления применительно к той части
брюк, которая прикрывает колени: На брюках <на трениро-
вочных штанах> вытянулись колени; С костюмом уже в до-
роге начались неприятности: на локтях и на коленях стали
вздуваться пузыри (Д. Гранин).
4. Расширенные употребления применительно к соответству-
ющей части ног и лап животных в роли А1: Фатима с братья-
ми-татарчатами обнимала худые колени лошади (И. Ильф,
Е. Петров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колено девушки.

• ПРИТЯЖ: мои колени.
• КАКОЕ: отцовское колено.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голые колени; негнущиеся колени; креп-
кие <слабые> колени; левое <правое> колено; круглое коле-
но, острое <угловатое, костлявое> колено; по самые колени;
ссадина на колене, воспаление в области колена; операция
на колене; юбка длиной до колена; поднять <опустить> ко-
лени, расставить <развести> колени, (плотно) сжать ко-
лени; согнуть ногу в колене; встать <опереться> на одно
колено; повредить <разбить, перебить> колено; обхватить
колени; потирать <растирать> колени; подтянуть колени
под подбородок; ударить коленом в живот, толкнуть коле-
ном дверь; обмотать колено эластичным бинтом; зажать
бутылку между коленями, поставить трость между колен;
сломать сук об колено; бежать, высоко поднимая колени; про-
валиваться в снег <утопать в грязи> по колено; идти по
колено в воде; Вода доходит до колена; Колени подгибаются
<дрожат от страха>; Колено болит <ноет>; Альпенштоки
помогают разгрузить колени при ходьбе.

Вольготно сидеть на маленьком пуфике, спать лежа,
немного согнув ноги в коленях (В. Пьецух). У него [Коляши] не
разгибалась нога в колене, и он выдюжил на сортировке [меш-
ков с письмами] меньше, чем я (В. Астафьев). Сидя, [старши-
на] вдел руки в лямки вещевого мешка, встал на одно колено,
потом на другое (В. Быков). Я посмотрел в пустоту еще ми-
нуту и потом медленно опустился на колени (А. Геласимов).
Начмед в изумлении обернулся к Алеше и тотчас плюхнулся
перед ним на колени, запричитав: «Холмогоров, родненький,
спасай положение!» (О. Павлов). Полк во главе со своим ко-

мандиром, преклонив колени, принял новое Георгиевское знамя
с гвардейским орлом (А. Колмогоров).
СИН: разг. коленка; АНА: бедро; голень; локоть; ДЕР: колен-
ный [коленная чашечка]; коленопреклоненный.
колено 1.2, МН коле́ни и уходящ. коле́на, -ей и коле́н; преим.
в форме МН.
Положить руки на колени; держать сумочку на коленях.
ЗНАЧЕНИЕ. Колени А1 ‘Находящаяся в горизонтальном по-
ложении передняя поверхность ног сидящего человека А1 от
того места, где ноги соединяются с туловищем, до колена 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колени бабушки.

• ПРИТЯЖ: мамины колени.
• КАКИЕ: материнские колени.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Уткнуться головой в колени; упереться
руками в колени; ударить <стукнуть, хлопнуть> себя по ко-
лену; положить <посадить> на колени; не спускать ребенка
с колен; стряхнуть крошки <согнать кошку> c коленей; поло-
жить руку девушке на колено.

Они [женщины] брали меня на руки, сажали к себе на ко-
лени, гладили меня по голове (Е. Гришковец). Вижу, как она
[бабушка] берет соседского ребенка к себе на колени (М. Па-
лей). Женщины сидели у мужчин на коленях, целовались с
ними в открытую (И. Грекова). Он [дед] дремал. На коленях
его лежала газета (С. Довлатов). При нашем разговоре с ре-
дактором присутствовал неизвестный молодой человек, с
цилиндром на коленях и громадной хризантемой в петлице
сюртука (А. Аверченко). Николай Михайлович гордился свои-
ми сыновьями. Радовался, наблюдая, как они растут, качал
на коленях, изображая скачущую лошадь (Р. Сенчин).
АНА: бедра [положить руки на бедра]; ляжки.
колено 2, МН коле́нья, -ев.
Колено водосточной трубы; колено штатива <спиннинга>.
ЗНАЧЕНИЕ. Колено А1 ‘Достаточно длинная цилиндрическая
по форме часть вытянутого объекта А1, соединенная с дру-
гими такими же частями того же объекта’ [А1 обычно тру-
ба].

1. Расширенные употребления применительно к самим ме-
стам соединения: [Катя] возвращалась с маленьким […] само-
варом – с осадистыми ножками, с решетчатым низом, […]
с короткой, загнутой в колене трубой (В. Распутин).
2. Расширенные употребления применительно к частям стеб-
лей растений: колено бамбука <тростника>; Свет фары вы-
хватывал то кривое колено карагача на повороте, то мет-
нувшуюся вдоль арыка кошку (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колено трубопровода.

В эту секунду нижнее колено трубы вырвалось из скоб
и грянулось о землю (В. Крапивин). Дрова сухие, березовые,
печка железная, колено трубы вставлено в раструб русской
печи (В. Астафьев). Дальше бочка поступала к жестянщи-
кам, которые ладили дверцы и в комплект клали колена труб,
изготовленных тут же (О. Куваев).
АНА: звено; сегмент; секция; сочленение; ДЕР: коленчатый
[коленчатый вал]; ...коленный [двухколенный штатив].
колено 3, МН коле́на, коле́н, коле́нам; уходящ.
Колено песни.
ЗНАЧЕНИЕ. Колено А1 ‘Один из небольшого количества отно-
сительно законченных фрагментов музыкального произведе-
ния или танца А1, сходных друг с другом по теме и по длине,
а также подобный фрагмент птичьей трели А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колено плясовой.
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Музыканты играли второе колено (Б. Житков). Новое коле-
но в песне меня порадовало (Ю. Коваль). Любовь к соловьям –
специальность моя, / В различных коленах я толк понимаю:
/ За лешевой дудкой вразброд стукотня, / Кукушкина песня
и дробь рассыпная (Э. Багрицкий). Из двух колен слагается
песня глухаря: сначала что-то вроде щелканья, повторяемого
несколько раз, потом нечто, похожее на шипение (Е. Дубров-
ский).
СИН: разг. коленце.
колено 4, МН коле́на, коле́н, коле́нам.
Восходящие <нисходящие> колена; Знать своих предков до
четвертого колена.
ЗНАЧЕНИЕ. Колено А1 ‘Каждое из поколений рода А1’.

1. Одному колену соответствует одна ветвь так называе-
мого генеалогического, или родословного, древа – структуры,
напоминающей дерево с ветвями, из которых каждая следую-
щая как бы вырастает из предыдущей. Эти ветви тоже могут
называться коленами.
2. Сочетание колена Израилевы указывает на племена потом-
ков двенадцати сыновей Иакова, которые образовали, согласно
Священному Писанию, еврейский народ.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колена рода Пушкиных.

Долгие годы разгребая семейные анналы, он составит
к нашему времени двадцать семь колен родословного древа
(Н. Климонтович). Вайсбейн-Утёсов сто раз еврей, потому
что и папа у него еврей, и мама – еврейка, и все до седьмо-
го колена (Т. Соломатина). К тому времени он [Сергей] знал
свою кубанскую родню чуть не до пятого колена (В. Шаров).
Бубен, иконы и старинную Библию Ивана с записанными в
ней коленами ардеевского рода украли геологи в пору своего
безраздельного хозяйничанья на острове (В. Голованов).
АНА: предки; потомки.
◊ встать <подняться> с колен ‘перестать быть покорным’;
поставить кого-л. на колени ‘заставить кого-л. покориться’:
Три неурожайных года подряд могут поставить на колени
практически любое государство («Наука и религия», 2010);
Кому-л. море по колено см. МО́РЕ. [А. П.]

КОЛЕСО́, СУЩ; СРЕДН; -а́, МН колёса, колёс, колёсам.
колесо 1.1

Изобретение колеса – одно из важнейших достижений чело-
вечества; Мерный стук колес убаюкивал; В быстро вращаю-
щемся колесе не видно спиц.
ЗНАЧЕНИЕ. Колесо А1 ‘Часть транспортного средства А1,
которая представляет собой диск или плоский цилиндр, на-
детый на ось перпендикулярно ей, обычно в паре с другим
таким же, надетым на ту же ось с другой стороны транспорт-
ного средства, и катится по поверхности, в результате чего А1
перемещается’.

1. Части различных колес: ступица, втулка, обод, диск,
спицы, камера, шина, покрышка.
2. Метонимические разговорные употребления применитель-
но к шинам: пробитое колесо; накачать колесо; Колесо спу-
стило <лопнуло>.
3. Метонимические разговорные употребления в форме МН
применительно к автомобилям: остаться без колес, Я сегодня
не на колесах; жизнь на колесах [тж о поездах]).
4. Сдвинутые употребления применительно к похожим при-
способлениям как частям багажа, мебели и т. п., обычно не
надетым на ось: сумка <чемодан> на колесах, столик <крес-
ло> на колесах (в этом значении в разговорной речи чаще
используется слово колесико).

5. Образные употребления применительно к явлениям, мыс-
лимым как циклические процессы: Неумолимо вращается
колесо фортуны (А. Игнатьев); Представление о времени как
о повторяющемся цикле сохранялось в средние века также в
популярном образе колеса судьбы (А. Гуревич); Ему казалось,
что колесо истории […] катится вперед, все сокрушая по
пути (М. Арцыбашев); Главное заключается в маскарадном
колесе человеческих жизней (М. Кузмин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колесо автобуса.

• КАКОЕ: велосипедное колесо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заднее <переднее> колесо; левое <пра-
вое> колесо; ведущие колеса; направляющие колеса; сдвоенные
колеса; колеса тачки <тележки>, колеса телеги <арбы>, ко-
леса экипажа <повозки>, колеса велосипеда <мотоцикла>,
колеса трамвая <вагона, поезда>; колеса шасси; колесо от
трактора; колеса с колпаками; дом на колесах; подвеска коле-
са; диаметр колеса; балансировка колес; оборот колеса; след
от колеса; сцепление колес с дорогой; колесо в колесо [‘двига-
ясь точно рядом’]; снять <поставить, установить> колеса;
менять колеса; пнуть колесо; надеть на колесо цепь; попасть
<угодить> под колеса (автомобиля), погибнуть под колеса-
ми; стрелять по колесам; Колеса вращались <крутились>;
Колесо прокручивается <забуксовало>; Колеса заблокирова-
лись.

А наутро – опять телега, степь, зной или грязь, напря-
женно-мучительное чтение под толчки бегущих колес (И. Бу-
нин). В болотистых местах колеса увязали по ступицы, и
лошади не в силах были их вытянуть (Д. Медведев). У та-
рантаса колесо рассыпалось, и в деревню он въехал на боку,
на оси – смешно и неловко перед народом (В. Ветров). Мерно
постукивали колеса и мощно ревел, ускоряя свой ход, паро-
воз (А. Гайдар). Вспомните, как катится игрушечная завод-
ная тележка, колеса которой на одной стороне больше, чем
на другой (Я. Перельман). Машина Рязанова, которую вела
его жена Зоя Петровна, столкнулась с такси, перевернулась
вверх колесами (А. Твардовский).
СИН: колесико; АНА: диск; гусеница; ролик; полоз; ДЕР: мо-
ноколесо; разг. запаска [от запасное колесо]; разг. докатка [от
докаточное колесо]; колесный; колесом [грудь колесом, спина
колесом]; колесить; катиться; ...цикл [трицикл, квадроцикл];
...колесный [двухколесный, трехколесный].
колесо 1.2, (спец.).
Рулевое колесо; зубчатое <маховое> колесо; вертеть <вра-
щать> колесо.
ЗНАЧЕНИЕ. Колесо А1 ‘Вращающаяся деталь механизма А1
в форме диска, имеющая функцию А2’.

Метонимические употребления применительно к устрой-
ствам, главной частью которых является колесо: гимнастиче-
ское колесо, колесо для фитнеса; колесо обозрения [аттракцион
в виде установленного вертикально очень большого вращаю-
щегося колеса с кабинами, в которых находятся люди, желаю-
щие осмотреть окрестности с высоты].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колесо прялки.

• КАКОЕ: мельничное колесо.
А2 • КАКОЕ: точильное <гребное> колесо.

У открытого шлюза плотины вертелось мельничное ко-
лесо, с которого каскадами низвергались струи воды (Н. Мо-
розов). Там, в этом хитром механизме, есть зубчатое ко-
лесо – оно треснуло (Ю. Олеша). Где-то жужжало колесо
деревенской прялки – настойчиво, как заблудившийся шмель
(С. Бабаян). Низенький коричневый буксир шлепал колесами по
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безветренной воде (А. Н. Толстой). У самого входа в деревню –
справа от дороги – глубочайший колодец с двускатным наве-
сом, с колесом в полтора человеческих роста. […] По утрам и
вечерам постоянно скрипит колесо, звякает цепь и с плеском
ползет деревянная бадья на два ведра (Д. Самойлов). Поло-
жите одну руку на рулевое колесо и отрегулируйте наклон
спинки так, чтобы кисть вытянутой руки спокойно свисала
с обратной стороны руля («Автопилот», 2002).
СИН: колесико, диск; АНА: шестерня, шестеренка; вал; под-
шипник; ролик; валик; жернов; руль; штурвал; ист. колесо-
вать.
колесо 2

Сделать колесо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивное упражнение, состоящее в том, что
человек поднимает руки, отставляет одну ногу в сторону и,
резко оттолкнувшись другой ногой, наклоняется, не сгибаясь,
вбок и переворачивается так, что его голова оказывается вни-
зу, при этом тело опирается сначала на одну прямую руку, а
затем на другую, а прямые ноги одна за другой отрываются
от пола, и затем вновь становится на ноги, – человек как бы
изображает вращение колеса 1.1’.

Димка к своему ужасу вдруг посреди зала сделал колесо
(В. Аксенов). При выполнении колеса руки и ноги ставятся
в одну линию («Боевое искусство планеты», 2004). Если на-
до, готов показать на личном примере – могу подтянуться,
сделать колесо и другие упражнения («РИА Новости», 2014).
АНА: переворот; кувырок; сальто.
колесо 3, сленг.
Закинуться колесами; Кто колется, кто на колесах сидит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наркотическое или действующее на психику
человека средство в виде таблетки, обычно круглой формы’.

Расширенные употребления применительно к лекарствам
в таблетках: На противопохмельные колеса хватит. […] Дуй
в аптеку (Е. Хаецкая); Снотворное давал три раза, первый
раз «колеса» в пасть засунул, и два раза в бутылке с водой
(А. Маринина).

Да я вмазываться... колоться больше и сам не хочу. Я те-
перь на колес... на таблетках перебьюсь (А. Мелихов). Гидро-
хлорид кетамина, если быть точным. Иначе говоря, барышня
сидит на колесах (К. Тихонова). Желая усилить эффект, нар-
команы не только глотают таблетки, но и вводят их внут-
ривенно, для чего предварительно разводят в воде. Завязать с
колесами сложнее, чем излечиться от пристрастия к героину
(«Столица», 1997). Встречи в темных подъездах с наркомана-
ми, которые требуют «колеса» и ампулы, – это обыденность,
к которой врачи привыкли («Комсомольская правда», 2001).
СИН: таблетка.
◊ с колес ‘срочно, сразу после появления чего-л.’: Ну, а если
редакционное задание – срочное? Если требуется материал
для газеты – с колес и в номер? (А. Рекемчук); Нельзя все
сделать с колес, нужно время, чтобы отрабатывать так-
тику нового поведения («Известия», 2002); чертово колесо
а) устар. ‘аттракцион в виде установленного горизонтально
большого вращающегося круга, на котором надо удержаться
дольше, чем другие находящиеся на нем люди’; б) уходящ. ‘ат-
тракцион в виде установленного вертикально очень большого
вращающегося колеса с кабинами, в которых находятся люди,
желающие осмотреть окрестности с высоты’; пятое колесо в
телеге <уходящ. в колеснице> ‘что-л. лишнее и создающее
неудобства’: Полпред сколько угодно может хозяйничать в
других областях, но в Свердловской области он – пятое колесо
в телеге (А. Иванов); Одну минуту ему даже померещилось,
что он как будто совсем лишний человек, вроде пятого колеса

в колеснице (М. Е. Салтыков-Щедрин); турусы на колесах см.
ТУРУ́СЫ; ставить <вставлять> палки в колеса см. ПА́Л-

КА; крутиться <кружиться, вертеться> как белка в колесе
см. БЕ́ЛКА. [Б. И.]

КОЛЕЯ́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, МН колеи́, коле́й, колея́м.
колея 1.1

Накатанная колея; колея от грузовика; В земле виднелась ко-
лея от нарт, тянувшаяся до горизонта.
ЗНАЧЕНИЕ. Колея от А1 ‘Два параллельных длинных углуб-
ления на дороге или другой поверхности, продавленных ко-
лесами или полозьями проехавшего по ней транспортного
средства А1 или ездящих по ней транспортных средств А1’.

1. Форма ЕД может указывать на одно углубление из пары:
Через месяц дорогу припорошит, и на асфальте проступят
две призрачные колеи («Сибирские огни», 2013).
2. Форма МН может указывать на одну пару углублений: Шар-
кая просевшим днищем по бугорку меж колеями, выбирался к
деревне (Р. Сенчин).
3. Коннотации – привычность, предсказуемость.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: колея от трактора.

• КАКАЯ: автомобильная колея.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Песчаная колея; рыхлая колея; размытая
дождями колея; глубокая <неглубокая> колея; ровная <неров-
ная> колея; широкая <узкая> колея [о расстоянии между
углублениями]; тележная колея; проложить колею; выехать
из колеи; вернуться в колею; застрять в колее; вытолкнуть
машину из колеи; Колея виляет <вьется, змеится>.

Сейчас он [Сиверс] шел по горбатой, изъезженной дороге с
глубокими колеями (И. Грекова). Петр взял влево, машина кое-
как выскочила из колеи, и они стали делать объездной крюк
по плотному на вид бездорожью (В. Михальский). Дорогу на
полигон знал и помнил каждый. Каменистая, обожженная
солнцем колея – летом, а зимой – узкий окоп, прорубленный
трактором в мраморе сугробов (О. Павлов). Он [Кобяков]
придавил рычаги, вездеход захлебнулся воем, сильнее загремел
железом и запрыгал по колеям и ямам (В. Ремизов). 12 июля
1923 года Вячеслав Иванов пишет Брюсову […] о генуэзских
очертаниях Баку, о его иерусалимских холмах, возносящих ам-
фитеатром выжженные высоты и дороги с врезанными в
камень колеями (А. Иличевский). Последний раз по этой до-
роге грейдер гоняли года три назад, не меньше, и с тех пор
колеса автомобилей и весенние ручьи накопали новые ухабы и
колеи (А. Иванов).
АНА: лыжня; санный путь; ДЕР: колейность [колейность
автомобильных дорог].
колея 1.2

Я вышел к заброшенной железнодорожной колее; Ширина
колеи железных дорог в России – 1520 мм, и та же ширина
колеи используется в метрополитенах.
ЗНАЧЕНИЕ. Колея А1 ‘Специально оборудованная для движе-
ния поездов или другого рельсового транспорта А1 полоса на
земле, состоящая из двух параллельно расположенных рель-
сов, закрепленных на соединяющих их шпалах’.

В словосочетаниях европейская колея, узкая колея указыва-
ет на колею шириной 1435 мм.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колея железной дороги.

• КАКАЯ: трамвайная колея.
Я видел его стоящим в конце железнодорожной колеи, где

перед носом – три метра рельсов, а дальше загибаются они
вверх крючками (А. и Г. Вайнеры). Мы шли по шпалам, по-
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средине железнодорожной колеи (В. Слипенчук). Детские
фантазии вспомнились Щукину – укоротиться, уменьшиться,
чтобы быть соразмерным игрушечному паровозику, кстати,
тоже немецкому, ГДР, ширина колеи девять мм (С. Носов).
Поселок лежал большими квадратами кварталов, за ним тем-
нел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей
(А. Рыбаков). А вот что поразило […] – так это настоящая,
со станциями, составами, туннелями, переводом стрелок,
многочисленными колеями и управлением скорости, железная
дорога! (А. Мишарин). Черные, плоские, серые поля тянулась
по обеим сторонам трамвайной колеи (Н. Катерли).
АНА: дорога; магистраль; трасса; шоссе; ДЕР: ...колейный
[одноколейный, двухколейный, узкоколейный, ширококолей-
ный].
колея 2, перен.
Выбить кого-л. из колеи; Жизнь наконец вернулась в свою
обычную колею.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Привычный распорядок жизни или привычная
деятельность, благодаря которым человек чувствует спокой-
ствие – как бы колея 1.1, по которой движется жизнь’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трудовая <рабочая> колея; привычная ко-
лея; выбить из колеи; войти в свою прежнюю колею.

Мамины комментарии выбивали из колеи (Н. Щербак). Эта
новость меня вышибла из колеи (В. Пронин). Жить в состо-
янии ссоры ему [Георгию] не хотелось, потому что это вы-
бивало его из рабочей колеи, а он накатанностью этой колеи
слишком дорожил (Е. Белкина). Праздник несся по привычной
колее. Гости ели, пили, кричали «горько», играли в дурацкие
игры (Д. Донцова). После недельной бестолковой суеты с
атаками, отходами, обходами и бросками, […] начальство
успокоилось и окопная жизнь свернула в привычную колею
(Б. Васильев).
АНА: русло; привычные рельсы; ДЕР: по накатанной [Он при-
вык жить по накатанной]. [А. П.]

КОЛИ́ЧЕСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
количество 1

Несчетное количество людей; количество звезд на небе; боль-
шое количество положительных отзывов; книги в больших
количествах; рост количества пострадавших от наводнений.
ЗНАЧЕНИЕ. Количество А1 ‘То, сколько имеется объектов
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: количество туристов.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида в ко-
личестве А1, где А1 может быть выражено числительным в
форме РОД или ИМ: Есть еще одна очень важная справка –
заполненная по определенной форме. Ее можно было получить
в школе, у медсестры, заштамповать печатями в поликлини-
ке в количестве трех штук (М. Трауб); При Петре окрестные
леса в количестве триста пятьдесят тысяч десятин записа-
ли в корабельные (М. Бару); А сделать шпунт можно бы из
дубовых крестов, которые остались от прежнего режима и
стоят в количественесколько штук на кладбище (Н. Климон-
тович).
Количество А1 может быть неопределенным: Взять с собой
пирожков в большом количестве; К этому времени и барон Ун-
герн привел разоруженных им солдат, в количестве нескольких
сот человек, которые также были размещены по теплушкам
(Г. Семенов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точное <определенное> количество [см.
тж 1.2]; неопределенное количество [см. тж 1.2]; максимальное
<минимальное> количество [см. тж 1.2]; наибольшее <наи-

меньшее> количество [см. тж 1.2]; большое <значительное
[см. тж 1.2], неисчислимое, бессчетное, несметное, несчет-
ное> количество; незначительное <небольшое, малое> коли-
чество [см. тж 1.2]; общее количество [см. тж 1.2]; доста-
точное <недостаточное> количество [см. тж 1.2]; в любом
количестве [см. тж 1.2]; в ограниченном <неограниченном> ко-
личестве [см. тж 1.2]; в равных <разных> количествах; количе-
ство в упаковке; ограничение <лимит, квота> на количество;
ограничение по количеству; процент <часть, треть, полови-
на> от количества чего-л.; количество и качество; увеличить
<уменьшить, снизить, сократить, ограничить> количество
[см. тж 1.2] (посетителей); подсчитывать количество; на-
брать (при поступлении в ВУЗ) нужное количество баллов;
лидировать по количеству (правильных ответов); выбирать
<исходить> из количества; складываться <состоять> из
количества; брать количеством; Количество чего-л. увеличи-
вается <растет, возрастает, превышает норму> [см. тж
1.2]; Количество чего-л. уменьшается <снижается> [см. тж
1.2]; указывать <обозначать> количество [см. тж 1.2]; Ко-
личество разводов достигло 500 на 1000 браков; Количество
пострадавших уточняется.

Самая пышная шевелюра отрастает к 30 годам, от 30
до 50 лет количество волос резко уменьшается, после 50 лет
может остаться неизменным («Здоровье», 1999). Как и у
всякой женщины, у нее тоже количество улыбок зависело
от качества зубов (Ф. Искандер). Конечно, от описанных
процедур нельзя ожидать появления нового сердца, но с их
помощью можно снизить количество приступов стенокардии
в неделю, к примеру со ста до двух («Наука и жизнь», 2006).
По статистике МВД, именно летом в сезон отпусков коли-
чество квартирных краж возрастает на треть («Русский
репортер», 2013). В интернете […] количество просмотров
растет и растет. Хороший видеоконтент в сети очень це-
нят («Эксперт», 2015).
СИН: число, численность; АНА: доля; часть; сумма; мат. мно-
жество; ДЕР: количественный.
количество 2

Количество осадков; количество сахара <углеводов>; запить
таблетку большим количеством воды; потратить большое
количество времени <сил, денег>.
ЗНАЧЕНИЕ. Количество А1 ‘То, сколько субстанции или ре-
сурса А1’.

1. Сдвинутые употребления применительно к единицам
измерения времени, веса и расстояния в роли А1: посчитать
точное количество минут; количество пройденных километ-
ров; Какое количество килограммов в половине центнера?
2. Специальные устаревшие употребления применительно к
длительности звуков: По количеству звуки бывают долгие и
краткие.
3. Расширенные употребления применительно к абстрактному
понятию количества, обычно противопоставляемому качеству:
переход количества в качество; Можно определять число
как «понятие, служащее для количественной характеристи-
ки предметов», с отсылкой к термину «количество» (В. Биби-
хин); Понятие справедливости, при которой все отмерялось
ровно по весу, по размеру, по количеству, сохранилось у нее
[Томы] навсегда, хотя отчасти и поколебалось догадкой, что
не все так просто (Л. Улицкая); Бабушка разносолами не ба-
ловала, зато количество всегда заменяло качество. Сыр – так
головками, селедка – банками, картошка – мешками, моченые
яблоки – ведрами (А. Моторов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (необходимое) количество килокалорий.



КОЛИЧЕСТВО 280 КОЛКИЙ.................................................................................................................................................................

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида в ко-
личестве А1, где А1 может быть выражено числительным в
форме РОД или ИМ: Но она имела одну особенность – при-
месь меди (Cu) в количестве нескольких десятых процента
как следствие значительного ее содержания в железных ру-
дах («Наука в России», 2012); При Петре окрестные леса в
количестве триста пятьдесят тысяч десятин записали в
корабельные (М. Бару). Количество А1 может быть неопреде-
ленным: Прекрасная лессовая почва описываемого урочища
разработана пока лишь в количестве нескольких десятков
десятин (Н. М. Пржевальский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Точное <определенное> количество [см.
тж 1.1]; неопределенное количество [см. тж 1.1]; максималь-
ное <минимальное> количество [см. тж 1.1]; наибольшее
<наименьшее> количество [см. тж 1.1]; большое <значи-
тельное> количество [см. тж 1.1]; незначительное <неболь-
шое, малое> количество [см. тж 1.1]; общее количество
[см. тж 1.1]; достаточное <недостаточное> количество
[см. тж 1.1]; в любом количестве [см. тж 1.1]; в ограни-
ченном <неограниченном> количестве [см. тж 1.1]; увели-
чить <уменьшить, снизить, сократить, ограничить> коли-
чество [см. тж 1.1] (потребляемой воды); указывать <обо-
значать> количество [см. тж 1.1]; Количество чего-л. уве-
личивается <растет, возрастает, превышает норму> [см.
тж 1.1]; Количество чего-л. уменьшается <снижается> [см.
тж 1.1].

Он [Володя] пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке
безграничное количество сахара (С. Довлатов). В его [Пав-
ла] руках находилось меню новой кухни, которая изготовляла
таблетки и капсюли, содержащие строго необходимое для
организма количество белков, жиров, углеводов и витаминов
(Я. Ларри). При продолжительной произвольной задержке ды-
хания воздух, находящийся в легких и дыхательных путях, ме-
няет свой химический состав, а именно, количество кислорода
уменьшается, а углекислого газа увеличивается («Спортсмен-
подводник», 1969). Запах и отчасти вкус тимьяна обыкновен-
ного зависят от количества и качества содержащегося в нем
эфирного масла («Наука и жизнь», 2009). Во ржи, как и в лю-
бом зерне, не так много сахара, а он играет принципиальную
роль в процессе брожения. Поэтому из зерна делали солод
[…], тогда количество сахара резко возрастало («Русский
репортер», 2015).
СИН: уровень; АНА: длина; длительность; объем; вес; доля,
процент; мера; ДЕР: количественный (показатель). [Е. С.,
Е. Б.]

КО́ЛКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ко́лок, колка́ и ко́лка, ко́лко,
ко́лки; СРАВН редк. ко́лче и ко́льче.

колкий 1.1 ‘колющий острыми частями’: колкая бородка.

колкий 1.2, перен. ‘жесткий и раздражающий кожу’: колкий шарф.

колкий 1.3, перен. ‘холодный и мелкий’: колкий снег.

колкий 2.1, перен. ‘замечающий недостатки и критикующий их’:

Он был не злым, но колким.

колкий 2.2, перен. ‘выражающий критическое отношение’: колкие

комментарии.

колкий 1.1

Колкое сено; колкая стерня; колкая щетина; колкий еловый
лапник; колкие внутри плоды шиповника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий острые концы или содержащий мел-
кие твердые частицы, которые при контакте с кожей слегка
колют ее, обычно не оставляя следов’.

1. Метонимические употребления применительно к объек-
там, покрытым чем-то колким: Она прямой ладошкой шлепа-

ла по дедовым колким щекам, смеялась и лепетала, что ей
страсть как хочется иметь усы (Ю. Давыдов).
2. Образные употребления применительно к зрительному ощу-
щению от мелкого яркого объекта (свет как бы колет гла-
за): [Снег] весь лучится мелкими иглистыми колкими лучами
(С. Сергеев-Ценский); Живой, податливый металл, рассыпая
колкие звезды, послушно, […] осел и утолщился и, остывая,
помалиновел (Е. Носов).
3. Образные употребления применительно к ощущениям, не
связанным с внешними воздействиями: Что делать с легким
холодком в затылке и колкими щекотными мурашками вдоль
позвоночника? (Е. Шкловский).

Босиком по траве я иду за стрелой, / Босиком по траве,
колкой чащей лесной (А. Морозов). Дети с холщовыми сум-
ками по колкой стерне собирали оставшиеся после уборки
колоски (А. Яковлев). Трава в парке была очень зеленой, низко
постриженной, но совсем не колкой (А. Приставкин). Во вре-
мя работы сучья, колкие ветки могут поранить руки, поэто-
му для защиты конструкторы предусмотрели специальную
рамку («Техника – молодежи», 1990). Он погладил жесткие,
колкие погоны, тронул орден, потом пуговицы (В. Рыбаков).
СИН: колючий; АНА: острый; АНТ: гладкий, мягкий; ДЕР:
колкость.
колкий 1.2, перен.
Колкий воротник свитера; колкий вязаный шарф; колкое ка-
зенное одеяло.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вызывающий при контакте с кожей раздражение
как бы в результате легких уколов’ [о тканях].

Потапов […] утирал мокрые горящие расцарапанные ще-
ки колкой от растаявшего снега варежкой, очень жалел себя
(Т. Устинова). Пальто грубошерстное, колкое, каракуль что
металлический шлак, но все же это не […] телогрейка дли-
ной до пупка (В. Астафьев). Криворотов озирается, морщась
от головной боли, и с недоумением обнаруживает себя под
чужим кровом, совершенно голым, если не считать носков и
колкого пледа (С. Гандлевский).
СИН: колючий, детск. кусачий; АНА: грубый; жесткий; шер-
шавый; АНТ: гладкий, мягкий; ДЕР: колкость.
колкий 1.3, перен.
Колкий воздух; колкий снег; колкая поземка; колкие соленые
брызги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Несущий холодные мелкие частицы или состоя-
щий из холодных мелких частиц, как бы колющих кожу при
контакте’.

Расширенные употребления применительно к ощущени-
ям от частиц газа в напитках, которые как бы колют: колкие
пузырьки шампанского; Пил без сиропа воду, которая нака-
чивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый
пузырящийся колкий напиток (В. Войнович).

Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная
пыль посыпалась в лицо (К. Паустовский). В августе самый
воздух – острый, колкий, ледяной, щиплет тело и холодит кон-
цы пальцев, румянит лицо, обжигает губы (Н. Берберова). По
утрам я выхожу из центральной эльгенской зоны […]. И не в
колкий туман окоченевшей декабрьской или январской тайги,
а в барак деткомбината (Е. Гинзбург). Ветер становится
жгучим и колким (Л. Зорин). Екатерина Алексеевна смеялась,
срывала на лету снег с сугробов, бросалась снежками, кото-
рые рассыпались в воздухе и осыпали нас, ехавших следом,
снежной колкой пылью (М. Шишкин). Александр Иванович
вымыл сковородку, открыл настежь форточку, из которой
немедленно задуло студеным воздухом, колким, словно битое
стекло, и отправился в гости (В. Пьецух).
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СИН: колючий; АНА: жесткий, жестокий, жгучий; АНТ: лас-
ковый; ДЕР: колкость.
колкий 2.1, перен.
Колкий на язык комментатор; колкий, но интересный собе-
седник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, которому свойственно замечать недостат-
ки других людей и их поступков и говорить об этом смешно
и обидно, как бы колоть других людей’ [о людях].

Это был человек очень насмешливый, колкий, занозистый
(К. Чуковский). Редкая непрактичность Александра Николае-
вича сказалась еще в консерватории, где он успел насмерть
рассориться с колким, но добродушным Аренским и в резуль-
тате не кончить курса по композиции (Ю. Нагибин). Так легко
быть злым, колким, остроумным, в кавычках, или даже без
них (Ф. Кнорре).
СИН: колючий, ехидный, едкий, язвительный; АНА: остроум-
ный, острый на язык; ДЕР: колкость.
колкий 2.2, перен.
Колкие слова; колкие насмешки; колкое замечание; колкая иро-
ния; колкая интонация; колкий взгляд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный колкому 2.1 человеку’.

И было ясно, что Сол гордится тем, что весь класс по-
катывается от его колких фразочек (Ю. Лавряшина). Щег-
лов отозвался тоном колкой учтивости: «Вы переступаете
границы, уважаемый Александр Георгиевич» (Ю. Бондарев).
Юмор его [Л. Д. Ландау] был колок, взгляды – радикальны
(В. Карцев). Она [Тинка] засмеялась. Смех был обидный, холод-
ный и колкий, словно ледышки падали с высоты (Г. Николаева).
В тени у ворот слышен сердитый смешок и папироса опи-
сывает огненный полукруг – это тот сказал что-то колкое
(Ю. Домбровский). Было брошено несколько колких и вызыва-
ющих слов, сделавших разрыв неизбежным (М. А. Осоргин).
СИН: колючий, ехидный, едкий, язвительный; АНА: саркасти-
ческий, сардонический, иронический; ДЕР: колкость. [О. Б.]

КОЛЛЕ́ГА, СУЩ; МУЖСК и ЖЕНСК, ОДУШ; -и.
Американские вирусологи и их российские коллеги; пользовать-
ся уважением среди коллег; Мы с вами коллеги; Большинство
моих коллег придерживается такой же точки зрения.
ЗНАЧЕНИЕ. Коллега человека А2 ‘Человек, который занима-
ется с человеком А2 одной и той же профессиональной дея-
тельностью А3 или, занимаясь с А2 одной и той же профес-
сиональной деятельностью, работает с ним в одном и том же
учреждении А3’ [обычно о профессиях, связанных с интел-
лектуальным трудом].

1. При указании на человека, работающего вместе с А2,
обычно используется, когда А1 и А2 занимают примерно оди-
наковое положение в иерархии.
2. Используется в функции обращения: Дорогие коллеги!; Ува-
жаемые коллеги!; Коллеги, перейдем к голосованию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: коллеги моего мужа.

• ПРИТЯЖ: моя <наша> коллега.
А3 • по ДАТ: коллега по бизнесу; коллега по институту <по

прошлой работе>.
• КАКОЙ: университетские коллеги.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Почти коллеги; старший <младший> кол-
лега; иностранные <польские> коллеги; коллеги из других ин-
ститутов; опыт коллег; признание коллег, помощь <поддерж-
ка> коллег.

В газетах наибольшее впечатление производят статьи,
касающиеся работы коллег по перу (Ю. Трифонов). Надела-
шин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ

(А. Солженицын). Один фельдшер лечил, а другой работал на
черной работе и следил за своим коллегой – не совершит ли
тот чего-либо противозаконного (В. Шаламов). Уважаемые
коллеги и студенты! – громко начал профессор (В. Астафьев).
С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дру-
желюбен (Ю. Семенов). На лестнице сталкиваюсь с Селиной
с кафедры германской филологии, смешливой тридцатилет-
ней коллегой (Н. Щербак).
СИН: сослуживец; АНА: товарищ; ; соратник; одноклассник,
однокурсник; сотрудник. [А. С.]

КО́ЛЛЕДЖ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ей и устар. колле́дж,
-а, МН -и, -ей.
колледж 1

После школы он пошел в педагогический колледж, а потом в
университет; Многие наши учителя не имеют высшего обра-
зования, только колледж; Ее сын решил поступать в пожар-
ный колледж.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для получения
людьми среднего специального образования по профессии А2’
[применительно к России и некоторым другим странам].

В России слово колледж применительно к средним профес-
сиональным образовательным учреждениям стало употреб-
ляться с 1990-х годов 20 века. В советское время учреждения
такого рода назывались училищами (обычно о педагогических,
медицинских и творческих специальностях), техникумами
или ПТУ (профессионально-техническое училище). В колледж
поступают обычно либо после девятого класса на четырехлет-
нюю программу обучения, либо после одиннадцатого класса
на двухлетнюю или трехлетнюю.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: колледж дизайна.

• КАКОЙ: музыкальный <экономико-технологический>
колледж.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный <частный> колледж;
московский <карагандинский> колледж; престижный <из-
вестный> колледж; медицинский <технологический, полигра-
фический, автодорожный, аграрный, политехнический, авиа-
ционный, эстрадно-джазовый> колледж; колледж связи <ар-
хитектуры и градостроительства, городского транспорта,
предпринимательства, гостиничного сервиса, искусств и ком-
муникаций, физической культуры>; преподаватели <студен-
ты> колледжа; выпускник колледжа; факультет колледжа;
занятия в колледже; здание колледжа; первый курс колледжа;
поступить в колледж; принять кого-л. в колледж; учиться в
колледже; закончить колледж; бросить колледж; исключить
из колледжа.

По сравнению с выпускниками средних школ закончившие
ПТУ зарабатывают на 10 %, техникумов и колледжей – на 20-
25 %, а выпускники вузов на 60-80 % больше («Знание – сила»,
2013). Через год, надеюсь, откроем в Йошкар-Олинском ме-
дицинском колледже факультет зубных врачей («Марийская
правда» (Йошкар-Ола), 2003). В Ямальском многопрофильном
колледже в прошлом году выпустили целую группу из 8 сту-
дентов с дополнительной специализацией «Кочевой учитель»
(«Огонек», 2015).
СИН: техникум, ПТУ, училище; АНА: лицей, школа, гимна-
зия; университет, академия, вуз, институт; высшее учебное
заведение, высшая школа. [В. А.]
колледж 2

Профессор колледжа; поступить в американский колледж;
После колледжа он пошел работать; Его родители не могут
платить за колледж.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для получения
людьми А1 высшего образования по различным специаль-
ностям А2’ [применительно к Америке, некоторым странам
Западной Европы, а также Азии].

Употребление слова колледж зависит от системы образова-
ния в стране, о которой идет речь. Применительно к учебным
заведениям в США колледжами называют высшие учебные
заведения, где учатся 4 года и получают степень бакалавра;
в таком колледже могут быть сотрудники, занимающиеся на-
учно-исследовательской работой. Такой колледж отличается
от университета (в США) тем, что в нем нет магистратуры и
аспирантуры. Кроме того, применительно к образовательной
системе США муниципальными колледжами называют двухго-
дичные учебные заведения, куда поступают после окончания
школы и откуда потом можно перевестись в четырехгодичный
колледж. Применительно к британской системе образования
слово колледж обычно используется для обозначения самосто-
ятельного подразделения, как бы мини-университета, внутри
большого университета: Университетский колледж Лондона,
колледж Церкви Христа (Оксфорд), женский колледж Нью
Холл в Кэмбридже; колледж святой Клары.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: мужской <женский> колледж.
А2 • КАКОЙ: музыкальный колледж.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственный <частный> колледж;
императорский <королевский> колледж; американский <бри-
танский> колледж; парижский <пекинский> колледж; пре-
стижный <известный> колледж; профессора <студенты,
ученые> колледжа; выпускник колледжа; здание <кампус>
колледжа; первый курс колледжа; поступить в колледж; при-
нять в колледж; учиться в колледже; закончить колледж;
исключить из колледжа; преподавать в колледже.

Медики из Лондонского королевского колледжа предложи-
ли новый способ лечения муковисцидоза («Огонек», 2015). Мы
сейчас в местечке, называемом Уэллсли. Здесь знаменитый
колледж, в котором – представляешь! – преподавал сам На-
боков (А. Кирилин).
СИН: университет, академия, вуз, институт; АНА: шко-
ла; бакалавриат; магистратура; аспирантура; альма матер.
[В. А.]

КОЛЛЕКТИ́В, СУЩ; МУЖСК; -а.
коллектив 1

Умение работать в коллективе; Коллектив подобрался хоро-
ший; Коллектив кафедры поздравляет вас с юбилеем.
ЗНАЧЕНИЕ. Коллектив А1 ‘Группа людей А1, которые вместе
работают или учатся в организации, учреждении или на пред-
приятии А2, обычно знакомы друг с другом и имеют общую
цель’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коллектив ученых.

• КАКОЙ: авторский коллектив.
А2 • РОД: коллектив завода <предприятия, цеха>.

• КАКОЙ: школьный коллектив.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рабочий <научный, педагогический> кол-
лектив; трудовой коллектив; коллектив разработчиков <кон-
структоров, инженеров, учителей>; женский <мужской, мо-
лодежный> коллектив; многотысячный коллектив; дружный
<сбитый, спаянный, слаженный, сплоченный> коллектив; здо-
ровый коллектив; всем коллективом (делать что-л.); коллек-
тив кафедры <отдела>, коллектив редакции <журнала>, кол-
лектив фирмы <компании>; коллектив единомышленников;
член коллектива; уважение <презрение> коллектива; климат

<обстановка, отношения, конфликт> в коллективе <внут-
ри коллектива>; входить <вливаться> в коллектив; откалы-
ваться <отрываться> от коллектива, противопоставлять
себя коллективу; Коллектив сложился <сформировался> [см.
тж 2]; Коллектив ценит (таких людей); Стыдно перед коллек-
тивом.

Эту землю нам выпала честь охранять с моря и воздуха.
У нас очень хорошие люди. Дружный коллектив, верный свое-
му воинскому долгу («Огонек», 1970). Передайте привет из
Москвы героическому коллективу, который вы возглавляете
(В. Гроссман). Смотри, Вася, мы здесь в нашем коллективе
воровства не потерпим (В. Войнович). Это был коллектив,
в котором не оказывалось места для взаимной вражды, за-
висти или недоброжелательства (Н. Гершензон-Чегодаева).
Как же это вы набрались смелости захватить колхозную
землю? Против коллектива пошли... (Б. Можаев).
АНА: компания, команда; корпорация, цех, гильдия; общество,
социум; сленг тусовка; ДЕР: коллективный, коллективизм.
коллектив 2

Выступления самодеятельных коллективов; Всемирную из-
вестность коллектив приобрел благодаря высочайшему про-
фессионализму музыкантов.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й коллектив А1 ‘Группа артистов А1, которая
совместно выступает в области А2 художественной деятель-
ности’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коллектив вокалистов.
А2 • КАКОЙ: цирковой коллектив.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вокальный <хоровой, хореографический,
театральный, танцевальный> коллектив, фольклорный кол-
лектив; творческий коллектив; член коллектива, солист кол-
лектива; состав <костяк> коллектива; репертуар коллекти-
ва; руководить коллективом; Коллектив сложился <сформи-
ровался> [см. тж 1]; Коллектив выступает; Наш коллектив
исполнит народную песню «Снежочки».

По дороге заглядываем в каждую комнату, и Вячеслав
Яковлевич называет мне занимающиеся здесь коллективы,
ансамбли, кружки, группы («Огонек», 1970). Московский госу-
дарственный симфонический оркестр, которым руководит
Дударова, – один из самых значительных музыкальных коллек-
тивов страны («Огонек», 1970). Нельзя сказать, что джаз в
нашем ресторане старомодный […]. Это совершенно само-
бытный коллектив. Лихие ребята (В. Аксенов). Некоторое
время Володя поработал в филармонии, […] пел в разных хо-
ровых коллективах (М. Магомаев).
АНА: ансамбль, труппа, группа; джазбанд; команда; дуэт,
трио, квартет; оркестр; состав. [А. С.]

КОЛЛЕКТИ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
коллективный 1.1, офиц.
Коллективная заявка; коллективный просмотр; коллективная
монография; Средства производства находятся в коллектив-
ной собственности членов кооператива.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, субъектом которого является совокуп-
ность людей, объединенная для совместной деятельности, или
который является продуктом такой деятельности’ [обычно при-
менительно к деятельности или ее продуктам].

1. Метонимические употребления со словами, указывающи-
ми на способ деятельности: коллективный характер <метод,
способ> работы; Основная идея – коллективный характер
исследовательской работы – была плодотворна (М. Вишняк).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, в
которых совокупность людей является не субъектом, а объ-
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ектом: коллективное снабжение, средства коллективной за-
щиты.
3. Сдвинутые употребления для указания на то, что А1 харак-
теризует совокупность людей [обычно применительно к со-
стояниям]: коллективное помешательство, коллективный пси-
хоз, коллективный диагноз, коллективная ответственность
<вина>, коллективные ценности; Чечня – наш коллективный
невроз, наш коллективный диагноз («ПОЛИТКОМ.РУ», 2003);
Смена поколений происходит рывком. […] Меняется не ин-
дивидуальный стиль, а коллективные ценности – этические
приоритеты, ритуалы, реакция на окружающее, окружаю-
щее (А. Генис).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коллективное мероприятие; коллектив-
ный труд, коллективное творчество; центр коллективного
пользования научным оборудованием; коллективное владение
землей; коллективное самоубийство; коллективный доклад;
коллективный сборник; коллективный иск <договор, донос>,
коллективная жалоба; коллективное письмо.

Делалось так: писали коллективное письмо в редакцию,
а оттуда бесплатно высылали издания (Ю. Трифонов). Но
я не хочу участвовать в этом коллективном самоубийстве,
не хочу, понятно? (Е. Шкловский). Они [доброжелательни-
цы] были уверены, что их коллективный донос даст нужные
результаты (М. Козаков). Успешно работать на себя (при
самоуправлении и коллективном владении собственностью
и производимой продукцией), на мой взгляд, можно и в иных
организационных рамках («Наука и жизнь», 2007). Контент
новых медиа становится продуктом коллективного творче-
ства, когда каждый читатель имеет возможность влиять
на содержание, комментировать высказывания («Информа-
ционное общество», 2013).
СИН: совместный, групповой; АНА: массовый; общий, обще-
ственный; коммунальный; АНТ: индивидуальный, частный,
личный, персональный; ДЕР: колхоз [сокр. от коллективное
хозяйство].
коллективный 1.2, необиходн.
Коллективное начало; коллективные принципы; Меня воспи-
тали в коллективном духе
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для коллектива’.

Коллективное начало заключает в себе огромную силу са-
мосохранения, недаром благодаря общине русский народ пе-
режил монгольское варварство (В. Пьецух). Если вспомнить
опыт МХТ, который жил на основе коллективных принци-
пов управления – товарищества, то первым и, видимо, глав-
ным штандартом, вокруг которого он сплотился, была этика
(«Знание – сила», 1988).
СИН: коллективистский; АНА: общинный, общественный;
АНТ: индивидуалистический; ДЕР: чувство локтя; тимбил-
динг.
коллективный 2, необиходн.
Коллективный разум <интеллект>; коллективное сознание
<мышление>; коллективная память <воля>; коллективный
опыт; психол. коллективное бессознательное [психологиче-
ский термин, предложенный К. Юнгом].
ЗНАЧЕНИЕ. Коллективный А1 ‘Такой А1, который складыва-
ется из отдельных А1, принадлежащих людям, составляющим
совокупность’ [обычно применительно к психическим способ-
ностям и функциям].

Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась
коллективная воля к победе (Д. Фурманов). С точки зрения
семиотики, культура представляет собой коллективный ин-
теллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный
механизм хранения и передачи некоторых сообщений (тек-

стов) и выработки новых (Ю. Лотман). Решение головоломки
«Гигантский узел» также требует не только навыков кол-
лективного мышления, но и координации действий («Наука и
жизнь», 2008). В тебе сказывается неокреплость юного со-
знания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному
опыту человечества (А. Солженицын).
АНА: массовый, общественный, общий, обобщенный, группо-
вой, командный; соборный; АНТ: индивидуальный, частный,
личный, персональный. [А. С.]

КОЛЛЕ́КЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
коллекция 1.1

Музейная коллекция; коллекция марок <значков>; коллекция
Пушкинского музея.
ЗНАЧЕНИЕ. Коллекция А2 ‘Большая совокупность принадле-
жащих к одному классу материальных объектов А2, которые
обычно имеют сравнительно небольшой размер, собранных
лицом А1, часто для эстетических или научных целей, а также
для собственного удовольствия’.

1. В форме для РОД может употребляться в значении ‘заод-
но’: И Парфеныча менты для коллекции прихватили – ни за
что, так просто: пьяному ведь, как мертвому, все одно, где
ночевать (А. Иличевский).
2. Расширенные шутливые употребления, обычно в сочетании
с прилагательным целый, применительно к объектам одного
класса, накопившимся случайно и обычно использующимся
в утилитарных целях, в роли А2: Помой чашки – у тебя на
столе уже целая коллекция!; Мне не нужна еще одна зубная
щетка – их тут и так целая коллекция!
3. Сдвинутые употребления применительно к нематериаль-
ным объектам в роли А2: коллекция анекдотов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коллекция Эрмитажа.

• КАКАЯ: музейная коллекция; набоковская коллекция (ба-
бочек).

• ПРИТЯЖ: моя коллекция.
А2 • РОД: коллекция китайских ваз.

• КАКАЯ: скульптурная коллекция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обширная <богатая> коллекция; ценная
<уникальная> коллекция; семейная <фамильная, личная, част-
ная> коллекция; античная <этнографическая> коллекция; ав-
томобильная коллекция Брежнева; коллекция фантиков <ла-
стиков, магнитиков>; коллекция минералов <бабочек>; кол-
лекция папирусов <инкунабул>; коллекция ножей <стрелко-
вого оружия>; коллекция монет <спичечных коробков, ста-
ринных игрушек>; коллекция гравюр <вееров, фарфора, визан-
тийских икон>; экспонаты коллекции; Отдел личных коллек-
ций ГМИИ им. А. С. Пушкина; хранить коллекцию; собирать
<пополнять> коллекцию; выставлять <экспонировать> кол-
лекцию; распродать коллекцию; завещать коллекцию музею;
Коллекция располагается <размещается> в городском му-
зее.

История коллекции [белградского музея] восходит к 20-м
годам, когда князь Павел, представитель правящей династии,
начал собирать произведения французских, в первую очередь,
мастеров второй половины XIX – начала XX века («Известия»,
2002). Иосиф Кобзон, обладатель довольно большой коллекции
оружия, как ни странно, ни разу за всю жизнь не был на охоте
(«Вечерняя Москва», 2002). В моей коллекции автографов про-
сто не могла не появиться подпись знаменитого баса Николая
Гяурова (И. Архипова). Милий Алексеевич собрал нечто вроде
[…] коллекции бабочек, пришпиленных и накрытых стеклом
(Ю. Давыдов). Он [Оскар Фогт] собрал крупнейшую в мире
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коллекцию шмелей (Д. Гранин). Затем [директор школы] стал
руководить кружком краеведов – начинал с коллекции бабочек,
птичьих гнезд и гербариев, а кончил черепками чернофигурных
ваз и обломками мраморных надписей (Ю. Домбровский).
СИН: собрание; АНА: библиотека; винотека; гербарий; пина-
котека; подборка; фильмотека; фонотека; фонд; ДЕР: кол-
лекционер; коллекционный; коллекционировать.
коллекция 1.2, спец.
Коллекция штаммов свободноживущих амеб; каталог коллек-
ции дрожжевых организмов; Коллекция объединяет уникаль-
ные микробиологические ресурсы; Коллекция насчитывает
более 7000 штаммов.
ЗНАЧЕНИЕ. Коллекция А2 ‘Большая совокупность предназна-
ченных для исследования однотипных микроорганизмов или
вирусов А2, собранных и хранящихся в научном учреждении
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коллекция (вирусов) НИИ гриппа.

• КАКАЯ: ведомственная коллекция (полезных микроорга-
низмов).

А2 • РОД: коллекция бактерий.
• КАКАЯ: микробная коллекция.
Все штаммы нашей коллекции были выделены в России

[…] и в Закавказье («Вопросы вирусологии», 2004). [В Ин-
ституте биофизики] собрана уникальная коллекция светя-
щихся бактерий, добытых в морских экспедициях («Наука и
жизнь», 2008). Институты молочной и хлебопекарной про-
мышленности, маслоделия и сыроделия, пищевой биотехно-
логии являются единственными держателями […] коллекций
микроорганизмов и дрожжей, на базе которых создаются и
поставляются […] закваски для большинства пищевых пред-
приятий России («Мясная индустрия», 2004).
АНА: банк; ДЕР: депозитарий.
коллекция 2

Прошлогодняя коллекция Гуччи; коллекция мебели; Одежда из
новой коллекции уже поступила в продажу.
ЗНАЧЕНИЕ. Коллекция А2 ‘Большая совокупность товаров
А2, принадлежащих к одному классу и предназначенных для
людей А3, которые оценивают их эстетически, имеющих еди-
ный стиль, над которым работает, обычно несколько раз в год,
дизайнер А1’ [А2 – обычно одежда и аксессуары].

1. Коллекции часто имеют названия: коллекция детской
одежды «Мореплаватель»; коллекция текстиля Eden.
2. Метонимические употребления применительно к модным
домам в роли А1: круизная коллекция Шанель 2019 года.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коллекция Александра Маккуина.

• от РОД: коллекция от Шанель.
А2 • РОД: коллекция сумок.

• КАКАЯ: косметическая коллекция.
А3 • для РОД: коллекция для женщин <для детей>.

• КАКАЯ: женская <детская> коллекция.
А3 часто выражается зависимым при существительном в

роли А2: коллекция одежды [А2] для женщин [А3]; коллекция
женской <детской> одежды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лимитированная коллекция [имеет очень
небольшой тираж]; капсульная коллекция [состоит из очень
небольшого набора изделий]; летняя коллекция, коллекция
«Осень-зима-2021»; мужская коллекция модного дома Диор;
коллекция украшений; коллекция ароматов; коллекция прет-а-
порте [модели готовой одежды, предназначенной для массово-
го покупателя]; коллекция от-кутюр [состоит из уникальных
предметов одежды, сшитых вручную и представляющих стиль

того или иного модного дома; обновляется несколько раз в
год]; коллекция обуви <часов, автомобилей>; новая коллекция
беспроводных пылесосов; остатки прошлогодней коллекции;
показ коллекции на Неделе высокой моды в Париже; скупить
<распродать> всю коллекцию.

Первая коллекция называлась La Perla (то есть «Жемчу-
жина») – это купальники-бикини, украшенные полудрагоцен-
ными камнями и натуральным жемчугом («Домовой», 2002);
Начало показа новой коллекции от Max Mara «Весна-лето-
2002» было назначено на 19.00, но подготовка к этому важ-
ному в жизни любого бутика мероприятию началась задолго
до указанного времени («Дело» (Самара), 2002). На создание
коллекции Вебстера вдохновил огромный ювелирный клад с
украшениями елизаветинских и якобинских времен […]. Поми-
мо классических колец, подвесок, браслетов и серег в линию
вошли знаменитые «вебстеровские» кольца на два пальца
(«Эксперт», 2015).
СИН: линейка [линейка зимней одежды], линия [линия зимней
одежды]; АНА: серия. [А. П.]

КОЛО́ДА¹, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
колода 1

Неподъемная колода; Рубить мясо на колоде; Змея пряталась
под колодой. Вместо фундамента сарай поставили на четыре
больших колоды
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Часть бревна, длина которой обычно меньше
роста человека’.

1. Коннотации – тяжесть, неповоротливость: За ней он уви-
дел уже знакомый ему тупичок, ведущий в тюремные коридо-
ры, и часового, неподвижной колодой прислоненного к стене
(Л. Тихомиров); В последние дни Евсею Семенычу всей душой
хотелось сказать много хороших слов, но язык, неповорот-
ливый, как колода, – бурбонский язык, – понес свою чепуху
(Б. Садовской).
2. Расширенные употребления применительно к предметам,
которые изготавливаются из колод с помощью выдалбливания
в ней большого углубления по всей длине: Обилие лесов да-
вало возможность строить ладьи. Для этой цели с большим
терпением выдалбливали колоды огромных деревьев (А. Ла-
динский); И вот представьте себе: гроб – дубовая колода,
как в древности (И. Бунин); Набрав воды, Варвара повесила
жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у
колоды, из которой поили лошадей (Ф. Абрамов). См. тж 2.
3. Образные употребления применительно к малоподвижному
или малочувствительному человеку: Бесчувственная колода;
колодой валиться на кровать; А я, как колода, лежу на тра-
ве и ничем помочь ему не в силах (А. Гайдар); Он помнил и
прежних [женщин], тоже хороших, – помнил даже законную
жену, бесчувственную колоду, с самого начала бывшую врагом
(О. Славникова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <толстенная, громадная> коло-
да; крепкая колода, трухлявая колода; целая <цельная> коло-
да; дубовая <липовая> колода.

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим по-
следний табак (В. Некрасов). И снова становятся слышнее
шипение сырой колоды в костре и выстрелы мороза (О. Вол-
ков). Вначале ноги были тяжелые, как две колоды, но посте-
пенно размялся, зашагал быстрее (А. Львов). Бритые мясники
в расстегнутых красных рубахах пластали на колодах упру-
гие свиные туши (Е. Попов). Она врубила топор в колоду и,
нагнувшись, принялась собирать растопку (Е. Носов).
АНА: бревно, чурка; пень; балка; плаха; чурка, чурбак; обру-
бок; ДЕР: подколодный [подколодная змея].
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колода 2, спец.
Держать три колоды пчел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жилище для А1, представляющее собой кусок
бревна с вырезанной по всей длине внутренней частью, спе-
циальным образом оборудованной, закрытый с обоих концов
крышками с узким отверстием для А1’ [А1 – пчелы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колода пчел.

• с ТВОР: колода с пчелами.
• для РОД: колода для пчел.
• КАКАЯ: пчелиная колода.

Старая раскидистая липа имеет цены настолько, насколь-
ко можно надрать с нее лубков и выпилить колод для пчел
(Д. В. Григорович). Днем мы работали по нашему несложно-
му хозяйству, читали, помогали о. Даниилу в его небольшом
огороде, где стояли колоды пчел (В. Пришвина). В саду под
яблонями чернели колоды с пчелами (Ю. Казаков). [Корнила],
хотя и был небогат на землю, но в деревне слыл бережли-
вым, расчетливым мужиком, любил мастерить по дереву и
держал несколько колод пчел (В. Быков). Май. Пусть несут
в колоду Пчелы больше меду. Июль. Пусть в полях пшеница
Густо колосится. Все месяцы (С. Маршак). Он вспомнил дру-
гую поляну в липовом лесу, уставленную серыми колодами под
квадратными крышками (С. Григорьев).
СИН: уходящ. борть; АНА: улей; ДЕР: колодный [колодное
пчеловодство].
◊ через пень-колоду см. ПЕНЬ. [А. С., И. Л.]

КОЛО́ДА², СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Колода с краплеными картами; В стандартной французской
колоде 54 карты; Он перетасовал колоду и попросил меня
сдвинуть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комплект игральных карт А1, предназначенный
для игры, раскладывания пасьянса или гадания А2’.

1. Колоды карт продаются в виде запечатанных стопок. При
серьезной игре их распечатывают <вскрывают> непосред-
ственно перед игрой. В нераспечатанной колоде карты лежат
по порядку, от низших к высшим. Обычно перед игрой один
игрок тасует колоду, может предложить другому игроку сдви-
нуть ее и сдает (раздает по кругу по одной карте несколько
раз) всем игрокам.
2. Образные употребления применительно к людям или обсто-
ятельствам жизни: Да, прав Коровьев! Как причудливо тасу-
ется колода! Кровь! Он [Воланд] протянул руку и поманил к
себе Маргариту (М. Булгаков); Вечером в кровати, завернув-
шись с головой в одеяло, я повторяла ее речи, словно медленно
раскладывала перед собой всю свою пеструю колоду (Н. Бер-
берова); Вообще, на четырех квадратных саженях этой ком-
наты сошелся все народ теплый, козыри одной засаленной
колоды. […] Запах табаку и какой-то затхлой кислятины
неисходно царствовал в воздухе этой комнаты (В. В. Крестов-
ский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колода карт.

• КАКАЯ: карточная колода.
А2 • КАКАЯ: покерная <гадальная> колода; колода Таро.

• для РОД: колода для пасьянса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нераспечатанная колода; замусоленная
<засаленная> колода; шулерская <крапленая> колода; (класси-
ческая) немецкая <французская> колода; полная <неполная>
колода; 52-карточная колода; колода с двумя джокерами; рас-
печатывать <вскрывать> колоду; тасовать колоду; смеши-
вать колоду; сдвигать колоду; сдавать колоду; раскладывать

колоду; подтасовывать колоду; Для этой игры используется
колода с одним джокером.

Я взял в руки карты, тщательно перетасовал и раздал ко-
лоду (В. Славкин). Его неуклюжие, толстые, огрубелые паль-
цы тянут из подставленной колоды карту (В. Тендряков).
Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из
воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал
колоды из руки в руку мерцающей струей (А. и Б. Стругацкие).
Перетасовав карты девять раз, [Марина] сняла верхнюю и
подложила под низ колоды (К. Яхонтова). Как ни рассмат-
ривали колоду, поднося ее к самой лампе, никто не мог раз-
глядеть крапа (Г. Иванов). О’Лири вытащил из стола колоду
Таро и сейчас, слюня палец, выбрасывал лишние карты (А. Ла-
зарчук, М. Успенский).
АНА: набор, комплект; стопка, пачка. [А. С., И. Л.]

КОЛО́ДЕЦ, СУЩ; МУЖСК; -дца.
колодец 1

Вода в этом колодце особенно холодная; Он взял ведро и напра-
вился к колодцу; Что будем делать – колодец или скважину?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сооружение, представляющее собой выкопан-
ное в земле узкое глубокое отверстие, обычно с укрепленными
стенками, доходящее до уровня подземных вод, оборудован-
ное устройством для подъема воды и обычно с наземной ча-
стью’.

1. Колодец воспринимается как примета деревенской жизни
и место неформального общения: Болтаете, как деревенские
кумушки у колодца!; В этот закатный час бабы сходились у
колодцев в пестрые кучки – отвести душу (Б. Губер). В народ-
ной культуре существует представление, что колодец – путь в
загробный мир, поэтому в сказках герой, упав в колодец, по-
падает на тот свет. Колодец фигурирует в приметах, гаданиях,
толкованиях снов, в свадебных обрядах и имеет коннотацию
загадочности, непостижимости. Со времен Аристотеля быту-
ет представление, что со дна колодца можно днем увидеть
звезды.
2. Сдвинутые употребления применительно к глубоким отвер-
стиям и полостям, которые образуются в земле естественным
образом и по форме напоминают колодцы: Стоя на краю ухо-
дящего в неведомую бездну карстового колодца и повизгивая
от любопытства, мы долго не могли придумать, как бы туда
спуститься (К. Серафимов); Такое оружие было необходимо
для боевой работы под землей, чтобы не вызвать от звуковой
волны обвалы в пещерах, кяризах (колодцах) и бесчисленных
подземных переходах («Боевое искусство планеты», 2004).
3. Образные употребления применительно к площадкам
небольшой площади, со всех сторон окруженным высокими
стенами, так что образуется узкое пространство, напоминаю-
щее внутренность колодца: Шаги майора гулко раскатились
эхом в лестничном колодце (М. Тихомиров); Серость дворов-
колодцев и кафкианские кошмары темных подворотен со-
провождают любознательного любителя столицы-антипода
(Д. Замятин).
4. Образные употребления применительно к внутреннему
миру человека: Колодец забытых желаний [название книги
Т. Устиновой]; Его [Бога] присутствие пронизывают вдруг
тогда весь колодец человеческой души светом (В. Бибихин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глубокий <десятиметровый> колодец,
неглубокий колодец; деревянный колодец, крытый колодец; за-
брошенный колодец; абиссинский колодец [колодец малого диа-
метра и малой глубины, снабженный ручным насосом]; дно ко-
лодца, стенки колодца, спец. шахта колодца; люк <крышка>
колодца; сруб колодца; конструкция колодца; ведро <бадья>
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для колодца; колодец с воротом <с электронасосом>; колодец-
журавль; колодец с (живой) водой; копать <рыть> колодец,
ставить <строить> колодец, сооружать колодец; чистить
колодец; отравить колодец; спуститься <провалиться> в
колодец; напиться воды из колодца; опускать в колодец ведро;
ходить за водой на колодец; встретиться у колодца; Коло-
дец пересох <иссяк, загнивает>; Колодец засорился; Колодец
обмелел; Колодец обвалился.

Мы нашли несколько колодцев с пресной водой, глубиной
только в полтора аршина и к удивлению с деревянным проч-
ным срубом (В. Обручев). Я подошел к колодцу и начал ка-
чать, наклоняя и поднимая деревянную ручку (Ю. Трифонов).
Вместо электричества – керосин, за водой – к колодцу (С. Го-
лицын). У самого входа в деревню – справа от дороги – глубо-
чайший колодец с двускатным навесом, с колесом в полтора
человеческих роста (Д. Самойлов). Среди населения упорно
держится легенда, что японцы отравили колодцы, с целью
извести китайцев и захватить Манчжурию («Русское слово»,
1911). Он положил на землю лом и пошел к забору, стараясь
закрыть собой колодец, хотя в колодец заглянуть от забора
было нельзя – все-таки метров пятнадцать (К. Булычев).
СИН: устар. колодезь, устар. колода, рег. криница; АНА: род-
ник, ключ; источник; скважина; шахта, шурф; септик; кессон;
колонка; ДЕР: колодезный.
колодец 2

Канализационный колодец; водопроводный колодец; смотро-
вой <водосборный> колодец; (дренажный) колодец на три
кольца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вертикальная узкая длинная полость, предна-
значенная для размещения конструкции А1 или ее части’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колодец вентиляции <теплотрассы>.

• КАКОЙ: дренажный колодец.
Команды веселых автоматчиков обыскивали подвалы, зале-

зали в водопроводные колодцы, выгоняли немцев на морозную
поверхность (В. Гроссман). [Циммер] организовал великолеп-
ную физическую лабораторию с мощным кобальтовым гамма-
излучателем в огромном колодце (Д. Гранин). Воду […], как
правило, отводят в специальный дренажный колодец («Ланд-
шафтный дизайн», 2003). Вода проникает из второго реак-
тора по дренажной системе в поврежденный технический
колодец и затем через пробоину в его стене попадает в океан
(«Новый регион 2», 2011).
АНА: шахта, ход, туннель.
◊ артезианский колодец ‘скважина, пробуренная для исполь-
зования артезианских вод’: Шейхи привыкли быть абсолютно
автономны в пустыне […] Некоторые даже бурят артези-
анские колодцы (А. Иличевский); Не плюй в колодец (– при-
годится воды напиться) ‘Человеку не стоит делать плохо
тому, от кого ему в дальнейшем может понадобится помощь’:
Баба не из злобных, но с норовом и почтение любит. Ну, ста-
ло быть, значит, и – не плюй в колодец, пригодится воды
напиться (А. Амфитеатров). [А. С., И. Л.]

КОЛО́ДКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
колодка 1.1, спец.
Колодка рубанка; щетка половая на деревянной <металли-
ческой, пластмассовой> колодке; маузер в колодке [пистолет
«маузер» в комплекте с деревянным прикладом-кобурой].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Массивная деталь, обычно деревянная, являю-
щаяся основой инструмента А1’.

1. Специальные сдвинутые употребления в электро- и ра-
диотехнике применительно к детали, к которой крепятся про-

вода или мелкие детали для их надежного соединения между
собой: зажимная колодка; клеммная колодка; Под одну из гаек
штепсельной ножки зажимается приготовленная полоска,
в среднее ее отверстие проходит клемма, укрепленная на
колодке («Радио Всем», 1928).
2. Сдвинутые употребления, обычно в сочетании орденская
колодка – планка, к которой крепятся ордена, медали: Пяти-
угольная колодка медали обтянута шелковой муаровой лен-
той («Солдат удачи», 2003); На груди его, под орденскими
колодками и знаками различий, давленой клюквиной расплы-
лось пятнышко (В. Астафьев); На гимнастерке у капитана
над левым карманом виднелась колодка с орденскими ленточ-
ками (В. Богомолов); Тогда эти ордена еще крепились не на
колодке с булавкой, а на винте (К. Ваншенкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колодка рейсмуса [инструмента для проведения на

заготовке разметочных линий].
• КАКАЯ: рубаночная колодка.

Колодка [рубанка] была длинной, с отполированной до блес-
ка подошвой, с фигурной, сразу прикипевшей к ладони ручкой
(А. Иванов). Петра заинтересовал старенький, с деревянной
колодкой, рубанок (Ф. Абрамов). [Они] оказались наконец у
приоткрытых дверей боковушки, заставленной бесчисленным
множеством деревянного и металлического лома, […] чурба-
нов и колодок, с развешанными на стенах инструментами
и железяками (В. Быков). Затвор его [Цессарского] маузе-
ра, висевшего на колодке, был в крайнем заднем положении:
Цессарский выпустил всю обойму (Д. Медведев).
колодка 1.2, часто в форме МН.
Тормозные колодки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Брусок в тормозном устройстве, который при-
жимается к тормозному барабану или ободу колеса, за счет
чего происходит торможение’.

Расширенные употребление применительно к брускам, ис-
пользуемым для фиксации чего-л.: Пластиковые окна следует
монтировать на специальные опорные колодки; Заготовили
ли деревянные колодки, чтобы закрепить танки? (В. Гросс-
ман).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Менять колодки; Колодки износились
<стерлись>; Колодки примерзли; Колодки прижимаются
неровно.

Торможение обеспечивается прижимом тормозных коло-
док к ободу, когда велосипедист нажимает на руле тормозной
рычаг («Наука и жизнь», 2007). Откроешь тормозной кран –
под тендером из-под колодок синее пламя бьет (А. Платонов).
АНА: спец. башмак [Башмачник я, в депо работаю. Это, ста-
ло быть, тормозные колодки проверяю, по-нашему – башмаки
(Г. Владимов)].
колодка 2, ист., обычно в форме МН.
Держать арестанта в колодках; На руках и ногах – колодки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Массивные деревянные приспособления, обыч-
но в виде доски с прорезью для части тела А1, которую наде-
вали на часть тела А1 арестанта или пленного для того, чтобы
ограничить его движения, и которую он не мог снять сам’
[особенно часто использовались при конвоировании].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: колодка для рук.

• КАКАЯ: шейная колодка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забивать в колодки; держать в колодках.

Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг дру-
га, два товарища (К. Воробьев). Особенно страшными по-
казались ей два солдата без копий и луков: они тащили на
ремнях какие-то бревна […] Это были колодки для рук и ног
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(В. Жаботинский). Хорошо быть молодым... даже с колодкой
на шее (В. Ян). Тяжеленные ботинки висели на ногах, словно
колодки («Химия и жизнь», 1970). Тамара отсутствовала час
или полтора, потом явилась с какой-то конструкцией на но-
гах, напоминающей каторжные колодки периода Смутного
времени (В. Токарева). Помню военнопленных немцев. В колод-
ках, с котелками – когда они шли по мостовой, стоял грохот
(Р. Карцев).
АНА: наручники; кандалы, устар. железы [заковать в желе́-
зы]; оковы; путы; вериги; ДЕР: колодник.
колодка 3

Сапожные колодки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, обычно деревянный, имеющий форму
стопы человека до щиколотки, на котором шьют, чинят или
хранят обувь, или устройство, заменяющее такой предмет’.

Расширенные употребления применительно к форме шаб-
лонов, по которым производят обувь: Немецкая обувь очень
добротная, но колодка мне совершенно не подходит; Англий-
ская колодка всегда очень узкая.

Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин
почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает ни-
кого (А. С. Пушкин). Обувь должна сохранить стопу такой,
какой ее создала природа. В идеале каждый человек должен
иметь свою колодку (А. Рыбаков). Одна из заказчиц принесла
для починки несколько пар растоптанной обуви. Мать при-
обрела десяток колодок и выполняла заказы не за деньги, а
за муку, за пшено, за иные продукты (С. Голицын). Новый
бараний полушубок, крытый синим сукном, топорщился на
нем, новые валенки – прямо с колодки (А. Н. Толстой). По за-
мечанию местного сапожника задник в правом сапоге непра-
вильно затянут, и весь сапог был поставлен криво на колод-
ке (М. Пришвин). Я вдохнул запах ваксы, окинул богатство
шнурков, жестяных круглых коробочек, разноцветных щеток,
строй колодок, металлических и деревянных, гирлянду «мол-
ний» (А. Иличевский).
◊ Все на одну колодку ‘Все данные объекты одинаково плохи в
каком-то отношении’: А насчет бабы не огорчайся, все они на
одну колодку, вертихвостки и предательницы (Г. Владимов).
[А. С., И. Л.]

КО́ЛОКОЛ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН колокола́, -о́в.
Перезвон колоколов; бить в колокола; О кончине царевича воз-
вестил колокол.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство из металла размером не меньше го-
ловы человека, предназначенное для произведения сигналь-
ных звуков, хорошо слышных на большом расстоянии, име-
ющее вид полого купола, подвешенного за металлическую
петлю, внутри которого висит подвижный стержень, так что
человек может двигать стержень или купол, чтобы при ударе
их друг о друга раздавался громкий звон’.

1. На Руси колокола появились почти сразу после принятия
христианства в конце X в., но некоторое время сосущество-
вали с билами (металлическими досками, выполнявшими ту
же функцию). Для того чтобы звук колоколов был слышен
максимально далеко, их вешают на звоннице или колокольне.
У западноевропейских колоколов, в отличие от русских, стер-
жень чаще неподвижен и раскачивается внешняя часть.
Колокола принято делить на три основные группы: большие
(благовестники), средние (подзвонные) и малые (зазвонные).
Раньше колоколам часто давали названия, иногда – человече-
ские имена: колокол «Лебедь» (на колокольне Ивана Великого),
колокол «Баран» (на ростовской звоннице), колокол «Сысой»
(там же).

Обычно колокола отливают из колокольной бронзы, иногда –
из чугуна, железа и других материалов. Кроме сигнальной
функции, колокола могут исполнять также функцию музы-
кальных инструментов.
2. Подвесной стержень колокола называется языком: Два пар-
ня […] начали раскачивать язык Большого колокола, и, когда
он впервые ударился о колокольный край, я был оглушен (В. Со-
лоухин).
3. Наука, изучающая колокола, называется кампанология.
4. Сдвинутые употребления в составе словосочетания водолаз-
ный колокол ‘приспособление большого размера в виде полого
купола, которое используется для спуска человека под воду,
потому что оно задерживает внутри себя воздух и позволяет
человеку дышать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медный колокол; вечевой <погребальный>
колокол; Царь-колокол [огромный колокол XVIII века, уста-
новленный на постаменте в Московском Кремле]; колокол ве-
сом в шестнадцать пудов; язык колокола; отлить колокол;
повесить колокол; разбить колокол; ударить в колокол, зво-
нить в колокола; лить пушки из колоколов; Колокола трезво-
нят; По ком звонит колокол? [название романа Э. Хэмин-
гуэя].

В 20-е годы на его [Никитского монастыря] колокольне
иногда звонил известный в Москве звонарь-виртуоз К. К. Са-
раджев, которому нравился тембровый подбор колоколов мо-
настыря (И. Архипова). Издалека волнами долетали мощные,
густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и
Сакре-Кер (В. Катаев). Я вспомнил Ростов Ярославский, вет-
реный осенний день, когда мы стояли на звоннице под коло-
колами (Д. Гранин). Когда в небольшом городке пожар, то
каждый его видит, каждый может ударить в колокол, в на-
бат, и тогда члены пожарной команды, где бы они ни были,
чем бы ни занимались, обязаны все бросить и немедленно
явиться в пожарное депо (А. Рыбаков).
СИН: било [деревянная или металлическая доска или брус,
древний аналог колокола], рында [корабельный колокол];
АНА: гонг; гудок; звонок; ДЕР: колокольня, карильон; звонарь;
набат; колокольный; колокололитейный.
◊ бить во все колокола ‘стараться всеми способами опове-
стить как можно большее количество людей о чем-л. опас-
ном’: Экологические комитеты и общественность бьют во
все колокола по поводу массового сведения природных лесов
и болот («Наука и жизнь», 2009); звонить во все колокола
а) ‘рассказывать о чем-л. очень большому количеству людей’:
Есть цифры, которые не являются государственной тайной
Российской Федерации, но о них и не звонят во все колоко-
ла («Наука и религия», 2011); б) ‘стараться всеми способами
оповестить как можно большее количество людей о чем-л.
опасном’: После принятия закона, его противники […] ста-
ли звонить во все колокола, начав кампанию по публичному
разъяснению его вредной сути («Коммерсантъ-Daily», 1996).
[А. П.]

КОЛОКО́ЛЬНЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, -лен.
Колокольня собора; винтовая лестница колокольни; Звонарь
поднялся на колокольню; С колоколен раздается благовест.
ЗНАЧЕНИЕ. Колокольня А1 ‘Высокое сооружение на церкви
А1 или рядом с церковью А1, в котором висит колокол’.
А1 • РОД: колокольня церкви Вознесения.

• КАКАЯ: монастырская колокольня.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Каменная <деревянная> колокольня; ша-
тровая колокольня; надвратная колокольня; пятиярусная ко-
локольня; высокая стройная колокольня; возвести колокольню;
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пристроить к храму колокольню; подняться на колокольню;
Колокольня возвышается над воротами ограды.

По имени этого монастыря называлась и улица, на ко-
торую выходили его ворота и трехъярусная колокольня над
ними (И. Архипова). А вечером – в синих прорезах сорока
колоколен – качнутся разом все колокола, и […] над всеми
расстелется колокольный медный бархат (Е. Замятин). На ко-
локольнях Ивана Великого и Благовещенского собора, домовой
церкви московских государей, […] рвали глотки царские глаша-
таи (А. Пашкевич). То где-то под Москвой нашли церквушку,
познакомились с попом, и тот разрешал Гартвигу забирать-
ся на колокольню и звонить (Ю. Трифонов). По внутренней
лестнице мы влезли на самый верх, на колокольню, оттуда
открывается чудесный вид на всю округу (С. Капица).
СИН: колоколенка, звонница, кампанила; АНА: минарет; ДЕР:
колокольный [колокольные часы].
◊ со своей колокольни ‘со своей точки зрения, не учитывая
всех обстоятельств’: Эмигранты знакомили нас с городом,
правилами жизни в нем, правда, со своей колокольни – они
по-своему видели американскую жизнь (В. Фетисов); И мно-
го-много такого как-то огорчило меня в этой книге-хронике.
Вернее всего – придираюсь, смотрю со своей колокольни, я бы,
мол, не так сделала, я бы по-другому написала... (А. Эфрон);
плевать с высокой колокольни на кого-л. <что-л.> ‘относить-
ся к чему-л. или кому-л. пренебрежительно’: На все теперь
ей плевать с высокой колокольни – и на новую квартиру, и на
самого Аркадия Семеновича (Ф. Абрамов); Значит, не стоит
ей встречаться с ними. Не нужны они ей. Плевать с высокой
колокольни (М. Трауб). [О. Б.]

КОЛОКО́ЛЬЧИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
колокольчик 1

Звонкий серебряный колокольчик; дергать шнурок дверного
колокольчика; Председательствующий звонил в колокольчик,
требуя тишины; Ямщицкие колокольчики часто выпускались
с надписью «Звени, утешай – ехать поспешай», а подарочные
колокольчики – «Дар Валдая», «Кого люблю, тому дарю».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое, обычно высотой меньше ладони,
устройство в форме конуса или колпачка с округлой вершиной
и висящим внутри него стержнем или шариком, уменьшенное
подобие колокола, предназначенное для того, чтобы оно зве-
нело при движении, когда стержень или шарик ударяется о
его стенки’.

1. Колокольчик может быть подвижно закреплен за верши-
ну так, что он раскачивается, издавая звон, или иметь ручку,
за которую человек его держит, и при встряхивании раздается
звон.
2. Метонимические употребления применительно к звуку ко-
локольчика: На другой день раздался колокольчик у дверей
его; он побежал отворять (Н. В. Гоголь); Во время ужина
раздался колокольчик, и в столовую ввалился Приидошенский,
встреченный общим дружным смехом (А. Н. Апухтин); Глухое
жужжание превратилось в бешеный шум, заглушивший бес-
помощный колокольчик председателя (В. Каверин); Донесся
дверной колокольчик. Входит Никита (М. Булгаков).
3. Образные употребления применительно к мелодичным
звонким звукам, обычно голосам: Палочка-выручалочка! – Па-
лочка-выручалочка! – повторял я вслед за звонкими колоколь-
чиками детских голосов (В. Брагин).
4. Для описания звука колокольчика есть звукоподражание
динь (устар. дин), которое обычно несколько раз повторяется
или сочетается с другими подобными словами: Еду, еду в чи-
стом поле, колокольчик – дин, дин, дин (А. С. Пушкин); Динь!

Динь! – серебристо позванивает колокольчиком дядя Влас
(А. И. Левитов); Трубы поют, колокольчики звенят нежным
таким ледяным звоном: Тили-динь, динь, динь. Тили, тили,
длям-длям-длям (Б. Лавренев); Было слышно, как на дальних
лугах звенят колокольчиками коровы: динь-долинь, динь-до-
линь (О. Радзинский).
КОНСТРУКЦИИ. Часто в форме ТВОР в сравнительной кон-
струкции: Колокольчиком твой голос юный звенел (Е. Юрьев);
На сцене под звуки оркестра звенела колокольчиком колора-
турная ария Антониды (В. Катаев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бронзовый <медный, золотой, хрусталь-
ный, фарфоровый> колокольчик; громкий <звонкий> колоколь-
чик; дорожный колокольчик; сувенирный колокольчик; рож-
дественский колокольчик; надтреснутый колокольчик; коло-
кольчик председателя; колокольчик Санта-Клауса; колоколь-
чик для вызова слуг; колокольчик над дверью магазина; коло-
кольчик под дугой; ручка колокольчика; коллекция колоколь-
чиков; гармонь с колокольчиками; елочная игрушка в виде ко-
локольчика; звонить в колокольчик; ездить с колокольчиком;
Колокольчик звонит <звенит, звякает, позвякивает, дребез-
жит>.

Весело было слышать среди этого мертвого сна природы
фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание
русского колокольчика (М. Ю. Лермонтов). Колокольчик звяк-
нул над наружной дверью (И. С. Тургенев). Смех ее звучал,
как самый маленький серебряный колокольчик, которого на
десять шагов уже не слышно (В. Короленко). Колокольчик
плакал все слышнее, все певучее и слился, наконец, с друж-
ным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе
и приближающихся колес (И. Бунин). Или это колокольчик
весь зашелся от рыданий, / Или я кричу коням, чтоб не несли
так быстро сани?! (В. Высоцкий). Я позвонил в колокольчик.
Через час – опять позвонил. – Камердинер! (Вен. Ерофеев).
СИН: бубенчик, устар. колоколец, устар. бубенец; АНА: коло-
кол; звонок; набат; погремушка; трещотка; гонг; свисток;
гудок; сирена; колотушка; молоток; молоточек.
колокольчики 2, ЕД нет.
Научиться играть на колокольчиках и треугольнике; Знамени-
тая партия колокольчиков есть в опере Моцарта «Волшебная
флейта»; С XIX века колокольчики часто применяются в сим-
фоническом оркестре.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Оркестровый ударный музыкальный инстру-
мент, состоящий из ряда настроенных металлических пласти-
нок, расположенных в плоском ящике двумя рядами, звучание
которого напоминает колокольный перезвон’.

Колокольчики существуют в двух разновидностях: простые
и клавишные. Простые (обыкновенные) колокольчики пред-
ставляют собой набор металлических пластинок, размещен-
ных в два ряда на деревянной раме трапециевидной формы.
Играют на них двумя маленькими металлическими молоточ-
ками или деревянными палочками – малетами. В клавишных
колокольчиках пластинки заключены в корпус наподобие ма-
ленького пианино и есть несложный механизм молоточков,
передающий удары от клавиш к пластинкам.

Более последовательно соединяются движения в играх и
плясках с пением и ритмичным аккомпанементом на ударных
инструментах – ложках, трещотках, колокольчиках («Народ-
ное творчество», 2003). Тамино получает волшебную флейту,
Папагено – волшебные колокольчики: на этих инструментах
они должны заиграть в минуту опасности (Д. Марголин).
Мы потом еще с бабушкой пошли на оркестр посмотреть.
В нем даже колокольчики звучали, и музыка такая чудесная и
негромкая, сказочная («Столица», 1997).



КОЛОКОЛЬЧИК 289 КОЛОНИЯ.................................................................................................................................................................

СИН: муз. глокеншпиль; АНА: муз. карильон; металлофон,
ксилофон, муз. идиофон, муз. виброфон, муз. маримба; муз.
цимбалы; ист. кимвал.
колокольчик 3.1

Букет из ромашек и лесных колокольчиков; посадить перед
домом садовые колокольчики; Двор зарос колокольчиками так,
что кажется синим; В народе карпатские колокольчики на-
зывали по-разному: синельки, чеботки, звоночки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травянистое растение со свисающими широ-
кой частью вниз лиловыми или темно-голубыми цветками,
похожими по форме на колокол’.

В ботанике колокольчик (лат. Campánula) – род травянистых
растений из семейства Колокольчиковые, произрастающих в
странах с умеренным климатом. Некоторые разновидности,
особенно садовые, сильно отличаются по виду от колокольчи-
ков в обыденном понимании.

Колокольчики мои, / Цветики степные! / Что глядите на
меня, / Темно-голубые? (А. К. Толстой). Я играю на дворе с
какими-то ребятишками и валяюсь среди лиловых колоколь-
чиков, дремы и букашек (Т. Пассек). Сергей вырвал стебель
колокольчика с самыми свежими и яркими цветами, заложил
им книгу и, выйдя из рощицы, подошел к пруду (Ф. Искандер).
Во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой
пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукуш-
кино платье, – каких, каких цветов не было! (М. Пришвин).
Анна Сергеевна наклоняясь собирала ромашки, колокольчи-
ки и еще какие-то синие цветы, росшие высокими свечками
(М. Барсуков). Особенно изящен колокольчик равнолистый –
его хрупкие белоснежные цветки от весны до осени обильно
покрывают все растение, закрывая листья («Крестьянка»,
1987).
СИН: бот. кампанула; ДЕР: колокольчиковые.
колокольчик 3.2

Нежные колокольчики ландышей; Рябчик – это многолетник
семейства лилейных, цветет свисающими колокольчиками;
Букет очень украсили колокольчики дельфиниума.
ЗНАЧЕНИЕ. Колокольчик А1 ‘Свисающий цветок растения А1,
по форме напоминающий колокол’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колокольчики ветреницы алтайской.

Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои ли-
ловые головки крупные колокольчики «сна» – первого цветка
Полесья (А. Куприн). Поднимешься в тайгу на берег, по скло-
ну распадка растут […] мохнатые колокольчики сон-травы и
рыжий с темным крапом цветок даурской лилии (М. Тарков-
ский). По плетню, между кольев, извивались плети тыкв, узо-
ря его колокольчиками желтых цветов (М. Шолохов). [Утесы]
картинно поросли цветущими исполинскими травами: пур-
пуровые, мясистые цветы яснеца […], крупные лазоревые
колокольчики аденофоры (Н. Ядринцев). По черной сочной
земле расползаются темно-зеленые глянцевитые листья. Над
их угловато вырезанными широкими лопастями свешивают-
ся желтые колокольчики цветов. Тут же на крепких побегах –
уже почти зрелые, налитые колючие от свежести огурцы
(Н. Колпакова).
АНА: бутон; соцветие; головка; гроздь, кисть. [И. Л.]

КОЛО́НИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
колония 1.1 ‘зависимая территория’: бывшие португальские коло-

нии.

колония 1.2 ‘территория, заселенная переселенцами’: римские ко-

лонии.

колония 1.3 ‘землячество’: колонии китайцев на Дальнем Востоке.

колония 2 ‘место заключения’: колония для несовершеннолетних

преступников.

колония 3.1, биол. ‘сообщество живых существ’: колония перелет-

ных птиц.

колония 3.2, биол. ‘объединение клеток’: колония бактерий.

колония 1.1

Алжир, Тунис, Марокко – бывшие французские колонии в се-
верной Африке; Танзания была сначала немецкой колонией, а
потом английской; Гренландия, Пуэрто-Рико, Мадейра все
еще остаются колониями; Босх был свидетелем войны нидер-
ландских колоний против испанцев.
ЗНАЧЕНИЕ. Колония А1 в А2 ‘Расположенные в месте А2
государство или автономная территория, лишенные политиче-
ской и экономической самостоятельности и находящися под
властью другого государства А1’.

Государство, под властью которого находится колония, на-
зывается метрополия. В Новое и Новейшее время (примерно
с XVI в.) метрополиями первоначально выступили основные
европейские державы того времени – Испания, Португалия, Ни-
дерланды, Великобритания, Франция и др., а позже – и неевро-
пейские (США, Япония). Слом колониальной системы и распад
колониальных империй начался в 1947, когда независимость
получила Индия, и продолжился в 1960 годах, когда получила
независимость значительная часть африканских владений.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колония Португалии <Британской короны>.

• КАКАЯ: испанская колония.
А2 • КАКАЯ: ближневосточные колонии.

• ГДЕ: колонии (Франции) в Африке.
[В 1898 году] США объявили войну Испании и за три меся-

ца захватили ряд ее колоний: Кубу, Филиппины, Гуам и Пуэр-
то-Рико («Русский репортер», 2007). Гонконг с 1842 по 1997
год являлся колонией Великобритании, а с 1 июля 1997 г. вер-
нулся под юрисдикцию КНР в качестве Специального админи-
стративного района (САР) с высокой степенью самоуправле-
ния («Дипломатический вестник», 2004). Британия опасалась
усиления немецкого присутствия в Турции и неприкрытого
стремления кайзера выйти через Османскую империю к бри-
танским колониям на Ближнем Востоке и в Индии («Экс-
перт», 2014). В 1776 году 13 английских колоний объединились
в Соединенные Штаты Америки и объявили свою независи-
мость от метрополии («Вестник США», 2003). Пересекая
воды Атлантики, «Серебряный флот» брал курс на Веракрус –
«ворота в Мексику», главный порт этой колонии испанской
короны («Зеркало мира», 2012).
СИН: спец. зависимая территория, спец. заморский депар-
тамент, спец. заморская община, спец. заморская террито-
рия, спец. коронные земли [Великобритании], спец. неинкор-
порированные территории; АНА: спец. подмандатная тер-
ритория; книжн. фактория; книжн. доминион; книжн. про-
текторат; спец. государство-клиент, спец. клиентское госу-
дарство; спец. государство-сателлит, спец. ассоциированное
государство; необиходн. марионеточное государство; спец.
неоколония; книжн. вассальное государство; необиходн. сы-
рьевой придаток; ДЕР: колониализм; полуколония; колониаль-
ный; колонизировать.
колония 1.2

Античные колонии Причерноморья; строения, оставшиеся от
старой немецкой колонии.
ЗНАЧЕНИЕ. Колония А1 в А2 ‘Населенный пункт, созданный
людьми, приехавшими из страны А1, расположенный на тер-
ритории А2, где эти люди компактно проживают, сохраняя
свои традиции и язык’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колония коринфян.

• КАКАЯ: греческие колонии.
А2 • КАКАЯ: причерноморские колонии.

• ГДЕ: (греческие) колонии в Причерноморье.
• РОД: (греческие) колонии Причерноморья.
Ослабленные употребления применительно к жилищам

людей, объединенных общими интересами, которые посели-
лись рядом друг с другом, при этом не переезжая в другую
страну и в иноязычную среду: От старой артистической ко-
лонии осталась в Коктебеле одна лишь усадьба Караванчиев-
ских (В. Аксенов); Плес – уникальный городок. В конце 1990-х
несколько бизнесменов и чиновников первого ранга купили в
Плёсе дома, образовав небольшую колонию высокопоставлен-
ных дачников (А. Солнцева).

Лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из
Пятигорска в немецкую колонию (М. Ю. Лермонтов). Некото-
рые народы, подолгу заживавшиеся в припонтийских степях,
например скифы, входили через здешние колонии в довольно
тесное соприкосновение с античной культурой. Вблизи гре-
ческих колоний появлялось смешанное эллино-скифское насе-
ление (В. О. Ключевский). В 1788 году английские корабли
высадили первую партию ссыльных. На лесистом берегу бу-
дущего Сиднея 850 человек начали строить жилища и камен-
ный дом губернатора новой колонии (Д. Гранин). Так когда
же возникла колония русских людей в устье реки Индигирки:
до прихода туда из Якутска первых казачьих отрядов или
после того? (Д. Саврасов). Очевидно, механизм был собран
либо в самом Коринфе, либо на Сицилии, где имелись колонии
коринфян (А. Волков). Значительная часть солдат-доброволь-
цев в Крымской войне (сербы, болгары, черногорцы) изъявили
желание остаться в России после ее окончания – они присо-
единились к колониям соплеменников в Новороссийском крае
(«Эксперт», 2014).
АНА: заимка; выселки; гетто; Чайна-таун; (немецкий <ита-
льянский>) квартал; маленькая Венеция <Италия>; ДЕР: ко-
лонист.
колония 1.3

Колония вьетнамцев; колония глухонемых.
ЗНАЧЕНИЕ. Колония А1 ‘Сообщество людей, объединенных
признаком А1, проживающих в одном месте’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колония прокаженных.

• КАКАЯ: вьетнамская колония.
О том, что практически в любом российском городе

(Москва и Сибирь – в первую очередь) проживают целые ко-
лонии китайцев и вьетнамцев – известно всем («Встреча»
(Дубна), 2003). Брак ее был неудачным. Она не устояла перед
ухаживаниями Огородника и стала с ним встречаться, что
было совсем непросто в советской колонии, где все на виду
(«Совершенно секретно», 2003). С ним, конечно, уже успели
установить контакт другие русские: в Стокгольме тогда
была маленькая колония, человек 12-15, все ждали свежей ин-
формации из России («Неприкосновенный запас», 2009). Я ви-
дел колонии хиппи в лос-анджелесском районе Венес на берегу
океана. Они живут там в трущобных домах, сидят на балко-
нах, поджариваясь на солнце, или лежат на газонах и пляжах,
стучат день-деньской в тамтамы, слушают «лекции» бро-
дячих философов-свами (В. Аксенов). Наша женская колония
жила трудно. Мама целыми днями пропадала на ташкент-
ской киностудии, где была ответственным худруком. Тата с
утра до ночи готовила всем еду во дворе на мангалке (А. Щег-
лов). Савва Мамонтов уже в семидесятые годы XIX века ста-

новится меценатом Абрамцевской колонии […]. Художники
Абрамцевской колонии считали своей миссией сближение куль-
тур образованной элиты и народа (И. Шевеленко, И. Мартов).
СИН: община, комьюнити; АНА: землячество; коммуна; диас-
пора; десант.
колония 2

Исправительная колония № 6 («Черный дельфин»); Он недав-
но освободился из колонии; В колонии она заболела туберкуле-
зом.
ЗНАЧЕНИЕ. Колония А2 для А1 ‘Учреждение, представляю-
щее собой закрытую территорию со строениями, где люди А1,
помещенные туда организацией А2, в качестве назначенного
судом наказания за преступления, принудительно находятся и
работают’.

1. В отличие от тюрьмы, где заключенные большую часть
времени находятся в закрытых камерах, в колонии они могут
относительно свободно перемещаться по территории. Терри-
тория охраняется и обычно огорожена высоким забором с
колючей проволокой, по периметру которого стоят вышки.
2. Метонимические употребления применительно к отбыва-
нию наказания в колонии: получить три года колонии; Вы со-
труднику милиции, инспектору дорожно-патрульной службы
предлагаете взятку?! Это уже до пяти лет колонии! (Д. Ко-
рецкий); От четырех до семи лет колонии общего режима
грозило журналисту Доренко за хулиганство с применением
оружия или предмета, приравненного к оружию («Автопи-
лот», 2002).
3. Сдвинутые употребления применительно к колониям
А. С. Макаренко и его последователей – коммунам для несо-
вершеннолетних беспризорников с элементами самоуправле-
ния и самообеспечения: Во времена Макаренко его колонии и
коммуны были воспитательными учреждениями, а не пунк-
тами изоляции и интернирования правонарушителей (В. Сло-
бодчиков, Д. Рощеня); Прекрасно описано у Макаренко: ста-
рая одежда принимаемых в колонию беспризорников публично
сжигается ими на костре (А. Леонтьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: колония для несовершеннолетних.

• КАКАЯ: женская колония.
А1 • РОД: колония Управления ФСИН <НКВД>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Исправительная <исправительно-трудо-
вая, воспитательная> колония; колония строгого <общего,
особого, усиленного> режима; колония-поселение; колония для
беспризорников; условия содержания в колонии; приговорить к
трем годам в колонии; отбывать наказание в колонии; приго-
ворить к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.

Маша навсегда потеряла надежду увидеть Юлю, зате-
рянную среди приемников, коллекторов, колоний, детдомов,
в громаде Союза Советских Социалистических Республик
(В. Гроссман). 33 тыс. заключенных, содержащихся в россий-
ских колониях и тюрьмах, заражены ВИЧ. Специализирован-
ную медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным в колониях
не оказывают, они содержатся в общей массе заключенных
(«Коммерсантъ-Власть», 2002). Бизнесмен Лосев, отбыв срок
в колонии, где отличался примерным поведением и даже, по
слухам, сколотил мебельную артель, вернулся в родной город
(«Столица», 1997). Правоохранительными органами предот-
вращена попытка незаконного освобождения из колонии стро-
гого (строгого – заметьте) режима четырех особо опасных
заключенных («Криминальная хроника», 2003). С 1928 по 1931
годы в поселке Сарово (ныне – г. Саров), как стали называть
бывшую пустынь, функционировала детская колония НКВД,
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а затем – исправительно-трудовой лагерь («Знание – сила»,
2003).
СИН: лагерь, зона, офиц. ИТУ [исправительно-трудовое учре-
ждение], ист. каторга, эвф. места не столь отдаленные;
АНА: место заключения; тюрьма; ист. яма (долговая); СИЗО
[следственный изолятор]; КПЗ [камера предварительного за-
ключения]; ссылка; арест [отбывать 30 суток администра-
тивного ареста].
колония 3.1, биол.
Колония перелетных птиц; Колония рыб-ворчунов постоянно
создает звуковой фон, обозначающий право на территорию;
Муравьи живут исключительно колониями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа живущих в тесном соседстве существ
А1, обычно одного вида, которые совместно осуществляют
защиту и жизнеобеспечение’.

1. По сложности взаимосвязей между особями колонии жи-
вотных разнообразны – от простых территориальных скопле-
ний (мидии) до наиболее сложного типа колоний, характерных,
в частности, для общественных насекомых (муравьев, пчел
и др.), возникающих на основе сильно разрастающейся се-
мьи. При этом насекомые сообща выполняют большинство
основных функций (размножения, защиты, обеспечения кор-
мом, строительства); у них существует распределение труда и
специализация, постоянный обмен информацией.
2. Ослабленные употребления применительно к грибам и рас-
тениям: Клональная колония посидонии океанской может
иметь возраст до 100 тысяч лет; Лисичка серая – […] Хоро-
ший съедобный гриб […], когда он есть, тогда не сдвигаясь
с места можно набрать корзину. Растет плотно большими
колониями (Форум: Интересные находки, 2010); На Великане
[скале] произрастают колонии степных растений – реликты
доледниковой эпохи (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колония чаек.

• КАКАЯ: осиная колония.
В норах по обрыву реки гнездилась колония полевых во-

робьев («Биология», 2004). [В лесу] водилась европейская и
американская норка, куница, хорек, енотовидная собака, бы-
ло несколько больших колоний барсуков, очень много белки
(М. Саитов). Обнаружив колонию [мидий], проводишь рукой,
выбирая те, что покрупней. Сегодня везет – колонии неболь-
шие, зато экземпляры крупные (Т. Соломатина). В процессе
экологических исследований нами была выявлена колония чай-
ковых птиц на территории Астраханского государственно-
го заповедника («Вопросы вирусологии», 2004). Известно,
что муравьи при приближении своей кончины предпочитают
покинуть муравейник, удаляясь от него как можно дальше.
[…] Это своеобразное самопожертвование во благо колонии
(«Знание – сила», 2011). Начиная с апреля 2014 года в США
погибло более 40 % пчелиных колоний («Эксперт», 2015).
СИН: стая, стадо; АНА: косяк; биол. популяция; коллектив;
ДЕР: биол. колониальный [колониальные птицы, колониальное
гнездование].
колония 3.2, биол.
Колония дрожжей; колонии микроорганизмов; Все живое на
Земле могло произойти от небольшой колонии клеток.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Скопление клеток или микроорганизмов А1,
функционирующее почти как единый организм’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колония бактерий.

• КАКАЯ: молекулярная колония.
Чайный гриб – это удивительный пример сожительства

двух разных микроорганизмов. Дрожжевые грибы и бакте-

рии образуют огромную колонию, внешне похожую на медузу
(«Вокруг света», 2004). Во время опытов бактерии, поселив-
шиеся на стенках стальной посуды, прожили там при ком-
натной температуре 34 дня, […] а вот на медной посуде
уже через несколько часов от их колонии не осталось и следа
(«Знание – сила», 2003). Первые же опыты по выращива-
нию молекулярных колоний из молекул нуклеиновых кислот,
попадающих на твердую среду чашки Петри из воздуха, по-
казали, что различные гены и их фрагменты присутствуют
в воздухе, которым мы дышим! (А. Спирин). Очень удачным
кажется предложенное Е. Пановым сочетание «коллектив-
ный индивид». Таковым видится и семья общественных на-
секомых, и колония, […], и даже отдельная особь, внутри
которой хозяйничают, сотрудничают и конфликтуют клет-
ки (К. Ефремов). Изучая растения, когда они готовятся к
зимовке или находятся в состоянии зимнего покоя, мы обна-
ружили, что в их клетках происходят своеобразные явления,
сводящиеся к обособлению протоплазмы: растения как буд-
то превращаются в колонии отдельных клеток («Химия и
жизнь», 1966).
ДЕР: биол. колониальный [колониальные и одиночные донные
организмы]. [И. Л.]

КОЛО́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -нок.
колонка 1, уходящ. или спец. ‘небольшая колонна’: витые колонки

беседки.

колонка 2.1 ‘устройство для нагревания воды’: газовая колонка.

колонка 2.2 ‘устройство для подачи воды’: за водой ходить на

колонку.

колонка 2.3, разг. уходящ. ‘автозаправка’: Машина заехала на ко-

лонку.

колонка 3 ‘устройство для воспроизведения звука’: уменьшить

громкость колонок.

колонка 4.1 ‘вертикальный ряд символов’: колонка цифр.

колонка 4.2 ‘узкий текст’: Статья напечатана в три колонки.

колонка 4.3 ‘текст в периодическом издании’: вести авторскую

колонку.

колонка 1, уходящ. или спец.
Резная колонка; капитель колонки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая тонкая колонна’.

Деда зарыли. Зять поставил над ним колонку белого мра-
мора и окружил ее акациями и кипарисом (А. А. Григорьев).
Вьющиеся арки на тоненьких колонках имеют необыкновен-
ный характер легкости, а отражение их в воде еще более
увеличивает воздушность впечатления (В. П. Боткин). На-
право от входа с парадной лестницы – ряд беломраморных
колонок и кариатид (В. В. Крестовский). Беседка была совсем
ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями
(К. Паустовский). По периметру башни – полукруглые сдвоен-
ные окна, разделенные витыми колонками – флорентийский
стиль (Д. Рубина). Архитектор Д. И. Певницкий использовал
такие известные детали русской архитектуры XVII века, как
арочки и пучки колонок («Наука и жизнь», 2007).
СИН: колонна; АНА: столбик; балясина.
колонка 2.1

Колонка в ванной; колонка на дровах; розжиг колонки; срок
эксплуатации колонки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я колонка ‘Устройство для нагревания с по-
мощью топлива А1 воды, текущей по трубе внутри емкости,
имеющей форму вертикального параллелепипеда или цилин-
дра, обычно в жилом доме’.

Сдвинутые употребления применительно к высоким узким
предметам мебели: шкаф-колонка.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: газовая колонка.

• на ПР: колонка на дровах.
Колонка – мощная газовая горелка в эмалированном белом

кожухе, сквозь который протекала, соприкасаясь с пламенем,
холодная вода, – вспыхивала с приятным хлопком и начинала
восторженно гудеть (Б. Кенжеев). В мои обязанности входи-
ло принести из подвала дрова и уголь, затопить печки, а когда
вставали родители, развести огонь под плитой и колонкой в
ванной (В. Бережков). Не меньший восторг вызывала дровя-
ная колонка в ванной для подогрева воды («Горизонт», 1989).
Делаем знаменитую газовую колонку «Астра». На сегодня она
лучшая в России («Вестник авиации и космонавтики», 2004).
АНА: бойлер; водонагреватель; титан; котел.
колонка 2.2

Водоразборная <водонапорная, водораздаточная> колонка;
Колонка у нас около дома; За водой ходили на колонку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство в виде вертикально установленного
цилиндра с насосом, ручкой и краном, предназначенное для
того, чтобы желающие могли вне помещения получать воду
из-под земли, которое приводится в действие ритмичными
нажатиями ручки, в результате чего насос качает воду и она
течет из крана’.

Сдвинутые употребления применительно к подобным
устройствам для подачи топлива: топливораздаточная колон-
ка.

Водопроводная колонка работала наилучшим образом –
после каждого качка длинной железной ручкою вода выплес-
кивалась из горловины колонки широкой, мощной, искрящейся
на солнце струей (В. Михальский). Колонка находилась ря-
дом – на другой стороне улицы, но давление было слабым,
вода текла тончайшей струйкой, и чтобы наполнить вед-
ро, приходилось тратить минут семь (Р. Сенчин). Выручала
стоявшая на улице водоразборная колонка. К ней выстраива-
лась длинная очередь из жильцов всего отрезка нашей улицы,
так как воду отпускали только в определенные часы (Р. Ахме-
дов). Я побежал с ведром к колонке, а там торчали девчонки
и мама тоже сидела с Еленой Владимировной (К. Букша).
Казарменная дисциплина круглые сутки, на обед в школе –
черный хлеб с салом и вода из колонки («Эксперт», 2013).
АНА: колодец; скважина; кран.
колонка 2.3, разг. уходящ.
Колонка на шоссе; Бензин на московских колонках дорогой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое предприятие, где установлено обо-
рудование для заправки транспортных средств топливом’.

Какие там следы! Ведь у колонки бывают за день сотни
машин. Полиция вообще не хочет видеть в этом происше-
ствии никакого преступления (Г. Голубев). Нужны мотели,
бензозаправочные колонки и ремонтные мастерские для ав-
тотуристов (Ю. Казаков). Три недели назад на московской
окраине, у колонки, где изредка заправлял он свою машину,
увидел Федор вместо знакомой пожилой и сварливой тети
Натальи […] молодую красавицу («Огонек», 1959). Ковер рас-
стелили на площадке перед бензозаправочной колонкой. За два
месяца по нему проехало 12 384 машины («Химия и жизнь»,
1966). Правда, приходилось ремонтировать систему впрыска
у одного владельца бензоколонки, который заправлялся только
на своей колонке («Свободный курс», 1997).
СИН: бензоколонка, АЗС [автозаправочная станция], бензо-
заправочная станция, разг. автозаправка, разг. заправка.
колонка 3

Подключить к компьютеру колонки; В аудитории висели ко-
лонки; Колонка работает от аккумулятора.

ЗНАЧЕНИЕ. Колонка А1 ‘Устройство для усиления звука, под-
ключаемое к звукопроизводящему устройству А1’.

1. Уходящие специальные употребления применительно
к акустическим системам, состоящим из большого количе-
ства громкоговорителей, расположенных вертикально: [На
рисунке] линейная группа из 10 громкоговорителей (звуковая
колонка) («Реферативный журнал: Физика», 1984).
2. В форме МН может обозначать устройство из двух одина-
ковых частей, предназначенное для создания стереозвучания:
колонки для компьютера <для плеера>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: колонка для ноутбука.

• РОД: колонка сабвуфера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Звуковая <стереофоническая> колонка;
беспроводная колонка; пара колонок; мощность колонок; зву-
чание колонок; кабель <провод> для колонок; вывести звук на
колонки; Колонки отделаны шпоном березы.

Боря в нашем ансамбле наиважнейший член коллектива –
инженер-техник, то есть человек, который будет паять нам
провода, чинить колонки и усилители, а во время выступ-
лений следить за звуком и светом (А. Моторов). Мелодии
и ритмы льются из девяти (у «Кадиллака») или десяти (у
«Инфинити») колонок («За рулем», 2004). Также не нужна
системе и розетка: питание колонок осуществляется через
USB-кабель («Computerworld», 2004). В таких клубах, чис-
ло которых быстро растет, представители всех возрастов
танцуют под звуки музыки, издаваемые персональными науш-
никами, а не мощными колонками («Знание – сила», 2011). Из
колонок хрипло и тихо поет Высоцкий («Русский репортер»,
2014).
АНА: динамик; усилитель; наушники; громкоговоритель; излу-
чатель; ретранслятор.
колонка 4.1

Колонка цифр <с цифрами>; выписать колонку формул.
ЗНАЧЕНИЕ. Колонка А1 ‘Совокупность коротких последова-
тельностей символов А1, расположенных по вертикали’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колонка букв <слов>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Левая <правая> колонка, первая <послед-
няя> колонка, средняя колонка; колонки таблицы; название
<заголовок> колонки; заполнить колонку.

[Зотов] как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки
чисел, которые писал (А. Солженицын). Павлик читал не сле-
ва направо, а справа налево. Его больше интересовали колонки
цифр. Паршивец […] заказал самые дорогие блюда (М. Трауб).
Старыгин выписал в колонку странные угловатые значки и
против каждого из них поставил букву латинского алфави-
та (Н. Александрова). Когда считывается штрих-код одного
типа, он [компьютер] «вносит» сумму в одну колонку, когда
другого – во вторую (А. Житков). Все матчи на первенство
мира по шахматам приведены в таблице на с. 141 (в первой
колонке слева указан гроссмейстер, ставший чемпионом ми-
ра) (Е. Гик). Воспользуемся проверенным методом – выпишем
слова обеих групп в две колонки («Наука и жизнь», 2008).
СИН: столбец, столбик, ряд; АНА: графа; строка; строчка.
колонка 4.2

Левая колонка; ширина колонки; форматировать <верстать>
в две колонки; разбить текст на колонки; В Остромировом
евангелии текст располагается в две колонки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из двух или нескольких расположенных
друг рядом с другом частей, из которых состоит текст, по-
мещенный на странице, и ширина которых в несколько раз
меньше ширины страницы’.
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Расширенные употребления применительно к текстам в
виртуальном пространстве: боковая <правая> колонка на сай-
те.

Во втором абзаце второй колонки было написано: «В три-
надцатом веке в Россию через Волгу вторглись татары»
(Л. Бронтман). Но брошюрный текст был шире нашего, га-
зетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок,
как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось
большое пустое поле (К. Паустовский). Примчался редактор
многотиражки, сказал, что под это дело надо отвести три
колонки на второй полосе (И. Меттер). Как ни крути, а очерк
на четверть колонки был больше обоих критических выступ-
лений (Ф. Искандер). Я дождался, когда материал прочно
встал на полосу, потеряв всего двенадцать строчек. Его по-
ставили на четыре колонки, растянув заголовок во всю дли-
ну и выделив окно под главную мысль, набранную крупным
шрифтом («Наука и религия», 2008). От нашего дизайна не
осталось ничего! Странные шрифты, колонки разъезжают-
ся во все стороны, расстояния между объектами гуляют
(«Русский репортер», 2009).
АНА: столбец; полоса.
колонка 4.3

Газетная <журнальная> колонка; авторская колонка; опубли-
ковать колонку.
ЗНАЧЕНИЕ. А3-я колонка А1 в А2 ‘Совокупность не очень
больших текстов автора А1 на тему А3, регулярно публику-
емых в периодическом издании А2 и часто печатающихся в
виде колонки 4.2, или отдельный такой текст’.

Расширенные употребления применительно к текстам в
виртуальном пространстве: колонка на сайте Republic.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колонка Сонина.

• ПРИТЯЖ: моя колонка.
А2 • в ПР: колонка в «Ведомостях».

• на ПР: колонка на портале «Новости литературы».
• КАКАЯ: газетная колонка.

А3 • РОД: колонка новостей <объявлений>.
• о ПР: колонка о книгах.
• разг. про ВИН: колонка про спектакли.
• КАКАЯ: спортивная колонка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Редакционная колонка; еженедельная ко-
лонка; колонка редактора; колонка эксперта; колонка спле-
тен; колонка в газете <в журнале>, колонка на сайте <на
портале>; заголовок колонки; автор колонки; написать ко-
лонку; опубликовать колонку; вести колонку; заказать кому-л.
колонку.

У нас он замглавного, большой человек, главный перед ним
хвостом виляет, плюс колонка по пятницам, про путеше-
ствия (М. Кучерская). Веду авторские колонки, пишу рецензии
на фильмы и книги, строчу рассказики туда-сюда (Э. Руса-
ков). К моему предыдущему юбилею, в 2001 году, «Российская
газета» подарила мне право каждую неделю публиковать
колонку под рубрикой «Путешествие» (В. Овчинников). От
души смеялась, читая колонку редактора. У вас отличное
чувство юмора («Русский репортер», 2013). Но ее колонка в
крупной газете Огайо стала настолько популярной, что при-
несла Бретт две Пулитцеровские премии в номинации «За
комментарии» и любовь многочисленных читателей («Экс-
перт», 2014).
АНА: статья; заметка; подвал; материал; рубрика; ДЕР: ко-
лумнист.
◊ рулевая колонка ‘механизм в транспортном средстве, соеди-
няющий руль и колеса’: Мы предусмотрели даже подушку под

рулевой колонкой, чтобы уберечь от травм колени водителя
(«За рулем», 2004). [Б. И.]

КОЛО́ННА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
колонна 1.1

Фасад с колоннами и лепниной; Здание украшают колонны из
мрамора.
ЗНАЧЕНИЕ. Колонна А1 ‘Архитектурный элемент, представ-
ляющий собой вытянутый цилиндр, стоящий вертикально,
высота которого существенно больше, чем рост человека, яв-
ляющийся частью сооружения А1 и предназначенный для
того, чтобы поддерживать крышу А1 или потолок в помеще-
нии, которое находится внутри А1, а также выполняющий
декоративную функцию’.

1. Элементы колонны: архит. база [нижняя часть], архит.
ствол, или архит. тело, или архит. фуст [основная часть],
архит. капитель [верхняя часть], каннелюра [вертикальный
желобок на стволе колонны]. Основные типы колонн: дори-
ческие колонны [колонны в виде приземистых круглых стол-
бов, которые сужаются кверху], ионические колонны [высокие
тонкие колонны с круглым основанием, украшенные сверху
завитками], коринфские колонны [колонны с капителями, укра-
шенными стилизованными листьями].
2. Образные употребления, часто в сочетании с зависимым су-
ществительным в форме РОД, применительно к вертикально
расположенным природным объектам или частям тела живо-
го существа, имеющим форму, близкую к цилиндрической, а
также большой размер и вес: колонны ног; Встречались здесь
массивные деревья-слоны, стволы которых срастались в од-
ну могучую, приземистую колонну (В. Щербаков); Мамочка
совершает утренний обряд: трубит в носовой платок, натя-
гивает на колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их под
распухшими коленями колечками белых резинок (Т. Толстая);
Белые колонны эвкалиптов уходили под небо (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колонны Большого театра.

• КАКОЙ: дворцовые колонны.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ампирная <барочная> колонна; витая ко-
лонна; круглая <квадратная, многогранная> колонна; резная
колонна; несущие колонны; каменная <мраморная, чугунная,
деревянная> колонна; стройные <легкие, тяжеловесные, при-
земистые> колонны; колонна из дерева <из гранита>; ко-
лонны беседки; опалубка колонны; венчать колонну; Колонна
подпирает (массивный балкон).

Дом на Марата был украшен старинными лепными колон-
нами (С. Довлатов). Белый с колоннами великолепный дворец
был только что отреставрирован (С. Голицын). Такому ли
городу не строить дворцы с колоннами? (С. Соловейчик). Хо-
хот звенел под колоннами и гремел, как в бане (М. Булгаков).
Стучали топорами плотники, устанавливая столбы на место
недостающих колонн (А. Битов).
АНА: столб, книжн. столп, балясина, пилястр, полуколонна,
уходящ. или спец. колонка; атлант, кариатида; ДЕР: колон-
нада; полуколонна [колонна, выступающая из плоскости стены
на половину своего диаметра]; колонный (зал).
колонна 1.2

Ростральная колонна; колонна императора Траяна; берлин-
ская колонна Победы.
ЗНАЧЕНИЕ. Колонна А1 ‘Памятник, установленный в честь
события А1, или памятник человеку А1 в форме отдельно
стоящей колонны 1.1’.

Сдвинутые употребления применительно к высокому со-
оружению цилиндрической формы: Воскресный обед на от-
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крытой террасе, в виду моря, отражавшего колонну маяка и
расчленявшего его на горизонтальные полоски (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колонна Нельсона.

• КАКАЯ: Александровская колонна.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Триумфальная колонна; мемориальная ко-
лонна; колонна с надписью; воздвигать колонну; Колонну вен-
чает двуглавый орел.

Меня очаровала колонна Сигизмунда – то, что она та-
кая тонкая, что она увенчана такой тяжелой и вычурной
капителью, что на ней стоит с крестом в руках коронован-
ный рыцарь (А. Бенуа). Постановление Конвента гласило –
на развалинах Лиона воздвигнуть колонну с надписью: «Лион
протестовал против свободы, Лиона больше не существует»
(Ю. Трифонов). Между черных стволов обнаженных деревьев
просматривалась Александровская колонна, сооруженная в
память пребывания в городе царя-освободителя (В. Катаев).
АНА: книжн. столп, стела; монумент, памятник, обелиск.
колонна 2

Марширующие колонны; колонна солдат; построиться в ко-
лонну по пять человек в ряд.
ЗНАЧЕНИЕ. Колонна А1 ‘Совокупность людей А1, стоящих
или идущих один за другим и образующих несколько рядов,
количество человек в которых равно А2, так что расстояние
между людьми в ряду и между самими рядами приблизитель-
но одинаково, а длина всей совокупности больше ширины,
или сам этот тип построения’.

Расширенные употребления применительно к людям,
управляющим транспортными средствами, а также к самим
транспортным средствам в роли А1: колонна мотоциклистов;
колонна автомобилей <бронетехники>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колонна демонстрантов <заключенных>.

• КАКАЯ: танковая <автомобильная> колонна.
А2 • по ДАТ: колонна по двое.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стройная <ровная, нестройная> колон-
на; войсковая <батальонная, солдатсткая> колонна; колон-
на пехотинцев <легионеров>; колонна пионеров <спортсме-
нов, легкоатлетов>; колонна грузовиков <машин, автобусов,
техники>; колонна по одному; голова <центр, хвост> колон-
ны; построиться колонной; пройти колонной (мимо ратуши),
ехать колонной; возглавлять <замыкать> колонну; разорвать
колонну, вклиниться в колонну; Колонна выдвинулась куда-л.;
Колонна марширует <идет, движется>; Колонна растяну-
лась на целый километр; Колонна остановилась.

В колонне, когда потеплей, все разговаривают – кричи не
кричи на них (А. Солженицын). Колонна строится по шесть
человек в ряд, и по рядам бежит известие: «В баню, сперва в
баню» (В. Гроссман). Мальчик проводил Еву до вокзала и видел,
как отъезжающих построили в колонну и загнали под дулами
автоматов в товарняк (Е. Велтистов). Франко будет насту-
пать на Мадрид четырьмя колоннами, наши отряды будут
пятой (В. Ардаматский). [Я ] сопровождал колонну автобусов
с детьми в пионерлагерь. Ехал в патрульной машине, в голо-
ве колонны (Ю. Визбор). Мы […] снова оказываемся между
двумя колоннами брошенных автомашин (А. и Б. Стругацкие).
АНА: шеренга, ряд, строй, цепь; ДЕР: ...колонна [автоколон-
на].
◊ пятая колонна ‘группа людей, которая противостоит офи-
циальной власти в государстве и которую говорящий оцени-
вает отрицательно’ [появилась во время войны в Испании]:
«Американские империалисты стремятся сделать то, чего не
удалось гитлеровцам, – создать в СССР „пятую колонну“», –

писал Сурков («Огонек», 2013); механизированная колонна
‘мобильная строительно-монтажная организация, имеющая
в своем распоряжении различную строительную технику’:
В районах Забайкалья и Дальнего Востока пять строитель-
ных управлений было преобразовано в передвижные механи-
зированные колонны («Природа и человек», 1983). [А. С.]

КОЛОРИ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
колоритный 1, устар.
В колоритном отношении эта картина безупречна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к сочетанию красок произведения
живописи’.

Я в живописи только колоритную сторону изучал, а рису-
нок у меня был не строгий – всегда подчинялся колоритным
задачам (М. Волошин).
ДЕР: колорист; колористический.
колоритный 2

Он был чрезвычайно колоритной личностью; В этой истории
много колоритных деталей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет яркие свойства, отличаю-
щие его от объектов того же типа, и который поэтому вызывает
интерес к себе’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колоритный язык; колоритная персона
<особа>, колоритный персонаж <тип>, колоритная публи-
ка <компания>; колоритная внешность <фигура, физионо-
мия>; колоритный город <ресторан>; колоритный антураж;
колоритные подробности; колоритные описания городской
жизни.

Из романов Достоевского «Преступление и наказание», без-
условно, […] самый колоритный (И. Анненский). Всякую его
[Репина] колоритную фразу, драгоценную своей экспрессивно-
стью, я свято сохранял в его тексте, хотя бы она и нарушала
привычные нормы шаблонного литературного слога (К. Чу-
ковский). Максим Суханов, безусловно, очень колоритен и явля-
ется одним из главных претендентов на «Маску» за мужскую
роль («Домовой», 2002). Даже среди колоритных правителей
раннего Средневековья очень выделяется фигура лидера гер-
манского племени вандалов Гейзериха («Знание – сила», 2014).
И тут я увидел стариков евреев. Они были этнографически
колоритны: длинная всклоченная борода, отороченная мехом
широкополая шляпа, черный лапсердак («Сибирские огни»,
2013). Все, когда-либо читавшие роман М. А. Шолохова «Под-
нятая целина», наверняка запомнили колоритную сцену кули-
нарной деятельности деда Щукаря («Наука и жизнь», 2009).
СИН: красочный, яркий; АНА: выразительный; живописный;
заметный; уходящ. приметный; рельефный; необиходн. свое-
обычный; смачный; сочный; экспрессивный; ДЕР: колорит-
ность; колоритно. [А. П.]

КО́ЛОС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН коло́сья, коло́сьев.
Сноп колосьев; особенности строения колоса пшеницы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Стебель злака А1, на верхней части которого
расположены плотными вертикальными рядами зерна, или
сама эта верхняя часть с зернами’.

1. Формы ЕД и МН часто синонимичны: На полях колос
пошел в рост – На полях колосья пошли в рост.
2. Колос – символ земледелия и плодородия (например, изоб-
ражение колосьев было на гербе СССР). Часто входит в состав
названий или используется как название: гостиница «Колос»,
пиво «Ячменный колос»; организация «Колос Поволжья».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колос пшеницы <ячменя>; колосья злаков.

• КАКОЙ: пшеничный <ячменный> колос; хлебный колос.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спелый <зрелый, тучный> колос; тяже-
лые колосья; простой <сложный> колос; зерна колоса; опуше-
ние колоса; спец. остистость колоса; срезать колосья; Колос
наливается; Колос созрел <уродился>; Колос полег.

Мотовило пригнуло колосья, хрустнули под ножами стеб-
ли, и первый сноп упал на жнивье (Н. Дубов). Тяжелые колосья
никли к земле и осыпались (С. Голицын). Рожь выметывалась
в колос и была выше меня (К. Воробьев). Зойка сорвала колос
пшеницы и вышелушила из него зерна (А. Мусатов). Типичные
сроки [заключения] 1–5 лет: мелкое хищение, знаменитые
«колоски», т. е. сбор оставшихся колосьев после уборки на
колхозном поле, мелкое хулиганство (А. Сахаров). Надо бы
подстричься, а жаль. Такая коса – ровными, крупными зве-
ньями, вроде колоса на гербе (И. Грекова).
СИН: колосок; АНА: метелка, початок; ДЕР: колоситься.
[А. С.]

КОЛОССА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -лен, -льна, СРАВН
-ее; эмоц.-усил.
Пожар нанес колоссальные убытки; Это колоссальное от-
крытие в истории человечества.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который намного больше очень большо-
го и поэтому поражает и который трудно даже представить
себе’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Поистине <просто> колоссальный; ко-
лоссальная статуя, колоссальное сооружение; колоссальная
длина <ширина, величина, высота, скорость>, колоссальный
размер; колоссальная сумма (денег); колоссальные убытки,
колоссальный урон <ущерб, вред>, колоссальная прибыль; ко-
лоссальное удовольствие, колоссальный заряд энергии, колос-
сальный потенциал, колоссальный опыт.

Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий при-
обрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки
повернул обратно (М. Булгаков). Женя тем временем не без
опаски посетила колоссальных размеров дощатый сортир
дырок на пятьдесят (О. Дивов). Огонь распространяется с
колоссальной скоростью (Д. Гранин). Я так и не изучил всех
градаций и структурных соединений этой колоссальной бю-
рократической махины (А. Ким). Он [Крымов] не мог еще
осознать колоссального значения слов: «лишение свободы»
(В. Гроссман).
СИН: громадный, гигантский, огромный, исполинский, гран-
диозный; АНА: чудовищный, баснословный, разг. дикий [ко-
лоссальные деньги – дикие деньги], страшный [колоссаль-
ная скорость – страшная скорость], ужасный [колоссальная
высота – ужасная высота]; нечеловеческий, монструозный;
АНТ: крохотный, крошечный, малюсенький, микроскопиче-
ский; лилипутский; мизерный; ДЕР: колоссальность; колос-
сально. [А. С.]

КОЛОТИ́ТЬ, ГЛАГ; колочу́, коло́тит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
колотя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ коло́ченный; НЕСОВ; СОВ
нет, кроме 2.

колотить 1.1, разг. ‘ударять во что-л.’: колотить в дверь ногой.

колотить 1.2, уходящ. ‘выбивать что-л.’: колотить ковер.

колотить 2, разг. ‘бить кого-л.’: колотить детей.

колотить 3, разг. ‘разбивать что-л.’: колотить посуду.

колотить 4, разг. ‘дрожать всем телом’: Ее колотил озноб.

колотить 1.1, разг.
Колотить ногами в дверь; колотить палкой по забору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колотит по А2 при помощи А3 ‘Человек А1
многократно, очень сильно и часто, обычно под влиянием
сильного чувства, ударяет по объекту А2, обычно твердому,

твердым, негибким и достаточно тяжелым предметом А3 или
частью А3 своего тела’ [А3 часто кулак или нога].

1. Метонимические употребления применительно к тек-
стам, которые А1 печатает, ударяя по клавиатуре, в роли А2:
Говоров принялся яростно колотить на компьютере гневное
письмо председателю Гильдии российских адвокатов («Кри-
минальная хроника», 2003).
2. Расширенные употребления применительно к животным в
роли А1: Собака колотила хвостом об пол; Лошадь колотила
копытом о перегородку; Рыба, без мозгов уже, с перекушен-
ным хребтом все колотила и колотила хвостом, стараясь
уплыть (В. Ремизов).
3. Расширенные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Рядом со входом стояла ржавая
бочка, в нее колотил дождь (В. Бочков).
4. Сдвинутые употребления в сочетаниях вида колотить но-
гами, колотить каблуками применительно к танцующему че-
ловеку: Ее гораздо больше устраивали посторонние мальчики
[…], умеющие ловко колотить ногами, отплясывая просочив-
шийся сквозь поры «железного занавеса» рок-н-ролл (Л. Улиц-
кая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: колотить в стену.

• о ВИН: колотить об забор.
• по ДАТ: колотить по батарее.

А3 • ТВОР: колотить палкой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бешено <неистово, отчаянно> колотить;
колотить в ярости; что есть силы <изо всех сил, что есть
мочи> колотить; колотить в барабан <в бубен>; колотить
по металлическому рельсу; колотить кувалдой; колотить мо-
лотком по гвоздям; колотить ложкой по столу; колотить
крыльями по воде <хвостом об лед>.

Михалыч взял два молотка и принялся часто-часто коло-
тить по капоту (А. Волос). Перед тем как есть, ее [воблу]
долго колотили о кухонную плиту, чтобы размягчить, пока не
распадалась на тонкие ремешки – волокна (И. Грекова). При-
дется жать штангу, поднимать гантели, колотить по груше
и заниматься на тренажерах («Русский репортер», 2014).
СИН: бить, разг. дубасить, разг. колошматить, разг. лупить,
разг. молотить; ДЕР: колотушка; заколотить [Он из послед-
них сил заколотил в ворота].
колотить 1.2, уходящ.
Колотить половики и матрасы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колотит А2 при помощи А3 ‘Человек А1 мно-
гократно, очень сильно и часто ударяет предметом А3 по пыль-
ному или грязному предмету А2, чтобы очистить А2 от пыли
или грязи’.

Ослабленные устар. употребления применительно к несиль-
ным ударам: Его [Степана Алексеевича] матушка, сырая жен-
щина в черном, сидя здесь же на венском стуле, слабо коло-
тила палочкой ковер (А. Н. Толстой).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колотить подушки.
А3 • ТВОР: колотить ковробойкой.

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили
мусор, […] трясли и колотили пропылившиеся старые ков-
ры, циновки (Ю. Трифонов). Идет, поскрипывая по снегу и
качаясь под тяжестью коромысла, румяная баба к речке –
колотить белье (Ю. Тынянов).
СИН: выбивать, выколачивать; АНА: очищать; пылесосить;
стирать; чистить.
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колотить 2, СОВ поколотить; разг.
Колотить жену; поколотить ни в чем не повинную собаку;
колотить всех без разбора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колотит А2 по А3 при помощи А4 за А5 ‘Чело-
век А1 многократно, очень сильно и часто ударяет существо
А2 по части его тела А3 предметом или частью своего тела А4
так, чтобы причинить А2 боль или нанести А2 физический
ущерб, часто в наказание за поступок А5’.

Расширенные употребления применительно к неодушев-
ленным объектам в роли А1 и в роли А2: К рассвету шторм
начал стихать и к лежащему на борту «Везулу», который
волны продолжали методично колотить о камни, подошел
вельбот («Наука и жизнь», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колотить мальчишку.
А3 • по ДАТ: колотить по спине.

• ТВОР: колотить головой (об стол).
А4 • ТВОР: колотить палкой <кулаками>.

• об ВИН: колотить (головой) об стол.
А5 • за ВИН: колотить за воровство.

• из-за РОД: колотить из-за двойки в школе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колотить друг друга; колотить детей
<учеников>; колотить себя кулаком по лбу; колотить за об-
ман; колотить ни за что ни про что.

Мужа своего частенько прилюдно поругивала и разве что
не колотила (А. Варламов). Мальчик бросился на дядьку, сшиб
его с ног, и они катались по земле и колотили друг друга
(Д. Рубина). Мужик остановился и представился, сказав, что
[…] живет он тут с самого своего рождения, а по молодости
к нам в «Дружбу» захаживал на танцы, но вел себя смирно,
пионеров и вожатых почти и не колотил (А. Моторов). Те,
кого колотят ни за что, рано или поздно ожесточаются
и отвечают на жестокость сверхжестокостью («Наука и
жизнь», 2009). Когда его [Димона] выгнали наружу и попы-
тались поколотить, он стал убегать от всех и угрожающе
чиркать зажигалкой (А. Сальников).
СИН: бить, избивать, разг. валтузить, разг. дубасить, разг.
лупить, разг. метелить, разг. мутузить; ДЕР: разг. тумак;
уходящ. колотушки; поколачивать.
колотить 3, разг.
Колотить чашки и блюдца; Успокойся, не стоит колотить
сервиз!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колотит А2 об А3 ‘Человек А1 под влиянием
сильного неприятного чувства разбивает хрупкие предметы
А2, многократным часто повторяющимся и сильным движе-
нием приводя их в контакт с твердым объектом А3, или А1
роняет А2 на твердую поверхность А3, отчего А2 разбива-
ется’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колотить бокалы.
А3 • о ВИН: колотить (бокалы) об пол <об стену>.

Я им такое устроил... Всю посуду переколотил. Хотя там
колотить было нечего – тарелки и ложки алюминиевые, круж-
ки тоже (А. Слаповский). С этого дня она [Полечка] совсем
отбилась от рук: стала плохо убирать, колотила посуду,
огрызалась, днем ходила нечесаная, заплаканная (В. Катаев).
Иногда она [бабушка] не возвращалась домой по нескольку
дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, коло-
тил посуду (М. Горький).
СИН: бить, разбивать, разг. колошматить; ДЕР: расколо-
тить; переколотить.

колотить 4, часто БЕЗЛ; разг.
Ее колотил страх; Его колотило от ярости.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 колотит А1 ‘Человек А2 находится в болез-
ненном физическом состоянии А1 или под влиянием сильной
эмоции А1, что сопровождается неконтролируемыми, интен-
сивными и неприятными для него частыми повторяющимися
движениями всего его тела’.

Метонимические употребления применительно к дрожи в
роли А1: Ее колотила крупная дрожь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) колотил озноб.

• от РОД: (Его) колотило от бешенства [А1 только эмо-
ция].

А2 • ВИН: Ребенка колотила (лихорадка).
КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях обычно предшеству-
ет подлежащему.

Сквозь страх, от которого ее [Соню] колотило, как в озно-
бе, она вдруг поняла, что этот человек помешался (Ю. Три-
фонов). На пробах меня колотило от ужаса (С. Спивакова).
По пути немного согреваюсь, но, увы, озноб все еще колотит
меня (И. Вольский). Жар то наплывал, то сменялся ознобом,
его [Васку] колотила лихорадка (Н. Дежнев).
СИН: бить [Его бил озноб], трясти [Его трясло от ненави-
сти]; АНА: ходить ходуном [Грудь от волнения ходила хо-
дуном]; ДЕР: разг. колотун; заколотить [Его заколотило от
гнева]. [А. П.]

КОЛО́ТЬ¹, ГЛАГ; колю́, ко́лет, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ко́лю-
щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ
редк., ДЕЕПР коля́ ; НЕСОВ.

колоть 1.1 ‘обычно намеренно причинять боль чем-то острым’:

колоть иглой (за непослушание).

колоть 1.2 ‘воздействовать своим острым концом или краем на

тело, причиняя боль’: Скошенная трава колола ноги.

колоть 1.3 ‘испытывать боль, как если бы что-то кололо внутри

тела’: В сердце колет.

колоть 2.1, ‘убивать человека острым холодным оружием’: колоть

штыком.

колоть 2.2, уходящ. ‘убивать животных ножом’: колоть ягнят.

колоть 3, разг. ‘делать уколы’: Его колют разными лекарствами –

ничего не помогает.

колоть 4.1, перен. ‘говорить адресату что-то неприятное’: Свекровь

постоянно колола ее.

колоть 4.2, перен. необиходн. ‘быть причиной неприятного чув-

ства’: Ее укололо их равнодушие.

колоть 1.1, СОВ несобств. уколоть.
На наших глазах старуха колет служанку спицей; Вредная
девчонка больно уколола брата иглой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 предметом А3 ‘Человек А1 приво-
дит инструмент А3, имеющий острый конец, в мгновенный
физический контакт с телом А2 или частью А2 тела какого-
либо существа так, что острый конец А3 обычно нарушает
целостность кожи А2 и существо испытывает от этого крат-
ковременную боль; А1 обычно делает это, чтобы причинить
существу боль или нанести небольшой ущерб его телу’ [об
одном действии или последовательности действий, совершае-
мых без паузы].

1. Для указания на совершенное единичное действие, кроме
глагола уколоть, употребляется глагол СОВ необиходн. коль-
нуть, акцентирующий мгновенность контакта инструмента
А2 с телом существа: кольнуть шпагой <рапирой>; Курящий,
как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел,
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начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул
вниз (М. Булгаков); На днях Виола, итальяночка у нее в клас-
се, жаловалась, что Лолита ее кольнула в зад самопишущим
пером (В. Набоков).
2. Глагол СОВ уколоть обычен, если А2 – игла, булавка или
подобный тонкий и острый инструмент: Она уколола девочку
иголкой, и та заплакала. Если А2 – менее тонкий инструмент,
например нож, то глагол уколоть имеет разговорную окрас-
ку. В нарративе в этом случае употребляется глагол кольнуть:
Хулиган кольнул ее ножом в плечо; Каким-то чутьем чуяла,
что Женя и правда может кольнуть ножницами в живот
(Ю. Трифонов); Я кольнул муравья сучком, словно шпагой. Му-
равей спрятался (В. Медведев).
3. Расширенные употребления применительно к такому дей-
ствию, когда целостность кожи может не нарушаться: Они
[девочки] кололи его [мальчишку] травинками, щекотали ме-
телочками, но мальчишка не шевелился (Г. Галахова).
4. Расширенные употребления применительно к такому дей-
ствию, когда нарушается целостность не только кожи, но и
более глубоких тканей: Бандиты кололи его ножами; Несколь-
ко лет назад В.Ф. пытались грабить в собственной квартире
на улице Маяковского – усадили в кресло, кололи ножом, что-
бы он сказал, где хранятся деньги (Д. Каралис).
5. Расширенные употребления применительно к намеренно-
му действию, целью которого является не причинить боль, а
взять ткань (кровь) для анализа: Для того чтобы взять кровь
на анализ, нужно сначала уколоть палец; Медсестра никак не
могла попасть в вену, долго колола его руку иглой; К [собаке]
Альме стали часто приезжать люди в халатах. Ее кормили,
поили, иногда кололи и брали кровь, что было, конечно, больно,
но терпимо (Г. Горин).
6. Ослабленные употребления применительно к ненамеренно-
му действию субъекта: Она задумалась и сразу больно уколола
палец иглой; На уроке труда она случайно уколола спицей со-
седку по парте; Госпожа Фитилева надевает дрожащими
руками шляпу и, стиснув губы, колет себе пальцы шляпной
булавкой (А. Аверченко).
7. Ослабленные употребления применительно к ненамерен-
ному действию субъекта, когда он задевает частью тела об
острый предмет: Проводя по поверхности двери рукой, он уко-
лол палец о дощечку, расщепленную пулей (В. Каверин).
8. Ослабленные употребления применительно к ненамерен-
ному действию субъекта А1, когда в роли А3 выступают его
жесткие волосы, которые соприкасаются с кожей человека А2,
так что А2 испытывает в месте соприкосновения очень крат-
ковременное ощущение, похожее на ощущение укола: Отец
смеется, обнимает ее, колет усами.
9. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, ко-
гда в роли А2 выступает изображение существа: В третьей
славгородской школе хулиганы издеваются над портретом
великого Ленина, рвут его, колют булавками глаза, кричат
«Долой советскую власть» (Л. Кабо).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колоть жертву (гвоздем), колоть ступни (булав-

ками).
• в ВИН: колоть (его) в ладони.

А3 • ТВОР: колоть булавками.
• о ВИН: колоть (руки) об острые шипы розы [ненамерен-

но задевать].
Если нужно упомянуть и часть А2 тела существа, и само

это существо, то обозначение существа может синтаксиче-
ски подчиняться глаголу и при этом быть выражено одним из

двух способов: а) если А2 выражен формой ВИН, то обозна-
чение существа выражается СУЩ ДАТ: колоть ей мизинцы;
б) если А2 выражен предложно-падежной группой в ВИН, то
обозначение существа выражается СУЩ ВИН: колоть его в
живот.

Палачи в белых халатах проводят чудовищные эксперимен-
ты: Камо колют длинными иглами, прижигают каленым же-
лезом, втыкают под ногти булавки. Но Камо молчит (Г. Пет-
росян). Перед смертью его, раненного, крепко пытали, види-
мо, стараясь что-то выведать, кололи ножами, прижигали
ступни, грудь и лицо (В. Богомолов). Аня лежала на кушетке
и через каждую секунду открывала рот, как будто ей было
мало воздуха […]. Тося ударяла ее [Аню] по щекам, Соня Гра-
ник стояла рядом […] и говорила, что это ничего не даст,
надо колоть иголкой в икры. Сначала Тося не слушала, потом
взяла иголку и несколько раз хорошо уколола в икры и бедра.
От боли Аня пришла немножко в себя (А. Львов).
СИН: разг. укалывать; АНА: разг. тыкать, вонзать, вты-
кать, всаживать; ударять; ранить; ДЕР: укол; колющий [ко-
лющее оружие], колотый [колотая рана]; исколоть.
колоть 1.2, СОВ несобств. уколоть.
Больно <сильно, немного, чуть-чуть> колоть; Острый шип
уколол ей руку; Заснуть на сеновале не удалось: сено кололо
через рубашку; Сухой мелкий снег колет лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 ‘Острый конец или край объекта А1
на какой-то момент вступает в контакт с телом А2 или частью
А2 тела человека и при этом обычно нарушает целостность
кожи, из-за чего человек испытывает в этом месте тела боль
или специфическое кратковременное неприятное ощущение’
[об одном таком контакте или об их совокупности и соответ-
ствующих ощущениях, имеющих место в течение небольшого
отрезка времени].

1. Для указания на единичное воздействие, кроме глаго-
ла уколоть, употребляется глагол СОВ необиходн. кольнуть,
акцентирующий мгновенность контакта объекта А1 с телом
существа: Камешек больно кольнул ступню.
2. Безличные употребления: Полоть было трудно – пальцы
кололо даже сквозь перчатки.
3. Сдвинутые употребления применительно к жесткой одеж-
де, одеялу и т. п. в роли А1: Белья у меня вообще не было,
а курточка и брюки – старые гимназические Владимира –
надевались прямо на голое тело и кололи меня (С. Голицын).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Камешки колют (ступни).

• ТВОР: Снегом колет (лицо).
А2 • ВИН: (Галька) колет ноги; (Сено) колет меня.

Если нужно упомянуть и часть А2 тела существа, и само
это существо, то обозначение существа может синтаксически
подчиняться глаголу и выражаться СУЩ ДАТ: Шипы колют
мне руки.

Что-то больно колет мою ногу. Сажусь на камень и вы-
таскиваю из подошвы острую колючку (Г. Алексеев). Ночной
сад дышал влажной зеленью, запахами малины, крыжовника,
созревающих яблок, шишки чертополоха кололи руки, хватали
за галифе (А. Алдан-Семенов). А босиком не мог ступить
двух шагов – кололо ноги, и я со вздохом садился на землю
(В. Каменский). А в Арктике, где жили полярники, еще стоя-
ли сильные морозы: выйдешь на улицу, и будто маленькими
иголочками начинает колоть щеки и нос (А. Членов). Он уда-
рился о землю, жесткие стебли травы укололи лицо (А. Кузь-
менков). Вон – подруга чичисбея приходит к нему, сняв все
украшения, которые могли бы уколоть ее неопытного любов-
ника (И. Анненский).
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СИН: разг. укалывать; АНА: царапать; разг. кусать [Этот
свитер кусает плечи], разг. кусаться [Этот свитер кусает-
ся]; ДЕР: укол; колючий [колючая трава], колкий [колкое сено];
колоться [Сено колется]; уколоться; покалывать; исколоть.
колоть 1.3, БЕЗЛ.
Сильно <очень, немного, слегка, чуть-чуть> колет (в груди);
Немного <слегка, чуть-чуть> кольнуло сердце <селезенку>;
У меня в боку колет по утрам.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет ‘Человек испытывает серию мгновен-
ных повторяющихся почти без пауз болезненных ощущений
во внутреннем органе А1 или внутри части А1 своего тела,
как будто что-то колет 1.2 А1 много раз подряд на протяжении
какого-то отрезка времени’.

Для указания на такое единичное мгновенное болезнен-
ное ощущение употребляется глагол СОВ кольнуть: Немного
<слегка, чуть-чуть> кольнуло сердце <селезенку>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: колоть сердце <печенку>.

• в ПР: колоть в груди.
Если нужно упомянуть и часть А2 тела человека, и самого

человека, то обозначение человека может синтаксически под-
чиняться глаголу и выражаться предложно-падежной группой
у РОД: У него в пояснице колет; У него опять кольнуло сердце.

Настроение сразу упало, в груди каждый день кололо
(В. Лихоносов). Скажи, что это вот тут, под лопатками,
колет? (Ю. Домбровский). Сердце немного колет. – Возьми
таблетку валидола, помогает (А. и Г. Вайнеры). В зубе и ко-
лоло, и ныло, и словно буравом сверлило, и вдобавок стреляло!
(Б. Заходер). Уже пробежали кросс, стерла ногу, колет в боку
(М. Трауб). Даже любимому мужу или любимой жене не сто-
ит сообщать по пять раз на день, где у вас кольнуло, […], как
вас всю ночь мучила мигрень, изжога, бессонница («Семейный
доктор», 2002).
СИН: покалывать; АНА: стрелять [В десне стреляет]; ныть
[Зуб ноет]; болеть; ДЕР: колотье, колики; колющий [колющая
боль]; заколоть [Опять закололо сердце].
колоть 2.1, СОВ несобств. заколоть.
Заколоть лазутчика ножом; Рыцарь колет (сарацина копьем);
Бей врага, коли его штыком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 инструментом А3 ‘Человек А1,
имея цель убить человека А2, ударяет А2 штыком, мечом или
другим оружием А3 с острым концом так, что этот конец глу-
боко входит в тело А2, сильно нарушая его целостность, из-за
чего А1 может умереть’.

Метонимические употребления применительно к руке с
оружием или оружию в роли А1: Звучал булат, картечь виз-
жала, / Рука бойцов колоть устала (М. Ю. Лермонтов); Плащ
развевается, шпага колет (Н. Слюсарева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: заколоть разбойника (ножом).
А3 • ТВОР: колоть пикой.

Швед, русский колет, рубит, режет (А. С. Пушкин). Сам
Стенька Разин ездил по улицам, и если кто ему нечаянно по-
падался, того приказывал колоть, или топить в воде, или
вешать (А. Ф. Писемский). Бились страшно – топорами,
кистенями, шестоперами, ножами, дубинами; знатнейшие
воины рубили мечами, кололи копьями (С. Голицын). Голос
порядочности говорит, что колоть пленных – гадость и ни-
зость. Но другой голос, как бы опьяневший от крови, кричит:
неправда! так и надо! коли! (В. Катаев). У него [немца] вон
и штык не как наш – чтоб и человека колоть, и колбасу ре-
зать. Все продумано (Е. Носов). В отдалении за загородкой на

дубовой скамье сидит истерик, заколовший свою любовницу
ножницами (Н. Берберова).
СИН: закалывать; АНА: рубить [Кавалерист на всем скаку
рубит вражеского офицера]; бить (врага); убивать.
колоть 2.2, СОВ несобств. заколоть; уходящ.
Заколоть петуха; Ходил по деревням, колол свиней; Во дворе
хозяин колет овцу; Мы своими клинками, знаешь, чего делали в
двадцатом году! – Знаю, кур ворованных кололи (В. Гроссман).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 ‘Человек А1, имея цель убить живот-
ное или птицу А2, обычно для того чтобы затем использовать
обработанную тушу А2 в хозяйстве, ножом ударяет А2 так,
что острый конец ножа глубоко входит в определенное место
туловища А2, в результате чего А2 умирает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колоть поросят.

И тут же рассказал о другом исполнителе приговоров –
тот […], тосковал без дела, а когда его отчислили с рабо-
ты, стал ездить в подмосковные совхозы и колол там свиней
(В. Гроссман). Охотники подкрались сверху, тайком спусти-
лись и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи
всех [моржей] не разбирая, старых и молодых. Когда послед-
ний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавлен-
ный нож (Ю. Рытхэу). Ой, Ваня ты Ваня, всю войну прошел, а
петуха заколоть боишься (В. Белов). И вот думает жадный
богач Саранбай: «Если заколю одного гуся на еду в дорогу, то
останется только девятьсот девяносто девять гусей; если
заколю одну курицу, то тоже останется только девятьсот
девяносто девять куриц» (А. Платонов).
СИН: резать (кур), закалывать; АНА: стрелять (уток); бить
(зверя); убить.
колоть 3, СОВ спец. разг. уколоть; разг.
Уколоть обезболивающее; Ему колют витамины, какие-то
капельницы ставят; Он колет себе инсулин и садится есть;
Она колола себе лекарство специальным инъектором.
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 колет лекарство А2 человеку А3 в
часть тела А4 инструментом А5 ‘Человек А1 вводит жид-
кое лекарство А2 в часть А4 тела человека А3 с помощью
инструмента А5, имеющего иглу на конце, которой А1 колет
1.1 эту часть тела человека А3 и которая входит в кожу или
глубже, и по ней А2 перемещается в тело А3; А3 обычно ис-
пытывает в месте контакта иглы с его телом специфическое
кратковременное ощущение боли’ [часто о регулярном дей-
ствии; тж о животных или птицах: Коту <петуху> кололи
антибиотики].

1. Если речь идет о проделанном курсе уколов, то употреб-
ляется глагол СОВ проколоть: проколоть курс антибиоти-
ков.
2. В специальной разговорной речи глагол колоть имеет СОВ
уколоть: уколоть (пациенту) обезболивающее.
3. Метонимические употребления применительно к части А5 –
обычно игле, в роли А5: колоть тупой иглой.
УПРАВЛЕНИЕ
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колоть пенициллин.
А3 • ДАТ: колоть пациентам (общеукрепляющие средства).
А4 • в ВИН: колоть (инсулин) в ногу; колоть (лекарство) в

вену.
А5 • ТВОР: колоть (одноразовым) шприцом; колоть ручкой-

шприцом.
В специальной разговорной речи глагол колоть – уколоть

может подчинять А3 в форме ВИН, А2 – в форме ТВОР: уко-
лоть пациента снотворным: Почти всех каждый день колют
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антибиотиками («Дальний Восток», 2019); Неделю ее [Вален-
тину Викторовну] кололи лекарствами, ставили капельницу
(Р. Сенчин).

Воспаление легких, лечение одно – уколы. И такую ма-
хонькую – кололи и кололи (В. Шукшин). Я не знала, что они
станут колоть тебе инсулин (Э. Лимонов). А мама, засу-
чив рукава, начала колоть отцу принесенное доктором лекар-
ство (Т. Луговская). Попробуйте проколоть [собаке] витами-
ны, – советовал Эртель сдавленным голосом (О. Славникова).
Особых лекарств […] язвенникам не предусматривалось, вра-
чевали по старинке, диетой, кололи магнезию и витамины
(М. Елизаров).
СИН: делать укол(ы), разг. вкалывать, спец. вводить внут-
римышечно <внутривенно>; АНА: ставить капельницы; ле-
чить; ДЕР: укол; разг. колоться [Научился делать уколы и
теперь сам колюсь инсулином]; проколоть (курс витаминов).
колоть 4.1, СОВ уколоть; перен.
Теща опять больно уколола его тем, что он не зарабатывает
денег; Свекровь постоянно колет ее тем, что она вышла за
ее сына без копейки за душой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 уколол А2 тем, что А3 ‘Человек А1, зная,
что ситуация А3 из жизни человека А2 или касающаяся А2
неприятна А2, сказал или намекнул А2, что имеет место А3,
или упомянул А3 в присутствии А2, так чтобы А2 это услы-
шал; А1 сделал это неожиданно для А2; А1 хотел сделать А2
неприятное; А1 как бы уколол 1.1 человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: уколоть невестку.
А3 • ТВОР: уколоть тем (что...).

Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обви-
нить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэто-
му ты и с матерью моей не хочешь жить» (Ю. Трифонов).
Видно было, что смутить Веру непросто. А хотелось, очень
хотелось ее чем-то уколоть (А. Мацанов). Она сказала «звала
Полиною Прасковью» ... Зачем она это сказала?! Хотела меня
уколоть? Обидеть? (Е. Колина). Ты просто сердишься, что
тот не подошел к тебе, – уколола ее [Ольгу] Лена, – ну да,
ему мало интереса знакомиться с нами. Ольга вспылила: – С
тобой, может быть! (Ю. Слёзкин). Ученики кололи его тем,
что, кроме учебника, он ничего не знает (Ф. Крюков).
СИН: кольнуть, подколоть; АНА: перен. задеть, уязвить, оби-
деть, оскорбить; ДЕР: перен. укол; колкость, перен. шпилька.
колоть 4.2, СОВ уколоть; перен. необиходн.
Их холодный прием больно уколол ее; Его укололи слова пре-
подавательницы, что ему нужно еще много учиться; На ве-
черинках на нее не обращали внимания, и это кололо ее; Его
кололо сознание, что о нем плохо думают.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 ‘Человек А2 испытывает очень
неприятное чувство, потому что ситуация А1 демонстрирует
ему, что другие люди не ценят его так высоко, как он сам себя
оценивает, или что он не достиг того, чего достигли другие
люди; А1 как бы колет 1.1 А2’.

1. Метонимические употребления применительно к само-
любию человека в роли А2: Теплые слова, которыми она
встречала других гостей, укололи самолюбие Ивана.
2. Сдвинутые метонимические употребления применительно
к совести человека в роли А2, когда А1 ощущает, что сделал
что-то плохое – это сознание как бы колет совесть: Твою со-
весть ничего не колет?; Пока она говорила книжные слова и
пугала его французской революцией, он чувствовал себя еще
так-сяк, но ее собственные слова, такие простые и сердеч-
ные, кололи совесть и мучили душу (А. Федоров).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Его) кололо ее равнодушие (к его успехам).
А2 • ВИН: (Это) укололо Петрова.

По всему залу покатились […] рукоплескания. […] чувство-
валось, что хлопают своему, всем знакомому и хорошему чело-
веку. – Парень славный, – тепло проговорил впереди Старко-
ва широкоплечий старик […]. Рукоплескания и эти простые
слова старика больно укололи Старкова (М. Платошкин). Я
слушал его [Р.], и впервые в жизни сознание неудачи язви-
тельно кололо меня (В. Каверин). Ему было слегка неприятно,
что он играет пассивную и подчиненную роль, и самолюбие
его, эта ахиллесова пята революционеров, было сильно уколо-
то (А. Грин). Слова этруска в то же время больно укололи
его [Пандиона]: «Ты мало думаешь о своих близких там, на
родине» (И. Ефремов). Есть и еще один факт, кроме Лидоч-
киного цветочка, который очень больно колет мою совесть
(Л. Андреев).
СИН: перен. задевать; ДЕР: укол (самолюбия).
◊ колоть глаза см. ГЛАЗА́; хоть глаз коли <выколи> см.
ГЛАЗА́; Правда глаза колет см. ГЛАЗА́. [Е. У.]

КОЛО́ТЬ², ГЛАГ; колю́, ко́лет, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ко́лю-
щий, ПРИЧ СТРАД НАСТ неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ ко́-
лотый, ДЕЕПР коля́ ; НЕСОВ; СОВ расколоть [в контекстах
колоть дрова, колоть лучину форма СОВ неупотребительна].
Отец ловко и быстро колол дрова новым топором; Самые
твердые орехи кололи молотком; Этими щипчиками кололи
сахар; Один кусок льда удалось расколоть, подняв и бросив
на землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колет А2 ‘Человек А1 с силой физически
воздействует на твердый предмет А2, ударяя по нему инстру-
ментом или твердым предметом А3, или сильно сжимая А2
инструментом А3, или бросая А2 на твердую поверхность
или ударяя им о твердую поверхность, в результате чего А2
распадается на куски, что является целью А1’ [А2 обычно –
отдельный предмет, который меньше человеческого тела; тж
о слое льда на земле].

1. В сочетании колоть дрова <лучину> существительное
может обозначать как объект А2, которые человек делит на
части, так и сами эти части.
2. Синоним глагола колоть – глагол рубить. Он также обо-
значает сильное физическое воздействие человека на твердый
предмет с целью нарушить его целостность. Однако глагол
рубить обязательно предполагает инструмент, которым че-
ловек ударяет по объекту (рубить дрова топором), причем
этот инструмент имеет удлиненную рабочую часть: можно
сказать рубить топором (дрова) или ножом (капусту), но
невозможно сказать рубить лед ломом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: колоть сахар.
А3 • ТВОР: колоть (сахар) щипчиками.

Он взял колун и начал колоть толстые чурки (В. Шукшин).
Третий наш товарищ колол дрова тяжелым синеватым колу-
ном на длинной желтой ручке (В. Шаламов). Мама им [охот-
ничьим ножом] теперь колет лучину для растопки, значит,
папе он больше не нужен (А. Членов). И вдруг увидел на стуле
пистолет.– Это что – твой? – Мамин, – раздраженно отве-
тил Саша. – Она им сахар колет (А. Степанов). Арбуз, если
нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают
руками (Ю. Домбровский).
СИН: рубить (дрова), уходящ. щепать (лучину); АНА: резать
(капусту); пилить (дрова); ДЕР: редк. кольщик [Летная груп-
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па срочно переквалифицировалась и встала в ряды кольщиков
льда, помогая «Челюскину» выбраться на чистую воду (М. Ба-
бушкин)]; колун; наколоть; расколоться; колоться [Березовые
дрова хорошо колются]; АНА: дробить, крошить; измель-
чать; толочь. [Е. У.]

КОЛО́ТЬСЯ¹, ГЛАГ; колю́сь, ко́лется, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
ко́лющийся, ДЕЕПР коля́сь; НЕСОВ; СОВ нет (кроме 2.1).
колоться 1

Кактус колется; Шипы колются.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колется ‘Объект А1, обычно имеющий много
острых частей, на какой-то момент соприкасается острым кон-
цом или краем с кожей человека, нарушая целостность кожи,
из-за чего человек испытывает в этом месте тела боль или спе-
цифическое кратковременное неприятное ощущение’ [обычно
о свойстве объекта или о контакте и соответствующем ощуще-
нии, многократно имеющем место в течение какого-то отрезка
времени].

1. Ослабленные употребления применительно к жесткой
одежде и т. п. в роли А1: Грубое одеяло кололось; Штаны
колются, – бормочет Ленька (А. Пантелеев).
2. Ослабленные употребления применительно к жестким воло-
сам в роли А1: Поднимает он [отец] меня большими, сильны-
ми руками, борода и усы его колются и холодят (И. Соколов-
Микитов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сено колется.

За шиворотом кололись хвойные иголки (А. и Б. Стругац-
кие). Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спи-
реи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки (Ю. Три-
фонов). Чертополох кололся, а крапива стрекалась даже че-
рез спортивные костюмы (С. Голицын). Все гладят ежа […],
а я не могу заставить себя протянуть руку – к этому сгуст-
ку колючек, сам воздух вокруг них, кажется мне, колется!
(А. Эфрон).
АНА: стрекаться [о крапиве]; кусаться [Этот свитер куса-
ется].
колоться 2.1, СОВ уколоться; обиходн.
Он каждую весну колется витаминами; Пришлось колоться
антибиотиками.
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 колется лекарством А2 ‘Человек А1
обычно регулярно колет себе лекарство А2, или другой че-
ловек, по просьбе А1 или по договоренности с А1, колет А1
лекарство А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: колоться пенициллином.
КОНСТРУКЦИИ. Если А1 не сам колет себе лекарство, то: а)
глагол колоться может иметь зависимое сочетание у кого-л.,
обозначающее субъект действия: Он колется всегда у одной и
той же медсестры; б) глагол колоться может иметь зависи-
мое сочетание в чем-л., обозначающее медицинское учрежде-
ние, где субъекту делают уколы: Он колется в ведомственной
поликлинике.

Сам кололся инсулином три раза в день (М. Козаков). Пред-
ложил колоться (эуфиллин и еще что-то) ежедневно с 1 ч.
до 2 ч. у Марьи Ивановны, вчера уже сделавшей мне эту инъ-
екцию в присутствии обоих врачей (А. Твардовский). Если б
не от столбняку, а от смерти уколы делали – вот бы все ко-
лолись! (К. Симонов). Я уколов не боюсь, / Если надо уколюсь!
(С. Михалков).
СИН: делать (себе) уколы; АНА: делать (себе) инъекции; при-
нимать (таблетки); ДЕР: укол.

колоться 2.2, разг.
В детстве нюхал резиновый клей, потом кололся морфием.
ЗНАЧЕНИЕ. Человек А1 колется наркотиком А2 ‘Человек А1
обычно регулярно колет себе наркотик А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: колоться наркотиками.
КОНСТРУКЦИИ. Присоединяет зависимое существительное
игла в форме творительного падежа, обозначающее часть ин-
струмента, которым делают укол: Кололись общей иглой.

Володя кололся сам. Язвы на руках от грязных игл, боли,
когда кончается действие наркотика (М. Козаков). Мать Га-
рика обнаружила, что сын ее ворует у нее ампулы и колется
морфием уже несколько лет (Э. Лимонов). Они [жители го-
родка] продолжали колоться общими иглами и безудержно
занимались безразборно-разгульным сексом (В. Голяховский).
В результате поселок жил лагерным кодексом. […]. И даже
третье поколение любой семьи кололось морфином (С. Довла-
тов).
АНА: разг. употреблять; сидеть (на героине); курить (трав-
ку).
◊ И хочется, и колется (и мама <мамка, маменька> не ве-
лит) см. ХОТЕ́ТЬСЯ. [Е. У.]

КОЛО́ТЬСЯ², ГЛАГ; колю́сь, ко́лется, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
ко́лющийся, ДЕЕПР коля́сь; НЕСОВ; СОВ нет (кроме 2).
колоться 1

Березовые поленья кололись легко; Орехи были сырые и не
кололись.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колется ‘Объект А1 распадается на куски
в результате сильного физического воздействия на него’ [ча-
сто о свойстве А1; обычно со словом легко, трудно и т. п.,
указывающим на степень приложения силы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Каштаны колются (сразу).

Удары были слабы – товарищ наш был так же голоден, как
и мы, но промороженная лиственница колется легко (В. Ша-
ламов). Чурбаки колются с первого удара топора, разлета-
ются, как сахар под щипцами (А. Иванов). Молча хрустим
при свете свечи шоколадом. Он замерз и колется, как стекло
(К. Серафимов). Когда режешь [рыжик] ножом, он до по-
ловины разрезается, а дальше колется, как молодой огурец
или молодая репа (В. Солоухин). Кроме того, топаз обла-
дает […] способностью колоться на ровные пластины по
определенным направлениям (М. Дорфман). Потом на реках
происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не
движение), когда лед начинает косо колоться и смещаться
(К. Паустовский).
АНА: ломаться [Бублик не ломался]; резаться [Мясо не ре-
жется]; ДЕР: колкий (лед) [‘такой, который легко колется’].
колоться 2, СОВ расколоться; разг. неодобр.
Он раскололся на первом допросе; Давай, колись, срок будет
меньше.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колется ‘Человек А1, подозреваемый в со-
вершении незаконных или преступных действий, когда его
допрашивают сообщает официальному лицу требуемые от
него сведения из страха наказания, возможно предавая при
этом других людей, – как бы колется 1, раскрывая то, что
нужно скрывать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Рабочие кололись на допросах сразу, и только один Обнор-
ский молчал (В. Корнилов).
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АНА: признаться, сознаться, признать свою вину; АНТ: за-
пираться. [Е. У.]

КОЛПА́К, СУЩ; МУЖСК; колпака́.
колпак 1.1

Дервиши в высоких колпаках; На голове у него красовался
смешной колпак с кисточкой <с бубенчиками>.
ЗНАЧЕНИЕ. Колпак А1 ‘Головной убор в форме высокого ко-
нуса, сужающегося кверху, который обычно носят люди или
существа, принадлежащие к народу или сообществу А1’.

1. В колпаке с бубенцами обычно изображаются шуты.
2. Коннотации – глупость: околпачить; За рассеянность,
незнание урока или за шалость она надевала на виновного
«дурацкий колпак». Этот ненавистный высокий, остроконеч-
ный колпак она сделала из толстой синей бумаги (В. Фигнер).
3. Образные употребления: На ярко-зеленой, облитой солнцем
поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три
остроконечных чума (В. Шишков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колпак шута.

• КАКОЙ: киргизский колпак.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белый <красный, черный> колпак; бумаж-
ный <войлочный, меховой> колпак; высокий колпак; остро-
конечный колпак; двурогий колпак; нелепый <смешной, несу-
разный> колпак; шутовской <дурацкий> колпак; колпак; ист.
фригийский колпак; колпак арлекина; колпак звездочета; гном
<эльф> в колпаке; надеть <снять> колпак, нахлобучить кол-
пак; носить колпак; Колпак съехал набок <на ухо>.

Вообще этот маленький старичок в цветном халате, в
ночных туфлях, с задранной головой, с которой свисала до по-
лу кисть колпака, представлял забавное зрелище (Ю. Олеша).
У окна сидит барон в шлафроке и ночном колпаке и равнодуш-
но смотрит на Вильгельма (Ю. Тынянов). Саамы […] были
одеты в синие широкие кафтаны, на голове были разноцвет-
ные колпаки с несколькими острыми концами (И. Дьяконов).
На голове его была серая, барашковая шапка, торчащая кол-
паком (А. Белый). Красный треугольник кулька торчал у него
на голове, как шутовской колпак (А. и Б. Стругацкие).
СИН: колпачок; АНА: башлык; феска; чалма; тюрбан; ДЕР:
околпачить.
колпак 1.2

Накрахмаленный колпак; марлевый колпак; повара в колпаках
и белых фартуках; убрать волосы под колпак.
ЗНАЧЕНИЕ. Колпак А1 ‘Высокий головной убор обычно бе-
лого цвета с плоским верхом, часто расширяющийся кверху,
который носят на рабочем месте люди А1 для того, чтобы
предотвратить попадание волос с их головы в объекты, с кото-
рыми они работают’.

Сдвинутые употребления применительно к защитным чех-
лам, надеваемым на волосы во время их окраски или другой
обработки: Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом
колпаке поверх накруток (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колпак повара.

• КАКОЙ: докторский колпак.
На пароходе была кухня и был повар Иван Михайлович, су-

хощавый, благообразный старичок, ходивший в белом халате
и белом колпаке (Н. Телешов). Приоткрылась дверь, и в про-
еме показалась голова поварихи в белом колпаке, сложенном
«пирожком» (С. Иванов). Кружки уже налиты, кухонный на-
ряд в белых куртках и колпаках готов к раздаче – да чтоб без
проволочек! (М. Веллер). В темном окне аптеки под малень-
кой лампой белел колпак дежурного фармацевта (В. Аксенов).

Надо было приобрести учебники, белый халат, белый кол-
пак. И еще кое-что необходимое на медицинском факультете
(П. Нилин). Кругом – врачи, сестры, не в белых – в зеленых
халатах, колпаках, бахилах (И. Грекова).
АНА: шапочка; чепчик.
колпак 2

Колпак колеса; колпак лампы; Над печью устанавливается
вытяжной колпак.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й колпак А1 ‘Предмет в виде конуса, полусфе-
ры или другой подобной формы, часто прозрачный, надевае-
мый на другой предмет А1 с целью А2 – обычно для защиты
А1 от внешних воздействий’.

Образные употребления применительно к ситуации защи-
щенности от опасностей извне: Эта власть была для России
защитным колпаком, под которым она была в безопасности
(С. Кара-Мурза); Ведь в обыкновенной, будничной жизни че-
ловек не сидит под стеклянным колпаком, не выбирает себе
соседей и сослуживцев (Ю. Сенкевич); Я жила вплоть до
университета под колпаком, как бы за крепостной стеной,
и в особой атмосфере, созданной няней в наших с ней двух
комнатах (С. Аллилуева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колпак фонаря.

• КАКОЙ: колесный колпак.
А2 • КАКОЙ: утепляющий колпак.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Декоративный колпак; стеклянный <пла-
стиковый, железобетонный> колпак; защитный колпак; кол-
пак фары; колпак кабины; установить <снять> колпак.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклян-
ных колпаках (А. Куприн). В одном окне горел зеленый колпак
лампы, кто-то работал у стола (В. Набоков). Под гигант-
скими прозрачными колпаками лежали куски сырого мяса и
фарша (Я. Ларри). Что касается старых реакторов, то их
следует покрыть надежными защитными колпаками (А. Са-
харов). Соединим банку короткой резиновой трубкой со стек-
лянным колпаком или перевернутым стеклянным цилиндром
(«Химия и жизнь», 1970). На всех «Корветах» рубежа 60-х
колесные колпаки имели сдвоенные прорези не для красоты, а
для лучшей вентиляции тормозов («Автопилот», 2002).
СИН: колпачок; АНА: крышка; пробка; заглушка; фартук;
плафон; абажур.
◊ быть под колпаком А1 <у А1> ‘находиться под наблюдени-
ем лица А1, наделенного властью’: Он, конечно, понимал, что
находится под колпаком госбезопасности, что каждое его
слово записывается, что в его окружении немало стукачей
(А. Яковлев); Вся литература, а тем более вся публицистика,
была тогда под колпаком у партии («Знание – сила», 2006);
Ты под колпаком. За тобой следят, твои разговоры подслуши-
вают (И. Ефимов). [Б. И.]

КОЛПАЧО́К, СУЩ; МУЖСК; колпачка́.
колпачок 1

Гномики в красных колпачках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой колпак’ [часто употребляется как
ласк. к колпак 1.1].

Стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не раз-
бойник, а очень небольшой старичок в колпачке (Н. С. Лесков).
На голове их [воспитанниц] красовались смешные чепчики,
похожие на колпачки гномов (Л. Чарская). Вдоль домов, по
солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпач-
ке, прохаживался инженер Адольф Адольфович (Л. Добычин).
Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней
скамейке деревянного мальчишку со ртом до ушей, с длинным
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носом, в колпачке с кисточкой (А. Н. Толстой). А вот эльф в
голубом колпачке сидит на стебле колокольчика и что-то пи-
шет (Н. Катерли). Первыми шли парни-скоморохи в колпачках
с бубенчиками и атласных, переливающихся на солнце рубахах
(М. Кучерская).
СИН: колпак.
колпачок 2

Колпачок защищает пустышку от загрязнения; Корпус и кол-
пачок ручки выполнены из серебра; Антенна комплектуется
защитным колпачком.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й колпачок А1 ‘Небольшой предмет в фор-
ме конуса, полусферы или другой подобной формы, надева-
емый на предмет А1 с целью А2 – обычно для защиты А1
от внешних воздействий или для предотвращения вытекания
жидкости, находящейся внутри А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колпачок авторучки.
А2 • КАКОЙ: предохранительный колпачок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защитный колпачок; противозачаточный
колпачок; маслосъемный колпачок; резиновый <металличе-
ский, пластиковый> колпачок; колпачок коннектора <флеш-
ки>; колпачок от маркера; флакон с завинчивающимся кол-
пачком; надеть <снять> колпачок, завинтить <отвинтить>
колпачок; Колпачок от ручки потерялся; Снимите со шприца
колпачок.

У Федора Константиновича была на окате виска запекша-
яся ссадина, – утром стукнулся о ребро парового отопления,
второпях доставая из-под него закатившийся колпачок от
пасты (В. Набоков). Закоченевшими пальцами с трудом свин-
тив колпачок, я глотнул – водка приятным жаром обожгла
мне горло (В. Богомолов). Сапожников закончил накачивать
велосипедную шину, отвинтил насос, а на ниппель навинтил
колпачок на цепочке (М. Анчаров). Между прочим, мне во-
все не жалко фломастеров, – вдруг виновато объяснила Ри-
та, опустив глаза. – Только колпачками закрывай. Сохнут
ведь (Ю. Вяземский). В 1993 году был введен новый междуна-
родный стандарт колпачков для фломастеров и шариковых
ручек (В. Быков, О. Деркач). Что же остается? Презерва-
тивы, маточные колпачки, диафрагмы? Но они не дают 100-
процентной гарантии («Техника – молодежи», 1991).
СИН: колпак; АНА: крышечка; пробка; затычка; заглушка;
наперсток. [Б. И.]

КОЛХО́З, СУЩ; МУЖСК; -а; (ист.).
Проработать в колхозе всю жизнь; Колхоз выполнил план по
сдаче молока и был награжден почетной грамотой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сельскохозяйственное или рыболовецкое пред-
приятие, в котором все, что необходимо для производства,
принадлежит всем работникам, совместно управляющим этим
предприятием и распределяющим доход’ [сокращение от кол-
лективное хозяйство].

1. Одна из двух форм существовавших в СССР сельскохо-
зяйственных предприятий (наряду с совхозом, в котором сред-
ствами производства владело государство, а работники полу-
чали заработную плату). Активно создавались с 1929 г. в ходе
коллективизации, часто насильственной, сопровождавшейся
раскулачиванием зажиточных крестьян. До 1966 г. колхозни-
ки получали свою часть продукции колхоза в соответствии с
количеством выработанных ими трудодней.
2. Коннотации – а) многолюдность, шумность; б) неотесан-
ность, безвкусица.
3. Метонимические употребления применительно к работни-
кам колхоза: общее собрание колхоза, быть известным всему

колхозу; Неужели у вас на весь колхоз не нашлось ни одного
мужика, который решил бы завести собственное хозяйство?!
(В. Пьецух); Три дня будем гулять, всем колхозом, шесть ты-
сяч человек (А. Найман).
4. Ослабленные употребления в составе названий существую-
щих в современной России сельскохозяйственных предприя-
тий, имеющих иные организационные формы: Публичное ак-
ционерное общество «Колхоз Уваровский», Колхоз (сельскохо-
зяйственный производственный кооператив) имени С. М. Ки-
рова; [Арбитражный управляющий] вытащил акционерное
общество из трясины долгов. После ликвидации долгов ста-
ничники порешили вернуть хозяйству милое сердцу название –
колхоз, а председателем в нем избрали вчерашнего внешнего
управленца («Известия», 2001).
5. Ослабленные разговорные, часто шутливые употребления
применительно к большому коллективу [по коннотации мно-
голюдности, шумности]: поселиться всем колхозом в малень-
ком домике; Ну что у вас тут за колхоз!; Японские туристы
всегда ходят внушительной толпой, целым колхозом (А. Сам-
брус).
6. Ослабленные разговорные употребления применительно
к безвкусным, несовременным предметам или неотесанным
людям [по коннотации неотесанности, безвкусицы]: ездить
на каком-то колхозе; У нее платье – прямо колхоз; Мама! Но
чтобы кто-то пришел в этот дом, я должна с ними как-то,
где-то знакомиться! И, вспомни, сюда уже приходили. И Ген-
ка... – Колхоз! – фыркает мама. – И Ванька (Т. Соломатина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Образцовый <преуспевающий, богатый>
колхоз, советск. передовой колхоз, колхоз-миллионер; бедный
<захудалый, убыточный, нерентабельный, отстающий> кол-
хоз; животноводческий <рыболовецкий, рыбацкий> колхоз;
подшефный колхоз [колхоз, куда работники городского пред-
приятия-шефа выезжали для помощи колхозникам]; подмос-
ковный <сибирский, кубанский> колхоз, колхозы Сибири; кол-
хоз «Красный колос» <«Маяк»>, колхоз имени Ленина; чле-
ны <(рядовые) работники, труженики> колхоза, механиза-
торы <животноводы> колхоза; (тракторная <полеводче-
ская>) бригада колхоза; бригадир <звеньевая> колхоза, агро-
ном <счетовод, бухгалтер> колхоза; председатель колхоза,
правление колхоза; контора <дом культуры> колхоза; главная
<центральная> усадьба колхоза; имущество <территория>
колхоза; поля <зерновой клин, сады> колхоза, коровники <теп-
лицы, зернохранилище> колхоза; достижения колхоза, доходы
<убытки> колхоза; членство в колхозе; создавать <органи-
зовывать> колхозы; укреплять колхоз; возрождать колхозы;
объединять <укрупнять> колхозы, ликвидировать колхоз; ру-
ководить колхозом, возглавить колхоз; работать в колхозе;
вступить в колхоз; выйти из колхоза; сгонять (крестьян) в
колхозы; принимать <исключать> кого-л. из колхоза; агити-
ровать за колхозы; шефствовать над колхозом; Колхоз произ-
водит <выращивает> что-л.; Колхоз возник; Колхоз распался
<разорился, прекратил свое существование>.

Огород был всем и для членов колхоза «Двенадцатая го-
довщина Октября», которым по трудодням платили какую-
то чепуху (А. Чудаков). Сдав в колхоз не только скот, но
и единственную в Разгуляевке конную сенокосилку, записы-
ваться туда сам Иван Николаевич категорически не пожелал
(А. Геласимов). Идея коллективной ответственности лежит
вполне в русле круговой поруки, характерной для русской об-
щины и советского колхоза («Знание – сила», 2013). Вот им-
то [колхозникам] паспортов и не дали. Почему? А чтобы из
колхозов не разбегались. Без паспорта куда пойдешь? (Д. Дра-
гунский). Да, не во всех колхозах хватало собранного урожая,
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чтобы и «с государством рассчитаться», и на трудодни кол-
хозникам выдать, не обидев («Наш современник», 2004). Ко-
стю Любарева, бригадира местного рыболовецкого колхоза,
знали в поселке все (Б. Екимов).
СИН: коллективное хозяйство; АНА: артель, товарищество,
кооператив; коммуна, кибуц; (ист.) совхоз; кагал, ватага [к
употреблениям по коннотации многолюдности, шумности],
деревня [к употреблениям по коннотации неотесанности, без-
вкусицы]; ДЕР: коллективизация; колхозник; колхозный. [И. Г.]

КОЛЫБЕ́ЛЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
колыбель 1, необиходн. или поэт.
Склониться над колыбелью новорожденного; Младенец креп-
ко спал в колыбели; Колыбелью Младенцу Христу служили
ясли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Подвесная или стоящая на полу кроватка для
маленького ребенка, которую можно качать’.

1. Метонимические употребления с временны́ми предло-
гами применительно к раннему детству как к периоду жизни
человека, когда он находится в колыбели: с колыбели, от ко-
лыбели до могилы <до гроба, до гробовой доски>: Ученый
[…] говорил про себя, что он вырос в библиотеке и любит ис-
кусство с колыбели (А. Дживелегов); Нас познакомили еще в
колыбели, и моя супруга мне сразу не понравилась, о чем я и за-
явил, как только научился разговаривать (Г. Горин); Жизнь ее
[шотландской королевы] – от колыбели до эшафота – чудная
поэма (П. П. Каратыгин).
2. Образные употребления: Пушкин верил: когда господь еще
качал колыбель новорожденного человечества, люди говорили
стихами (Ю. Нагибин); Нева, полноводная и большая река,
спит зимой в своей каменной колыбели (Б. Савинков); Зима,
смеясь, от счастья плачет, / Весны качая колыбель (И. Севе-
рянин).
3. Отличается от ближайшего синонима люлька поэтизацией
обозначаемого объекта: Играй, Адель, / Не знай печали; / Хари-
ты, Лель / Тебя венчали / И колыбель / Твою качали (А. С. Пуш-
кин); На глазки синие, прелестные / Нисходит сумеречный
хмель: / Качайте, ангелы небесные, / Все тише, тише колы-
бель (И. Бунин); Ты у моей стояла колыбели, / Твои я песни
слышал в полусне, / Ты ласточек дарила мне в апреле, / Сквозь
дождик солнцем улыбалась мне (Вс. Рождественский).
4. Сдвинутые поэтические употребления применительно к
гробу или могиле: Там долгие уже недели / Спит мой отец в
простом гробу. / От этой смертной колыбели / Я оторвать-
ся не могу (Д. Самойлов); Земля колыбели могил укачала, /
Покрылась травой и забыла о них (П. Антокольский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Детская <младенческая> колыбель; ле-
жать в колыбели; положить в колыбель; качать колыбель.

Ты, детскую качая колыбель, / Мой юный слух напевами
пленила (А. С. Пушкин). Вечерами засыпала у колыбели сына
прежде, чем он закрывал глаза. Напевала на сон грядущий:
«[…] Спи, малютка, спи, дорогой сыночек, спи спокойно в
колыбели, ты безмятежно спи» (Г. Фукс). Хадко сделал колы-
бель сыну – короб из плотной, вываренной бересты, выложил
ее шкурами и наполнил белым пухом (А. Григоренко). Качает
мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, буд-
то бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель
березовую несет на рогах (Ч. Айтматов). Недалеко от крас-
ной кровати к потолку была привешена корзина, служившая
колыбелью (В. Шульгин). Был блаженной моей колыбелью /
Темный город у грозной реки (А. Ахматова).
СИН: колыбелька, люлька, нар.-поэт. зыбка; АНА: кроватка;
коляска; постелька; ДЕР: колыбельная [петь колыбельную].

колыбель 2, перен. высок.
Колыбель цивилизации; колыбель христианства; Историки
считают Грецию древней колыбелью всех наук.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место, где возникли и первоначально разви-
вались важные объект или явление А2 и откуда они начали
распространяться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: колыбель русского флота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Азиатская <африканская> колыбель (че-
ловечества) [находящаяся в Азии <Африке>]; священная ко-
лыбель; колыбель сербского народа; колыбель земледелия; ко-
лыбель культуры <искусства>; колыбель разума; колыбель
поэзии <символизма>; колыбель космонавтики; колыбель сво-
боды <демократии>; колыбель рабочего движения; колыбель
парламентаризма; советск. журн. колыбель революции <про-
летарской революции, трех революций> [о Петрограде–Ле-
нинграде]; образн. быть <находиться> в колыбели [‘быть на
ранней стадии развития’]; образн. стоять у колыбели чего-л.
[‘быть создателем чего-л.’].

Эта река [Евфрат], пересекающая Сирию с северо-запада
на юго-восток, от турецкой до иракской границы, была древ-
нейшей колыбелью народов и цивилизаций (В. Овчинников).
Возможно, колыбелью жизни на Земле было именно дно Оке-
ана, изобилующее особыми геологическими образованиями –
«черными курильщиками» («Знание – сила», 2005). Они, эти
люди, не знали имени Гагарина, но знали, что когда-нибудь
это свершится и человек покинет колыбель своих предков,
добрую старую Землю («Комсомольская правда», 1961). Как
всякий, удостоенный школьной медали, я считал себя лицом,
достойным привилегии обучаться в колыбели русской науки
(Е. Рубин). Маститые писатели, входившие в редколлегию,
видели в журнале литературную колыбель молодой поросли
соцреализма, в которой заодно можно будет душить любите-
лей других «измов», пока они еще маленькие (В. Арро). Огля-
дываясь на столетие назад, нельзя не отметить имен и тех
крупных ученых, которые стояли у колыбели фотографии
(С. Евгенов).
СИН: родина; АНА: источник; исток; очаг (просвещения).
[И. Г.]

КОЛЫХА́ТЬСЯ, ГЛАГ; колы́шусь, колы́шется и колыха́юсь,
колыха́ется, ПОВЕЛ редк. колы́шься и колыха́йся, ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ колы́шущийся и колыха́ющийся, ДЕЕПР колы́-
шась и колыха́ясь; НЕСОВ; СОВ нет.
Листья чуть колышутся от ветра; На дне водоема колыха-
лись водоросли; На поверхности воды колыхались льдины.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 колышется от А2 ‘Под воздействием фактора
А2 объект А1, часто гибкий, или субстанция А1 медленно
и плавно перемещаются на незначительное расстояние то в
одну сторону, то в противоположную ей, обычно много раз
подряд’.

Образное употребление применительно к большому скоп-
лению людей: Шла какая-то потрясающая картина, вокруг
нас колыхалась толпа подростков (Ф. Искандер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Флаги колышутся.
А2 • от РОД: (Живот) колыхался от смеха.

• на ПР: колыхаться на сквозняке.
• на МЕСТН: колыхаться на ветру.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мерно колыхаться; плавно <мягко> ко-
лыхаться; тихонько <легонько> колыхаться, едва <чуть>
заметно колыхаться; колыхаться с легким шелестом; колы-
хаться на волнах <на воде> [место и причина движения]; Ко-
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лышется занавеска <белье на веревке>; Колышутся колосья
<ветви деревьев>; Кустарник <камыш> колышется; Палуба
колышется под ногами; Колышутся знамена на ветру.

На открытом окне сидит поджавши ноги, Алечка и смот-
рит, как колышется внизу темная, тяжелая масса воды
(А. Куприн). Посмотришь вниз – палубы не видно, лишь колы-
шется серо-белый пар (Б. Акунин). За огромным письменным
столом сидел маленький человек с отечным лицом […] – одно
из тех лиц, что колыхались на первомайских портретах под
весенним ветерком (Л. Улицкая). Усики [мины] – они непо-
движные, а трава вроде как живая, колышется (А. Орлов).
Впереди меня колышется большая волосатая спина Джона
Брея (Д. Гранин). В первой половине дня солнце расположено
так, что на белой поверхности забора образуются невероят-
ные тени, колышущиеся в такт ветру («Сад своими руками»,
2002).
СИН: болтаться, наррат. волноваться, книж. зыбиться, ка-
чаться, колебаться, мотаться; АНА: наррат. вздыматься
[Грудь его вздымалась]; дрожать [дрожать на ветру], виб-
рировать; содрогаться; трястись; ходить ходуном; КОНВ:
колыхать [Ветки колышутся от ветра – Ветер колышет
ветки]; ДЕР: колыхание; колыхнуться. [А. П.]

КОЛЬЦО́, СУЩ; СРЕДН; -а́, МН ко́льца, коле́ц, ко́льцам.
кольцо 1.1 ‘деталь в форме окружности’: дернуть за кольцо пара-

шюта.

кольцо 1.2 ‘украшение на пальце’: золотое кольцо; обручальное

кольцо.

кольца 1.3 ‘гимнастический снаряд’: упражнения на кольцах.

кольцо 1.4 ‘баскетбольная корзина’: забросить мяч в кольцо.

кольцо 2 ‘кондитерское изделие’: песочное кольцо.

кольцо 3.1 ‘объект в форме, похожей на окружность’: кольца дыма.

кольцо 3.2 ‘замкнутая фигура’: кольцо гор.

кольцо 3.3 ‘оцепление’: взять в кольцо.

кольцо 4.1 ‘замкнутая автодорога’: пробка на кольце; выезд на

кольцо.

кольцо 4.2 ‘замкнутая железная дорога’: пересесть с радиальной

на кольцо.

кольцо 4.3, уходящ. или рег. ‘конечная остановка’: трамвайное

кольцо.

кольцо 5 ‘слой древесины’: годовое <годичное> кольцо.

кольцо 1.1

Кольцо парашюта; кольца на шторе; поршневое кольцо; Два
кольца, два конца, посередине гвоздик [загадка; отгадка – нож-
ницы].
ЗНАЧЕНИЕ. Кольцо А1 ‘Деталь объекта А1 или отдельный
предмет, предназначенный для использования по назначению
объекта А1, в форме окружности или в близкой к ней форме’.

1. В геометрии кольцом называют открытый тор (поверх-
ность, полученную вращением окружности вокруг оси, ко-
торая не пересекает эту окружность), то есть полую фигуру.
Приблизительно такую форму имеет, например, спасательный
круг. Трехмерную заполненную фигуру, полученную вращени-
ем круга вокруг окружности, в геометрии называют полното-
рием. Приблизительно такую форму имеют, например, бублик
или пончик. В ненаучном употреблении кольцо – предмет, тол-
щина которого существенно меньше его диаметра, он может
быть и полым, и заполненным, может также иметь форму
плоской замкнутой в круг узкой ленты.
2. Сдвинутые употребления применительно к предметам в
форме окружности или полого цилиндра, надеваемым на лап-
ки птиц для их идентификации и изучения их перемеще-
ний.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кольцо подшипника.

• для РОД: кольцо для ключей <для салфеток>.
• КАКОЕ: портьерное кольцо.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Металлическое <резиновое> кольцо;
уплотнительное кольцо; кольца карниза; папка на кольцах;
калитка с кольцом; потянуть за кольцо; дернуть за кольцо.

На дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я про-
дел его в носовое кольцо (А. Грин). Кажется, здесь была еще
одна комната: Лопатин заметил дверь, полуприкрытую за-
навеской на деревянных кольцах (К. Симонов). Оторвавшись
от самолета, вы считаете про себя […], после чего дергаете
кольцо, которое у каждого на груди слева (В. Аграновский).
[Демин и Кувакин] остановились перед дверью, переглянулись.
Черный блестящий дерматин, неизменный глазок, сверкаю-
щие ряды обивочных гвоздей, львиная морда с медным кольцом
в зубах вместо ручки (В. Пронин). Он [Виктор] поднял с по-
ла связку из нескольких потемневших от времени ключей на
таком же старом кольце, положил в карман (А. Мельник).
Для включения заднего хода надо приподнять блокирующее
кольцо на рычаге («За рулем», 2004).
СИН: колечко; АНА: ручка; чека; мат. тор; мат. полноторие;
ДЕР: кольцевание (птиц).
кольцо 1.2

Обручальное кольцо; рука с массивными кольцами; надеть
кольцо на безымянный палец; Я женат, но кольца не ношу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение в виде кольца 1.1, обычно надевае-
мое на палец руки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кольцо на пальце <в носу, на шее>, ви-
сочное кольцо [подвешиваемое к головному убору у виска];
волшебное кольцо; тройное кольцо; золотое <серебряное коль-
цо>, кольцо из нефрита <из платины, из меди>; кольцо с брил-
лиантом <с алмазом, с сапфиром, с рубином, с аметистом,
с изумрудом, с топазом>, кольцо со стразами; пара колец;
подушечки <подставки> для колец, шкатулка для колец; след
от кольца; выбирать кольца; подарить кольцо; обменяться
кольцами.

И только тут [Нержин] заметил, что обручального коль-
ца, с которым она [Надя] никогда не расставалась, на ее
пальце нет (А. Солженицын). В а л я. Я все знаю: была война,
голод, карточки. Когда Женя родилась, ей на молоко продали
бабушкино кольцо. (Крутит на пальце кольцо). Ну, у меня кто-
нибудь родится, я тоже продам кольцо (М. Рощин). В знак
верности в любви попрошу молодых обменяться кольцами.
Невеста, давайте надевайте ему кольцо (М. Мишин). Паль-
цы украшены кольцами, на правой руке браслет, на высокой
шее медальон на цепочке (Т. Доронина). В комнату вошла цы-
ганистая женщина в пестром платье, с большими кольцами
в ушах, с литой подковой золотых зубов (Д. Рубина).
СИН: колечко, перстень, печатка; АНА: обруч; браслет; серь-
га; цепочка; ожерелье; ошейник; ДЕР: перен. шутл. окольце-
вать [‘женить на себе’].
кольца 1.3, только в форме МН.
Деревянные <пластиковые> гимнастические кольца; профес-
сиональные <любительские> кольца; упражнения на кольцах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление в виде двух колец 1.1, подве-
шенных выше человеческого роста, предназначенное для того,
чтобы, подпрыгнув и взявшись руками за оба кольца, выпол-
нять спортивные упражнения’.

В открытом настежь каретном сарае Володя и Митя
тренируют мускулы на турнике и кольцах (З. Воскресенская).
А физкультурный зал с огромной шведской стенкой, […] коль-
цами, турником, решетками и сетками на окнах? Это все
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теперь срывать и выворачивать? (А. Солженицын). Вдруг
Генка против воли опустился на мат, скривился весь – дикая
боль в плечевых мышцах мстила ему за эти эффекты на коль-
цах (Г. Полонский). Девочки утверждали, что подсаживая их
на кольца или турник, Лева старается ухватить их за грудь
(Э. Лимонов). Вон за той дверью, над которой болтаются
гимнастические кольца, наверное, детская (Е. Хаецкая).
АНА: турник; перекладина; брусья; конь; ДЕР: разг. кольце-
вик [гимнаст, профессионально выполняющий упражнения на
кольцах].
кольцо 1.4

Баскетбольное кольцо; бросать мяч в кольцо; попасть в коль-
цо; поразить кольцо соперников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлическое кольцо 1.1, закрепленное гори-
зонтально и обтянутое по всему периметру сеткой, свисаю-
щей вниз, предназначенное для того, чтобы забрасывать в него
мяч в спортивной игре, или сооружение, состоящее из стол-
ба, щита и такого кольца, закрепленного на нем’ [обычно о
баскетболе].

У нас на левом берегу почти в каждом дворе есть площад-
ки. И щиты нормальные, и кольца («Встреча» (Дубна), 2003).
Потом сражаются в баскетбол, едва не стукаясь лбами, –
кто раньше забросит мяч в кольцо («Советский спорт», 2008).
На высоте в четыре человеческих роста напротив друг друга
укреплены два каменных кольца. […] В эти кольца нужно бы-
ло забросить мяч из литого каучука диаметром около семи
сантиметров (В. Овчинников).
СИН: корзина; АНА: щит; ворота; луза; лунка [в гольфе].
кольцо 2

Заварное кольцо; ореховое кольцо; кольцо с творогом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кондитерское изделие из теста в форме кольца
1.1’.

Лизавета тихонько пила кофе, грызла песочное кольцо и
внимательно слушала обоих (М. Баконина). Она поставила
на стол чашку с кофе и тарелку с песочным кольцом, посы-
панным ореховой крошкой. – Пирожное – только кольцо, –
сказала она (А. Кучаев). Одно только нравилось: пить после
занятий апельсиновый сок в буфете спортивного комплекса,
заедая его песочным кольцом с орехами или эклером (Т. Веро-
нин).
АНА: пирожное; печенье; коржик; кекс; сочень; пончик; буб-
лик; сушка; баранка; нов. бейгл.
кольцо 3.1, преим. в форме МН.
Нарезать <нашинковать> лук кольцами; хим. бензольное
кольцо; пять олимпийских колец.
ЗНАЧЕНИЕ. Кольцо А1 ‘Объект А1, часть объекта А1 или
скопление субстанции А1, по форме похожие на кольцо 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кольца дыма.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР используется в функции
наречия, обозначая ‘так, что объект начинает иметь форму
кольца или воспринимается как имеющий такую форму’: свер-
нуться <свиться> кольцом.

Вокруг валунов были белые кольца пены, сверху казавшиеся
застывшими (Е. Евтушенко). Не хватало новой заботы, – ска-
зал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, – теперь,
свиваясь в кольца, я буду думать: а вдруг мой хвост случай-
но попадет мне в рот? (Ф. Искандер). Углеродные атомы,
образующие кольцо, могут быть связаны друг с другом допол-
нительной цепочкой, как бы перебрасывающей между ними
мостик («Химия и жизнь», 1966). Щелкая пальцем по натя-
нутой бумаге, вы создадите серию красивых дымовых колец,
вылетающих одно за другим («Техника – молодежи», 1951).

Зеленый лук как следует промыть под холодной проточной
водой и, выложив на досочку, нарезать тонкими кольцами
(«Даша», 2004).
СИН: колечко, круг, кружок; ДЕР: полукольцо [нарезать полу-
кольцами].
кольцо 3.2

Кольцо гор; кольца Сатурна <Урана>.
ЗНАЧЕНИЕ. Кольцо А1 ‘Совокупность объектов А1, располо-
женных вокруг объекта А2, которая может восприниматься
как замкнутая линия’.

Используется в названиях туристических маршрутов: Зо-
лотое кольцо России [туристический маршрут по древним
русским городам, которые предполагается посетить по очере-
ди, как бы замкнув круг, включающий Сергиев Посад, Пере-
славль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Ива-
ново, Суздаль, Владимир]; Серебряное кольцо России; Боль-
шое Уральское кольцо.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кольцо рук.
А2 • РОД: кольца Сатурна.

Где-то в глубине необъятного североамериканского ма-
терика, окруженная обширной пустыней и кольцом непри-
ступных гор, лежала Волшебная страна (А. Волков). Входили
другие учителя, им наскоро объясняли, в чем дело, и Светла-
на Михайловна оказалась в кольце, ее целовали, сокрушались,
что не успели подготовиться (Г. Полонский). Пока вокруг
обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя
Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты
(Е. Носов). Трубопровод, исчезая под землей и поднимаясь на
опоры, замыкался в кольцо («Техника – молодежи», 1976).
АНА: круг.
кольцо 3.3

Кольцо пехоты <спецназа>; кольцо окружения <осады>;
взять в кольцо; прорвать кольцо.
ЗНАЧЕНИЕ. Кольцо А1 вокруг А2 ‘Условная замкнутая ли-
ния, образованная людьми А1 или возникшая в результате
действий А1, которая как бы окружает людей или террито-
рии А2 и не позволяет людям А2 или людям, находящимся на
территории А2, выбраться на свободу’.

Образные употребления применительно к ситуациям, кото-
рые кажутся безвыходными: Кольцо бедствий сжимается, а в
такие холодные, злые дни, как сегодня, бедствия эти чувству-
ются с особенной остротой (Л. Бердяева); А каково, господин
Вирт, ваше мнение о европейской политике Советского Со-
юза? – Здесь тоже вам надо прорвать кольцо изоляции и
враждебности (В. Бережков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кольцо врагов.

• КАКОЕ: полицейское кольцо.
А2 • вокруг РОД: кольцо вокруг столицы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вражеское кольцо; плотное кольцо; коль-
цо блокады <обороны>; вырваться из кольца; Кольцо сжима-
лось; Демонстранты оказались в кольце полицейских.

Они [самолеты] прорвались через плотное огневое кольцо
зениток противника и бомбят железнодорожную станцию
(С. Аверичева). 6-я армия должна согласованно с Манштей-
ном прорвать кольцо окружения в юго-западном направлении
(В. Гроссман). Полк пытался прорваться сквозь кольцо, Саша
сражался в строю, как боец, однако пробиться из окруже-
ния удалось немногим (И. Меттер). Тысячи хорошо обученных
воинов зажмут в кольцо едва отведавшую свободы толпу
(И. Ефремов).
АНА: оцепление; окружение; клещи [взять в клещи].
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кольцо 4.1

Пробка на кольце; Москва состоит из колец и радиальных
улиц.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Автомобильная трасса или совокупность улиц,
образующая замкнутую или почти замкнутую дорогу, обычно
в форме окружности или в близкой к ней форме’.

Входит в состав названий: Бульварное кольцо, Садовое коль-
цо, Третье <Четвертое> транспортное кольцо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большое <малое> кольцо; внешнее <внут-
реннее> кольцо; автопробег <эстафета> по кольцу; въезд на
кольцо, выезд с кольца; ехать <двигаться> по кольцу.

Нет и трамвая, его давно сняли, снизу от Самотеки по
кольцу идут троллейбусы (Ф. Светов). Кругами колесил по
Москве, по всем ее кольцам – Бульварным, Садовым, – он был
окольцован столицей, закольцован, как певчая птица (В. Алей-
ников). То есть, кроме замыкания Третьего кольца, в бли-
жайший год автомобилистам надеяться не на что. Ответ
стандартный: на остальную Москву нет денег, но кольцо
должно разгрузить центр («Известия», 2002). Долгожданный
участок магистрали замкнул кольцо с запада, но так и не при-
нес облегчения водителям («Известия», 2002). Я предлагаю
реконструировать третье автомобильное дорожное кольцо
Московской области, которое опоясывает столицу в радиусе
50 км («Строительство», 2003). Высотки будут расположены
вокруг колец Москвы, в первую очередь Четвертого транс-
портного, поскольку Третье в некоторых местах примыкает
к Садовому кольцу («Мир & Дом. City», 2004).
СИН: кольцевая, окружная, рег. объездная; ДЕР: кольцевой.
кольцо 4.2

Жить в трех станциях от кольца; Поедем по радиальной или
по кольцу?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Замкнутая линия метро или железной дороги’.

Входит в состав названий: Московское центральное кольцо.
Создается кольцо метро, соединяющее вокзалы столицы

(«Наука и жизнь», 1947). Сеть нового метро будет состоять
из двух линий, пересекающих город с востока на запад и с се-
вера на юг, и связывающего их кольца («Техника – молодежи»,
1951). Скорей к автобусной остановке, еду до станции метро
«Киевская», оттуда по кольцу к «Таганской», а там на трол-
лейбусе к Рогожской заставе (А. Рекемчук). Год назад можно
было, не напрягаясь, снять «однушку» рядом с метро Беляево,
Свиблово и другими равноудаленными от кольца станциями
за $150 («Известия», 2001).
СИН: кольцевая; ДЕР: кольцевой.
кольцо 4.3, уходящ. или рег.
Доехать прямо до кольца; трамвайное кольцо.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Конечная остановка трамвайной линии, распо-
ложенная на ее замкнутом в кольцо участке’.

Расширенные употребления к конечной остановке любого
наземного городского транспорта, где обычно устроен разво-
рот.

Сел на трамвай, до кольца доехал. Все равно идти неку-
да (В. Голявкин). Они ехали в дачный поселок, до которого
оставалось всего-то 200 метров. Это конечная остановка,
разворотное кольцо, как раз за железнодорожным переездом
(«Комсомольская правда – Калининград», 2001). На занесен-
ной остановке я прождала долго. К противоположной один
за другим подходили автобусы. До кольца оставался един-
ственный прогон, скрытый за поворотом, однако, свернув,
автобусы исчезали бесследно (Е. Чижова).
СИН: конечная, рег. круг; АНА: разворот.
кольцо 5

Годовое <годичное> кольцо.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слой древесины, ежегодно нарастающий на
стволе деревьев и некоторых других растений и на срезе ство-
ла имеющий форму окружности’.

К лезвию топора белым жиром липла смола лиственни-
цы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную
притиснутые кольца (В. Астафьев). По строению своего ство-
ла омбу, или умбу – так называют это дерево аборигены –
сильно отличается от древесных растений. Оно не имеет
годовых колец, и его ствол состоит из волокнистой массы
(«Ландшафтный дизайн», 2002). День рождения Ладоги уста-
новлен на основе дендрохронологических исследований – по
годовым кольцам на срезах бревен, найденных на раскопках
(«Известия», 2003). Тетради моих дневников – это мои «го-
довые кольца»: в них, как и в кольцах дерева, летопись моей
жизни (Н. Сладков).
ДЕР: спец. дендрохронология. [Б. И.]

КОЛЮ́ЧИЙ, ПРИЛ; -ая, -ее, КР -ю́ч, -а, СРАВН редк. -ее.
колючий 1.1 ‘имеющий колючки’: колючий кактус.

колючий 1.2 ‘покрытый короткими жесткими волосками’: колючая

щека.

колючий 1.3 ‘жесткий и раздражающий кожу’: колючий шарф.

колючий 1.4 ‘содержащий мелкие острые вкрапления’: мелкий

колючий дождь.

колючий 2.1, перен. ‘заранее готовый защищаться от окружаю-

щих’: колючая ершистая девчонка.

колючий 2.2, перен. ‘выражающий подозрительность и недруже-

любие’: колючий взгляд исподлобья.

колючий 1.1

Колючий кактус; колючий ежик; колючая хвоя; колючие шипы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого есть небольшие торчащие иг-
лы или выступающие острые части, обычно многочисленные,
о которые можно уколоться, или являющийся такой частью’.

1. В ботанике используется после существительного в
составе наименований растений: элеутерококк колючий, бо-
ярышник колючий (обыкновенный), дурнишник колючий, та-
тарник колючий. В этих употреблениях КР и СРАВН нет.
2. Суженные употребления в составе терминологического со-
четания колючая проволока [толстая проволока с острыми ши-
пами, предназначенная для создания ограждений, а также са-
ми эти ограждения]: При упрощенной системе пересечения
российско-китайской границы контрольно-следовая полоса и
километры колючей проволоки, заставы и дозоры неэффек-
тивны («Еженедельный журнал», 2003); Эту бы речку колю-
чей проволокой под напряжением обнести, вышки с пулемет-
чиками вдоль нее построить, чтобы ни одна сволочь в грязных
башмаках не подобралась («Криминальная хроника», 2003).
В этих употреблениях КР и СРАВН нет.
3. Образные употребления применительно к зрительно воспри-
нимаемым геометрическим фигурам и предметам, имеющим
много острых углов, так что кажется, что о них можно уко-
лоться: После киножурнала, непосредственно перед фильмом
на экране появлялся колючий моток ломаных черных линий
и раздавалось несколько скрежещущих звуков (В. Капусти-
на); Когда они наступали на замерзшие лужицы и раздавлен-
ный лед вспыхивал на солнце, казалось, что под ногой похру-
стывает свет, дробится на колючие, острые осколочки-лучи
(В. Гроссман); Кто-то запустил в витрину булыжником, она
растреснулась колючей звездой (И. Грекова).
4. Образные употребления применительно к мыслям и чув-
ствам, которые причиняют человеку страдания, беспокоят его:
И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что
же будет завтра, […] когда полоска советской обороны пре-
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вратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами
немецкого наступления (В. Гроссман); «Немного же времени
нам понадобилось, – подумал он с колючей досадой, – чтобы
возник этот странный мир» (Л. Зорин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колючий кустарник <бурьян, чертопо-
лох>, колючие кусты <заросли, стебли>, колючая трава, ко-
лючая изгородь.

Я не знаю в русских садах ничего более колючего, чем еже-
вика (Р. Шмараков). Это был стук зеленых колючих шаров,
падавших с ветвей каштана на влажную землю (И. Греко-
ва). Это, – говорю, – спортивный значок. – Такой колючий...
Спать не дал мне... (С. Довлатов). И опять силы для работы
хватало на час, а затем Поташникова охватывало жела-
ние не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые
камни и умереть (В. Шаламов). Зонтик плодоносящей мор-
кови в сырую погоду свернут в плотный клубок, а в сухую –
раскрывается и освобождает семена с многочисленными ко-
лючими выростами (Н. Замятина). Пастух с побледневшим
лицом молча опустился на колючую щебенку (В. Быков).
СИН: колкий, колющий [колющие и режущие предметы]; АНА:
острый; стрекучий; АНТ: гладкий; ДЕР: колючка, колючесть.
колючий 1.2

Колючая щетка; колючая стриженая макушка; колючая трех-
дневная щетина.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который покрыт короткими жесткими
торчащими волосками, о которые можно слегка уколоться’
[также о самих этих волосках].

Расширенные употребления применительно к сжатым по-
лям, покрытым коротким остатками сстеблей растений, кото-
рые могут быть очень жесткими и острыми: колючая стерня;
На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине
заблестела слюдяным блеском осенняя паутина (А. Куприн).
Неожиданно на колючее, как щетка, жнивье шагнула Кате-
рина (А. Мусатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колючие усы, колючая борода; колючий
подбородок, колючая щека; мальчик с колючим ежиком [стриж-
кой].

Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей ще-
ке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее
лицу (М. Булгаков). Его лицо, на котором начала проступать
седоватая щетина, выглядело удивительно трогательным
и беззащитным. Маше захотелось погладить эту колючую
щеку (Н. Александрова). Она […] потянулась к своему вывер-
нутому наизнанку коричневому школьному платью, брошен-
ному на спинку переднего кресла, излишне весело и капризно
обронив через плечо: – А ты колючий, надо чаще бриться
(И. Оганджанов). Девочки […] вооружаются двумя колючи-
ми мокрыми щетками и начинают счищать с меня глину в
четыре руки (К. Чуковский).
СИН: колкий; АНА: шершавый; АНТ: гладкий; ДЕР: колю-
честь.
колючий 1.3

Колючий свитер; колючие шерстяные носки; колючий кружев-
ной воротник; колючая пряжа <шерсть>; колючая мочалка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при соприкосновении которого с кожей у
человека возникает неприятное ощущение легкого покалыва-
ния и часто раздражение’ [часто об одежде].

Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосил-
ся, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой (А. П. Че-
хов). Дома мама заставляла меня дышать над горячей кар-
тошкой, парить ноги, пить таблетки, лежать с горчични-
ками, сидеть с колючим шарфом (Б. Минаев). Суют Петьке
в непослушный рот жеваные сухари, колючими варежками

трут обмерзшие Петькины пальцы (М. Шолохов). На встре-
чу с мечтой Е. С. явилась в колючем пиджаке, издали похо-
жем на твидовый, в строгих коричневых брюках и шляпке
(А. Матвеева). Если бы ад существовал, то ее персональная
преисподняя была бы такой – с продавленной кроватью, тум-
бочкой без дверцы, колючим одеялом, вечно мокрой наволочкой
(М. Трауб). Те, кто еще вчера были страстными любовника-
ми, начинают ощущать тоску и испытывать легкое (как от
колючего свитера) раздражение друг от друга («Лиза», 2005).
СИН: кусачий; АНА: грубый; жесткий; жгучий; АНТ: мягкий;
ДЕР: колючесть.
колючий 1.4

Колючая метель; Ветер несет колючий песок; В детстве я
так любил лимонад с колючими пузырьками!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в составе которого есть мелкие части-
цы, которые покалывают человека’ [о субстанциях, а также о
самих частицах, которые входят в состав субстанций].

1. Метонимические употребления применительно к усло-
виям, в которых возникает ощущение покалывания: колючий
мороз; И тогда, когда я был ребенком, он вставал рано, за
три часа до работы, и выходил управляться с хозяйством в
мглистое и колючее, зябкое утро (Г. Садулаев).
2. Образные употребления применительно к ощущению по-
калывания, возникающему по физиологическим или эмоцио-
нальным причинам: Нога затекла, и теперь в нее впивалось
что-то колючее; Она смотрела на него откровенно зовущими
глазами, а у Дины вся кожа покрывалась мелкими колючими
мурашками, как в детстве после долгого купания (И. Безлад-
нова).

То и дело, будто спохватываясь, ветер постреливал сверху
и с боков шрапнелью колючего дождя (Д. Рубина). Комнату за-
тянуло мглой, в лицо с силой ударили колючие дробинки снега,
и я почувствовал, что у моих ног растет сугроб (В. Губарев).
Крик и шум набивали воздух плотной, колючей, известково-ка-
менной крошкой (Б. Евсеев). Здесь же мерзлая равнина, ветер
гонит по насту мелкую колючую пыль, и она звенит и поет
(Ю. Домбровский). Если бы не тяжелая доха, колючий фев-
ральский ветер сдул бы картофельщика на трамвайные рель-
сы (А. Азольский). «С двойным сиропом», – сказал я. Сироп
ленивой струйкой просочился из длинного цилиндра. Зафыр-
чала газировка. Я взял стакан и принялся глотать колючую
воду (А. Волос).
СИН: кусачий (свитер); АНА: жгучий; АНТ: мягкий; ДЕР:
колючесть.
колючий 2.1, перен.
Колючий подросток; колючая неприветливая тетка.
ЗНАЧЕНИЕ. Колючий с А2 ‘Такой, который ведет себя с дру-
гими людьми А2 так, как будто постоянно готов к недобро-
желательному отношению к себе и готов защищаться, как бы
готов уколоть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: колючий с чужими людьми (мальчик).

Как же она с ней расстанется, с этой нескладной девоч-
кой, не особенно красивой, колючей и самоуверенной, и вред-
ной, и хитроватой?.. (М. Зосимкина). И дедушка, со всеми
такой колючий, был к ней как-то особенно ласков (Л. Гурчен-
ко). Она мне смайликов прислала больше, чем все остальные,
вместе взятые. Поэтому я представлял ее улыбчивой и при-
ветливой. А она вот какая, оказывается! Колючая и сердитая
(А. Жвалевский, Е. Пастернак). Но и связанный мифом един-
ства и органичности Гаевский, и колючий ироничный Гершен-
зон согласно говорят о мещанстве советских интеллектуалов,
пользе кича и условности прекрасного (Я. Левченко).
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СИН: ершистый; АНА: ехидный, острый на язык, едкий,
желчный; ДЕР: колючка, колючесть.
колючий 2.2, перен.
Колючий огонек в глазах; колючие глаза; колючие отрывистые
интонации; колючие комментарии <слова>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что человек
ждет от других людей недоброжелательного отношения к себе
или сам недоброжелательно к ним относится и заранее готов
как бы колоть других людей’.

Взгляд настороженный, колючий и манеры резкие: вроде
в любой момент готов из-под своего кургузого выношенного
пиджачка пистолет выдернуть... (Д. Корецкий). Недоумение
и злость вдруг проступили в его лице, взгляд снова сделался
ледяным, колючим, железным (А. Макушинский). И много у
вас этого добра? Тон у него был неприятный, колючий. – Вы
что, допрашиваете или просто интересуетесь? –спросила
она, все еще продолжая улыбаться (Ю. Домбровский). Она
опять засмеялась – уже совсем ледяным и колючим смехом
(В. Пелевин). Что касается бабки, то она в точности по-
ходила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в
бесчисленных холщовых юбках, с сухонькими, жилистыми руч-
ками, и отличалась от них только недобрым светом колючих
глаз (Э. Казакевич). Ее бесконечные выходки, зачастую скан-
дальные, вкупе с колючими текстами стали основанием для
причисления ее к панковской плеяде («Известия», 2002).
СИН: колкий; АНА: ехидный, едкий, желчный, язвительный,
ядовитый; ДЕР: колючесть. [И. Л.]

КОЛЮ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
колючка 1

Колючки кактуса; колючки длиной до 5 см; ежик с колючками;
оцарапаться о ядовитую колючку.
ЗНАЧЕНИЕ. Колючка А1 ‘Небольшая и обычно тонкая высту-
пающая часть объекта А1, о которую можно уколоться’ [А1 –
обычно растение или животное].

1. Суженные употребления в языке ботаники, где разли-
чаются шипы и колючки. По происхождению шипы – это вы-
росты покровных тканей, а колючка может быть видоизме-
ненным побегом (боярышник, терн), листом (барбарис) или
прилистником (робиния): Колючки кактусов – это видоизме-
ненные листья (В. Чуб).
2. Метонимические употребления применительно к объектам,
обычно животным, имеющим иголки: Дом из листьев разле-
телся в клочки и перед ними появился самый упрямый колючка-
ежик (В. Постников). В этом случае может использоваться
как одушевленное существительное общего рода: Я уже видел
такого колючку <таких колючек>.
3. Метонимические образные употребления применительно
к человеку, который так настороженно относится к окружаю-
щим, что при контакте с ним как бы можно уколоться: Ему сей-
час тринадцать лет, и он такой колючка!; Злючка-колючка,
я, к сожалению, не знаю вашего имени, потому что в визитке
вы его не указали («Центр планирования семьи», 2013).
4. Образные употребления применительно к фигурам и объек-
там с острыми углами, похожими по форме на колючие пред-
меты: Разноцветные звезды острыми колючками разбросаны
по черному небу (П. Михненко).
5. Образные употребления применительно к ощущению по-
калывания, имеющему физиологические или эмоциональные
причины: В глазах у меня колючки, в горле – скребучие слюни
(М. Петросян); Полыхающая болью голова майора лежала
на кисти руки, рука затекла и ощущалась пухлой немощью с
колючками внутри (Г. Сабуров).

6. Образные употребления применительно к выражению глаз
человека, в котором проявляется его недружелюбное и подо-
зрительное отношение к окружающим, так что его взгляд как
бы колет других людей: Нос у нее был, конечно, крючком и
палец, которым она в нас тыкала, тоже крючком. Колючки
глаз и вселенская ненависть в них довершали картину (А. Ма-
кушинский); Я поднял взгляд и наткнулся на черные колючки:
глаза. Та самая медсестра (О. Гладов); Из долгого взгляда
Тани убрались колючки, она подумала и заявила наконец, что
слова свои берет обратно и докладывать не станет, потому
что верит в мою искренность (А. Азольский).
7. Образные употребления применительно к чему-то обид-
ному для человека: Вспомнилось, через сколько колючек при-
шлось пройти, сколько недоброжелателей ради красного слов-
ца готовы были меня уничтожить (В. Вульф); В карикатуре
сатирической, разящей, неизбежно присутствует элемент
юмора, а в юмористическом рисунке – мы всегда найдем некую
сатирическую колючку (Б. Ефимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: колючки ежевики.

• от РОД: колючка от боярышника.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колючки чертополоха <репейника, мали-
ны, шиповника, терна, кустарника>.

Ноги мои были исцарапаны, где-то в пятке покалывала за-
ноза – видно, я загнал в пятку колючку от акации (В. Беляев).
Однажды монахини в Великий пост принесли в класс большой
терновый венок в колючках и иглах (Л. Вертинская). Когда
жулан не голоден, он охотно запасает еду впрок: поймает ка-
кого-нибудь мышонка, обезглавит и насадит на колючку тер-
на или острый сучок дикой груши (В. Вишневский). Волоски
покрывают и листья осота, обрамленные по краю колючками
(Н. Замятина). Рыбы-хирурги воюют одним единственным
шипом – колючкой у хвоста, а у крылатки целый арсенал из
18 ядовитых шипов (А. Варшавская). В продолжение 5 ми-
нут падал большой град с голубиное яйцо, […] с колючками
(Н. Симановский).
СИН: шип, игла (дикобраза), шпилька [к образному употреб-
лению].
колючки 2, преим. в форме МН.
Колючки на макушке; потрогать рукой колючки на небритой
щеке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Короткие жесткие торчащие волосы’.

Метонимические употребления применительно к челове-
ку с короткими колючими волосами: Побрейся, колючка!; Он
такой трогательный с этой стрижкой ежиком – мальчик-
колючка.

Я залезла к нему на колени, потерлась носом о колючки,
отросшие на подбородке, и закрыла глаза (А. Жвалевский,
Е. Пастернак). Я выгоню ее, – сказал я и погладил Аню по
колючкам. Чуть-чуть поотросли (С. Шаргунов). Пушок пре-
вратился в колючки на бритой голени […] и вскоре, вместо
бледного уличного подростка, у Гумберта Гумберта оказа-
лась на руках большая, дебелая, коротконогая, грудастая и
совершенно безмозглая баба (В. Набоков).
СИН: щетина.
колючка 3

Могила заросла колючкой; Верблюды жевали колючку; Вон ту
колючку надо вырвать с корнем, а то снова вырастет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое колючее растение’.

1. В языке ботаники входит в состав наименований некото-
рых растений: Сирийская колючка – Notobasis syriaca (Cirsium
syriacum) – относится к растениям, известным у нас под
названием «бодяк» (осот) (И. Сокольский); Дальше от бе-
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рега […] повсюду паутинка верблюжьей колючки, островки
тамариска (А. Иличевский).
2. В форме ЕД может указывать как на отдельное растение,
так и на совокупность: Углядев колючку размером с помидор-
ный куст, хозяйка оторвала небольшой лопух и, используя его
как тряпку, ловко растение выдернула, бросила под грушу
(Т. Орлова); Он увидел заросли колючки, хмеля (В. Гроссман).
На совокупность может также указывать форма МН колючки,
и в этом случае ЕД и МН синонимичны: Ветер выл в про-
водах и гнал мусор, пакеты полиэтиленовые трепетали на
верблюжьих колючках (А. Иличевский).

А знаете, почему остролистная цегония, ядовитая колючка
из амазонской сельвы, именуется также религиозной? (В. Ку-
рицын). Верблюды то и дело останавливались пожевать ко-
лючку, а ослы останавливались без видимой причины (Е. Во-
долазкин). Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка
прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась сле-
дом (А. Гайдар). Минут через пятнадцать встречаем мать
Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам,
ничего не видит (Ф. Искандер). Жгут сухую колючку, кипя-
тят воду, чуть забеленную молоком двух оставшихся овец
(В. Овчинников). На маминой могиле росли только колючки
(Е. Завершнева).
колючка 4, спец. разг.
Кусок ржавой колючки; перебраться через колючку.

На письме часто выделяется кавычками: Огромные мотки
готовой «колючки» лежат во дворе церкви на старых могилах
и даже на станции (А. Приставкин).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Толстая проволока с направленными в разные
стороны толстыми острыми шипами, предназначенная для
создания ограждений, а также сами эти ограждения’ [сокра-
щение сочетания колючая проволока].

С Андреем Дроновым мы разговаривали в российской мис-
сии в Приштине, за высоким забором с колючкой и за двумя
постами охраны («Русский репортер», 2007). Взял калаш и
иду себе гулять вдоль колючки (М. Шишкин). Приходилось в
любую погоду бродить, тоже как раз по четыре часа, в каче-
стве часового меж двух рядов колючки, охраняя ангары с кру-
пой (Р. Сенчин). Но ведь за стеной тюрьмы и за «колючкой»
лагерей кровь рекой лилась (И. Прусс). На одном из участков
они обнаружили факт нарушения государственной границы –
через «колючку» кто-то перебросил две сумки (И. Леньшина).
[И. Л.]

КОЛЯ́СКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -сок.
коляска 1, ист.
Заложить коляску; запрячь лошадей в коляску.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Транспортное средство на четырех или реже на
двух колесах с металлической пружинящей прокладкой меж-
ду колесами и кузовом для уменьшения тряски и с откидным
верхом, приводимое в движение лошадьми и предназначенное
для того, чтобы в нем комфортно ехали от одного до четырех
человек’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двухместная коляска; дверцы коляски; си-
деть в коляске; ехать <катить> в коляске; Наконец коляска
была подана.

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляс-
ка с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным
сиденьем (А. П. Чехов). К крыльцу подъехала щегольская ко-
ляска, запряженная парой серых видных лошадей (А. Куприн).
Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, ка-
чавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах
(В. Короленко). Погода стоит с середины февраля теплая,

мы уже давно ездим в колясках, но за городом еще много
снегу и ездят в санях (Александр III). В субботу семнадцато-
го, в половине третьего дня, император выехал коляской в
Симферополь (Ю. Трифонов).
СИН: ист. ландо, ист. фаэтон, ист. кабриолет; АНА: ист. ка-
рета; ист. экипаж; ист. шарабан; ист. фиакр; ист. дрожки;
ист. бричка; ист. тарантас; ист. таратайка; ист. пролетка;
ист. дилижанс; ист. арба.
коляска 2

Детская коляска; складная коляска; Малыш спал в коляске на
балконе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление на трех или четырех колесах
с ручкой и обычно с откидным верхом, предназначенное для
перевозки в нем маленьких детей, в котором они могут спать’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прогулочная коляска; универсальная ко-
ляска; комбинированная коляска [такая, в которой можно и
лежать, и сидеть]; компактная коляска; легкая <тяжелая>
коляска; удобная коляска; маневренная коляска; классическая
коляска; современная <стильная> коляска; трехколесная ко-
ляска; кукольная коляска; коляска для новорожденных; коляска
для близнецов <для двойни>; коляска-люлька; коляска-трость,
коляска-книжка [складные коляски]; модель коляски; ручка
коляски; магазин колясок; малыш в коляске; мамы <папы> с
колясками; аксессуары для колясок; пандус для колясок; вез-
ти <катить, толкать> коляску; склониться над коляской;
поставить коляску на тормоз; лежать <сидеть, спать> в
коляске; гулять в коляске; вылезти из коляски, выпасть из ко-
ляски; Коляска легко складывается; Коляска здесь не пройдет
<не проедет>.

В ясный воскресный день молодые отцы катят по саду
коляски с младенцами (В. Панова). Анна Степановна останав-
ливается возле коляски, заглядывает внутрь, чмокает, приго-
варивает «У, ти милий!» (Л. Петрушевская). Мама везла меня
в коляске. Коляска была тяжелая, трехколесная, железная, с
одной длинной ручкой и подставкой-тормозом вместо четвер-
того колеса (М. Трауб). Виталиса обычно возили на прогулоч-
ной коляске, спиной к дороге и лицом к матери (Л. Улицкая).
Вадик вовсю бегает и ни минуты не желает сидеть в коляске
(В. Голявкин). Сама по себе идея носить ребенка в слинге
хороша, но пропаганда «естественного родительства» пре-
вращает слинг в обязательное условие нормального развития
ребенка, называя коляску варварским изобретением цивилиза-
ции («Русский репортер», 2013).
СИН: колясочка; АНА: кроватка; тележка.
коляска 3

Инвалидная коляска; коляска с электроприводом <с мото-
ром>; въезд для колясок; быть прикованным к коляске; Орга-
низуются гонки <танцы> на колясках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление на двух больших колесах для
передвижения людей, которые не могут или лишь с трудом мо-
гут ходить, имеющее сиденье, в котором сидит один человек
и управляет своим передвижением, крутя колеса с помощью
ручного или электрического привода’.

Бетонка служила учебной трассой для инвалидов, где они
осваивали свои коляски с ручным управлением (В. Токарева).
Когда через несколько дней пришел ко мне Рязанов, то боль-
ные из всех палат приползли, приехали на колясках, кого-то
принесли на носилках (В. Катанян). Для человека, передвигаю-
щегося в инвалидной коляске, довольно сложно дотянуться
до выключателя («Техника – молодежи», 1990). На коляске
можно въехать в автобус (опускается специальная ступень-
ка), приехать в театр, в музей, в магазин («Здоровье», 1991).
Когда ездил на «Динамо», на рынок, видел в метро, как под-
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катила к платформе безногая в коляске, ждет поезда, чтоб
въехать в двери, просить милостыню по вагону (Г. Бакланов).
Многие люди с ограниченными возможностями здоровья хо-
тели бы ходить в театры, но они, как правило, располагают-
ся в старых зданиях, никак не приспособленных для колясок
(«Известия», 2014).
СИН: кресло-коляска; АНА: каталка; носилки; портшез; ДЕР:
колясочник.
коляска 4

Мотоцикл с коляской; Девушку он усадил в коляску, оседлал
мотоцикл, и они помчались.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Боковой прицеп мотоцикла, имеющий одно ко-
лесо и предназначенный для того, чтобы в нем сидел один
человек’.

Мотоцикл лежал на боку – в кювете, коляской кверху – и дро-
жал от еле сдерживаемой ярости (В. Аксенов). Из туманной
пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляс-
кой, подлетел вплотную к воротам и остановился (А. и Б. Стру-
гацкие). Я все время боялся вылететь из мотоциклетной ко-
ляски или, что еще хуже, прикусить себе язык (С. Ястребов).
Милиционер, отдыхавший в коляске своего мотоцикла, глядел
из-под фуражки лениво, но недобро (А. Дмитриев). Смотрю:
бак в одну сторону отлетел, фара – в другую. А на меня какой-
то мужик на «Урале» с коляской орет («Столица», 1997).
СИН: прицеп, люлька. [Б. И.]

КОМ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН ко́мья, -ев, кроме 2.
ком 1

Ком снега <глины, прелой травы>; слипнуться в ком; Снеж-
ные комья летели из-под полозьев.
ЗНАЧЕНИЕ. Ком А1 ‘Плотный округлый объект неправиль-
ной формы, состоящий из субстанции А1, частицы которой
могут слипаться’.

1. Расширенные употребления применительно к насеко-
мым, собирающимся в кучу: Но когда все обитатели улья
собьются в большой тесный ком, температура внутри мо-
жет подняться до 35 градусов («Юный натуралист», 1975).
2. Образные употребления применительно к нематериальным
субстанциям, часто чувствам или мыслям: В эти секунды в
смешении мыслей, отрывков мыслей, обрывков чувств в один
ком соединились – торжество, слабость, страх перед чьей-
то хулиганской мистификацией (В. Гроссман); Будто холод-
ный ком тоски, что к сердцу подступил, со слезами на новую
юбку костюма вылился (А. Коллонтай).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ком ваты.

• КАКОЙ: земляной ком.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
наречия: [Снег] массами лежал на деревьях и порой падал с
них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе
(В. Короленко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <огромный> ком; плотный <ту-
гой, тесный> ком; рыхлый ком; ком грязи; слежавшийся ком
сена; превратиться в ком; подкатиться комом под ноги; Об-
разуются комья.

Я падал, опираясь руками на комья сухой земли, и они рас-
сыпались под моими руками (Л. Андреев). Под камнем слой
папоротника, который я отдираю от доски и цельным комом,
как его спрессовал камень, стараясь не растрясти, кладу в
сторону (Ф. Искандер). Пошел по дороге к теплицам, иногда
для верности беря пробы грунта: садился на корточки, подно-
сил к носу комья земли (А. Азольский). Мальчик со школьным
ранцем за спиной, похожим на горб, катит куда-то снежный

ком; он уже ему по пояс, но растет и растет, пока мальчик
пыхтит, борется, упрямо толкает его перед собой вперед
(О. Павлов). Глинобитные домишки дрожали, и комья глины
отваливались от стен, беззвучно падали на пол (В. Гроссман).
СИН: комок, комочек; АНА: куча; клубок; шар.
ком 2, МН неупотр.
Ком бумаги; ком фольги; ком одежды; смять <сжать> в ком;
расправить ком одеяла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект А1 или объект из материала А1, плос-
кий в нормальном состоянии, в результате внешнего воздей-
ствия потерявший свою форму и получивший неправильную
округлую форму, плохо пригодный для использования в таком
виде’.

Расширенные употребления применительно к людям или
животным в роли А1, принявшим такую позу, чтобы живот
и голова оказались внутри, а все тело было по форме похо-
же на шар: Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он
весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько
взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого чело-
века (М. Горький); Вот к баку-ловушке подобралась [медуза];
сложив щупальца и свернувшись в округлый ком, она стала
пробираться внутрь (И. Ефремов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ком простыней.

• КАКОЙ: бумажный ком.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В форме ТВОР употребляется в функции обстоятельства об-
раза действия: Коноплянников снимает плащ и комом бросает
на тумбочку (А. Волос).
2. Употребляется в конструкции в ВИН в контексте глаголов
действия или воздействия, указывая на деформацию объекта,
подвергаемого воздействию: Кирилл вылез из-за парты и смял
в ком пластиковую посуду (А. Иванов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <огромный> ком; плотный <ту-
гой, тесный> ком; рыхлый ком; бесформенный ком; превра-
титься в ком; постель сбилась в ком; Одежда комом валялась
на полу.

Опершись локтями о перильца, она скомкала конверт и
бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком пря-
мо к входной двери... (Л. Улицкая). Схватил, не разбираясь,
со стула тряпичный ком [одежды], распахнул внутренние
створки, затем наружные, ринулся вниз на усаженный аст-
рами, анютиными глазками, георгинами да бархатцами газон
(И. Рассадников). Под кустами застряла смятая в ком газе-
та (А. Иванов). Постель на старом диване сбилась комом
(Н. Дежнев).
СИН: комок, комочек; ДЕР: комкать.
◊ ком в горле ‘вызванное сильными эмоциями ощущение ко-
ма в горле, который трудно проглотить’: Олег почувствовал
вставший в горле ком – настолько неуместно выглядел в ко-
штырской тюрьме этот подарок, напоминавший об уюте и о
доме (Е. Чижов); ком в желудке ‘спазм в желудке, вызванный
нарушением пищеварения’: Тяжелый ком стоял в желудке
(А. Солженицын); Первый блин комом ‘То, что делается впер-
вые, редко получается хорошо’: Сегодня день защиты про-
екта. Я спокойна. А вот Л. Н. повторяет, что первый блин
комом, как будто я уже провалила защиту («Новая газета»,
2017); расти как снежный <снеговой> ком ‘быстро увеличи-
ваться’: В моей семье шестнадцать человек, / Она росла, как
снежный ком (А. Варламов); Долг мой рос, как снежный ком,
и я не знал, где взять денег, чтобы расплатиться (Л. Дво-
рецкий); Слава Галактиона выросла в несколько дней, как
снеговой ком (Д. Н. Мамин-Сибиряк). [О. Б.]
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КОМА́НДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
команда 1.1 ‘краткий приказ’: команда: «Кругом!».

команда 1.2, комп. ‘операция внутри программы’: команда «Пе-

чать».

команда 1.3 ‘сигнал, приводящий в действие механизм’: команда

с Земли.

команда 2 ‘управление группой людей’: быть под командой де-

журного офицера.

команда 3.1 ‘экипаж корабля’: Команда сошла на берег.

команда 3.2 ‘группа спортсменов’: школьная футбольная команда.

команда 4.1 ‘небольшое подразделение в военной структуре’: ко-

манда саперов.

команда 4.2 ‘группа людей, работающих вместе’: команда мэра.

команда 1.1

Команда: «Свистать всех наверх!»; Отряд, слушай мою ко-
манду!; Без команды не стрелять!; По команде все бросились
бежать.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А2 ‘Краткая фраза А2, в которой в стан-
дартной формулировке говорится, что нужно сделать, и ко-
торую резким и энергичным тоном человек А1 говорит под-
чиненному ему человеку А3, чтобы А3 сделал то, что нужно
сделать’.

1. Расширенные употребления применительно к коротким
фразам, содержащим рекомендации к действию, которые про-
износятся энергичным тоном, но не являются приказами, обя-
зательными к исполнению: В его коротких командах («ниже
голову») было что-то неуютное, не парикмахерское (И. Гре-
кова).
2. Расширенные употребления применительно к животным в
роли А3: команды «Рядом!», «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!»;
Он купил книгу про дрессировку и стал проходить с псом, ед-
ва он достиг девяти месяцев, курс […] защитно-караульной
службы. Но тот слушался команд плохо, Клёкотов сердился,
думая, что ему подсунули бракованного щенка (А. Слапов-
ский).
3. Расширенные употребления применительно к мозгу или
его отделу в роли А1 и органов и частям тела в роли А2: Мы-
шечная ткань составляет 60 процентов тела человека, это наш
периферический разум: мышцы дают информацию мозгу, а
мозг посылает команду им («Эксперт», 2014); Специалистам
из Университета Дьюка (США) удалось расшифровать ме-
ханизм создания новых клеток: гиппокамп дает команду вы-
работать целый набор химических веществ, превращающих
стволовые клетки в спинном мозге в клетки нервной ткани
(«Огонек», 2014).
4. Словосочетание как по команде указывает на то, что что-
то делается или происходит одновременно или воспринима-
ется как делаемое и происходящее одновременно: Старушки
посмотрели на Нонну и презрительно, как по команде, от-
вернулись (М. Трауб); Посреди площади у длинной коновязи
жевали черное сено пять-шесть лошадей, запряженных в те-
леги; все они одновременно, словно по команде, взмахивали
хвостами, отгоняя слепней (И. Грекова); Еще через час каби-
неты как по команде опять открылись и выпустили новый
поток сотрудников (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: команда капитана.

• ПРИТЯЖ: (Выполняй) мою команду!
А2 • ИНФ: команда строиться.

• «ПРЕДЛ»: команда «От винта!» <«Встать!», «Мо-
тор!»>

• чтобы ПРЕДЛ: команда, чтобы все построились.
А3 • ДАТ: команда солдатам.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четкая <неразборчивая> команда; гром-
кая <негромкая, тихая> команда; отрывистая команда; ко-
манда «Подъем!» <«Отбой!», «Встать!», «По коням!»>;
ждать команду; дать <отдать> команду; получить команду;
выполнить команду; делать все <останавливаться, начинать
работу, прыгать> по команде.

Холодный ночной воздух широко шибанул в самолет, пара-
шютисты разом повскакивали со своих мест […]. По команде
«пошел» один за другим стали исчезать в черной пропасти
ночи (В. Быков). В одном глухом местечке старший офицер
вдруг дал команду остановиться (О. Павлов). В это время
[…] с улицы раздалась команда: – Назад! Всем к стене ли-
цом! (В. Астафьев). На каждой странице был […] рисунок,
изображающий военного с оружием в различных позах, заря-
жающего оружие или выполняющего какую-нибудь команду
(Э. Лимонов). Даже Хаим Ягудин, взбалмошный старик, и
тот являлся на занятие отрядов самообороны и, точно какой-
нибудь генерал, делал смотр, командовал: «На-пра-во!», «На-
ле-во!», «Крру-гом!», – и его команды выполняли (А. Рыбаков).
В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная ко-
манда, засвистели пули (Э. Казакевич).
АНА: приказ; сигнал; отмашка; ДЕР: командный (тон); ко-
мандовать.
команда 1.2, комп.
Команда «Предварительный просмотр»; Как правило, у ко-
манды есть свой код (условное обозначение), исходные данные
(операнды) и результат; Команды объединены в группы по
функциональному принципу; Все возможности текстового
процессора реализуются через меню команд.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А1 ‘Написанное на языке программиро-
вания краткое описание А2 операции А1, выполняемое ком-
пьютером или другим устройством, имеющим процессор’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: команда печать <на печать, сноска>.

• ИНФ: команда сложить содержание ячеек x и y, резуль-
тат положить в ячейку y.

А2 • КАКАЯ: команда add x y.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Одноадресные <двухадресные, трехадрес-
ные, переменноадресные> команды; базовые команды; ариф-
метические <битовые> команды; голосовая команда; коман-
да с клавиатуры; команда сложение <присваивание данных>;
команда ввод-вывод; команда загрузить; команда переме-
стить вперед <повернуть направо>; команда залить воду
<полоскать>; команда спящий режим; команды пользовате-
лей; длина команды; дать команду.

Управляемые через Интернет водонагреватели, реагиру-
ющие на голосовые команды кофеварки и прочие чудеса тех-
нологий, похоже, все-таки приближают вековую мечту к во-
площению в жизнь («Домовой», 2002). Сейчас есть такие
прозрачные светодиодные панели, которые меняют прозрач-
ность и цвет по команде компьютера (В. Пелевин). В системе
команд микропроцессора Pentium 4 есть команды PMAXUB и
PMINUB («Информационные технологии», 2004).
АНА: задание, задача; опция; ДЕР: командный [командная
строка].
команда 1.3

Команда по радио; управление полетом по командам с Земли.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А2 ‘Сигнал, поданный человеком или
устройством А1, передающийся специальными устройствами
механизму или системе, чтобы они начали делать А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: команда диспетчера; команда системы управления.
А2 • ИНФ: команда перейти на другую орбиту.
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Переключение режимов осуществляется с помощью ра-
диобрелка, который передает команды на устройство с ис-
пользованием 128-битного шифрования («Известия», 2002).
Не всякую команду вертолет примет – его система управле-
ния снабжена «защитой от дурака», и, если оператор ошибся,
маневр, который грозит разрушением вертолета, выполнен
не будет («Наука и жизнь», 2007). Управление полетом раке-
ты осуществляется автоматически по командам системы
наведения («Воздушно-космическая оборона», 2004).
АНА: сигнал.
команда 2

Принять команду на себя; сдать команду дежурному офицеру.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Управление группой людей при помощи команд
1.1, осуществляемое человеком А1’ [обычно о военных и вое-
низированных подразделениях].

Расширенные употребления применительно к управлению
деятельностью группы людей, не обязательно предполагающе-
му или вообще не предполагающему использование команд
1.1: Команду над нашим домом принял пекарь порт-артурец
(К. Паустовский); Неподалеку уж второй час без останов-
ки плясал табор балканских цыган под командой черноокой
Магдалены (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: быть под командой строгого начальника [только

в составе предложно-падежной группы под командой
кого-л.].

Под командой Аврелия римские войска проникли в долину
Влтавы и основали крепость на месте будущей Праги, еще
одной имперской столицы грядущих веков («Знание – сила»,
2003). Одна [кентурия], под командою Крысобоя, должна бу-
дет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями
для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору (М. Бул-
гаков). Спокойным, меланхоличным голосом Виктор расска-
зывал, как ходил в разведку, […] как был комиссаром в атаке,
как убивали его на глазах друзей, […] как принял команду над
2-м взводом (Л. Бронтман).
СИН: командование; АНА: управление, руководство.
команда 3.1

Сплоченная команда корабля; Команда выстроилась на палубе.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А1 ‘Группа работающих на судне А1
людей, обычно специально обученных, объединенных в иерар-
хическую структуру во главе с человеком А2 и выполняющих
различные функции с целью обеспечения работы А1’.

Команду корабля возглавляет капитан или шкипер. У него
есть помощники, а также младшие командиры и исполни-
тели – матросы. В команду входят люди, имеющие разные
специальности, например, навигаторы, мотористы, механики,
радисты, кок, корабельный врач. Каждый отдельный человек
называется член команды. По отношению к командам военных
кораблей обычно используется слово экипаж.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: команда корабля <фрегата>.

• КАКАЯ: судовая команда.
А2 • РОД: команда капитана Иванова.

• ПРИТЯЖ: (Это) моя команда.
Судно шло без груза из турецкого порта Яриндже в Та-

ганрог, на борту находилась только команда из 14 человек
(«Известия», 2003). Моряки пили протухшую воду […]. Вме-
сте с командой переносил все лишения и начальник флотилии
(О. Тихомиров). Команда парохода – вся в белом. Дома, в Ле-
нинграде, никто не ходил в белом, даже женщины (И. Греко-
ва). В 1996 году баржа получила большую пробоину, которую
команда судна сумела ликвидировать («Наука и жизнь», 2008).

СИН: экипаж.
команда 3.2

Спортивная команда; собрать футбольную команду; играть
за школьную команду.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А1 по А2 ‘Группа спортсменов А1, за-
нимающихся видом спорта А2, которые выступают в соревно-
ваниях вместе под командой 2 капитана’.

1. Метонимические употребления применительно к назва-
ниям стран или других административных территориальных
единиц в роли А1: команда России <Санкт-Петербурга>.
2. Расширенные употребления применительно к группе участ-
ников школьных олимпиад по разным предметам: Команда
российских школьников отправилась на международную ма-
тематическую олимпиаду; В третьем туре – городских и
областных соревнованиях юных химиков – определились со-
ставы сборных команд автономных республик, краев, обла-
стей и городов. В каждую команду могло войти лишь три
школьника («Химия и жизнь», 1965).
3. Расширенные употребления применительно к музыкальным
коллективам, исполняющим неклассическую музыку: Коман-
да отправилась на джазовый фестиваль; Карьера у его ко-
манды пошла вверх, и с гастролями они объездили всю Европу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: команда юниоров.

• из РОД: команда из юниоров.
• КАКАЯ: юниорская команда.

А2 • по ДАТ: команда по биатлону <по спортивной гимна-
стике>.

• КАКАЯ: хоккейная <баскетбольная> команда.
А1 и А2 часто выражаются совместно в наименовании

членов команды, образованном от обозначения вида спорта:
команда волейболистов <биатлонистов, гимнасток>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Национальная <сборная> команда, олим-
пийская команда; лучшая <хорошая, плохая, худшая> команда;
знаменитая <легендарная, неизвестная, известная> команда;
молодая <заслуженная, сыгранная> команда; профессиональ-
ная <любительская> команда; любимая <родная> команда;
отечественная <финская, петербургская> команда, город-
ская <семейная, районная, дворовая, университетская, клуб-
ная> команда; баскетбольная <гандбольная, лыжная, конько-
бежная, эстафетная, шахматная> команда; детская <юни-
орская, молодежная, студенческая> команда; мужская <жен-
ская> команда; команда России <Финляндии>; команда (тре-
нера) Иванова; команда «Спартак» <«Манчейстер Юнай-
тед»>; команда баскетболистов <велосипедистов, борцов,
тяжелоатлетов, теннисистов>; команда по легкой атлети-
ке <по фигурному катанию, по прыжкам с трамплина, по
плаванью, по фехтованию, по хоккею на траве>; (слаженная)
игра команды; взаимоотношения в команде; тренер <врач>
команды, капитан <первый номер> команды, костяк <основ-
ной состав, запасной состав> команды; победа <проигрыш>
команды; купить <приобрести> (футбольную) команду, со-
здать <собрать> команду; финансировать команду; попасть
в команду, спец. отобраться в команду, играть <выступать>
в составе команды, перейти в другую команду, уйти из ко-
манды; включить в команду, исключить из команды; играть
с командой (из соседнего двора), обыграть <разгромить>
(опытную) команду, выиграть у (опытной) команды, проиг-
рать <уступить> (опытной) команде; болеть за (свою) ко-
манду; В этом сезоне команда претендует на первое место.

[Валентина] и впрямь была лучшим бомбардиром универ-
ситетской женской команды по баскетболу, и ее спортивный
напор подкрепляла внутренняя твердость староверов – она
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происходила из раскольничьей семьи (Л. Улицкая). Лёвка пре-
вратился в мелкого футбольного администратора, ездил с
командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи,
«левые» игры и пьянствовал (Ю. Трифонов). Несколько лет
назад, когда я играл в водное поло в команде мастеров, Димка
боготворил меня (В. Аксенов). Стать гимнастом Николаю
было на роду написано: его отец – главный тренер нацио-
нальной украинской команды («Русский репортер», 2014). По
правилам отбора в команду попадали первые два номера, а
третьим брали молодого спортсмена по усмотрению тре-
нерского совета (А. Маринина).
АНА: сборная; ДЕР: командный [командная игра].
команда 4.1

Саперная команда; расстрельная команда.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А1 ‘Небольшая группа людей А1 в со-
ставе военных или подобным им структур А3, постоянно вы-
полняющая действие А2 или занимающаяся деятельностью
А2 под командой 2 человека А4 или собранная только для
выполнения определенного действия А2’.

В России с 1764 по 1864 г. существовали инвалидные коман-
ды – военные подразделения, состоявшие из военнослужащих,
которые из-за ранений или болезней не были способны нести
дальше службу, но могли выполнять функции караула или под-
держания порядка: Больничный сторож, колченогий солдат
инвалидной команды, поковылял в цейхгауз, притащил сюртук
(Ю. Давыдов); У шлагбаума перед въездом в порт навстречу
выбежал заспанный солдат из инвалидной команды (Л. Юзе-
фович); Пришло повеление перевести его [Мятлева] в инва-
лидную команду для использования во внутренних караулах
(Б. Окуджава).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД МН: команда обученных бойцов.
А2 • РОД: команда связи.

• КАКАЯ: спасательная <патрульная> команда.
А3 • РОД: (расстрельная) команда НКВД.
А4 • РОД: (саперная) команда капитана Иванова.

• ПРИТЯЖ: моя (саперная) команда.
А1 и А2 часто выражаются совместно в наименовании

членов команды, образованном от обозначения вида деятель-
ности: команда разведчиков <связистов>.

По новым штатам полевых батарей введены были необхо-
димые специальные команды разведчиков, наблюдателей, ор-
динарцев, телефонистов и сигналистов (Е. Барсуков). У глав-
ного входа дворца стояли команды пулеметчиков (А. Дени-
кин). В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и
доставила на перевязочный пункт (М. Шолохов). Ставя и уби-
рая паруса, моряки палубной команды с удивительной легко-
стью взбирались по вантам на реи и салинги, ловко и уверенно
перемещаясь на огромной высоте (А. Городницкий). Когда в
небольшом городке пожар, то каждый его видит, каждый мо-
жет ударить в колокол, в набат, и тогда члены пожарной ко-
манды, где бы они ни были, чем бы ни занимались, обязаны все
бросить и немедленно явиться в пожарное депо (А. Рыбаков).
Конвойные команды с […] густым лаем собак, отрывистыми
выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по
сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту,
на Воркуту, в Сов-Гавань, в Норильск (А. Солженицын).
СИН: бригада (скорой помощи); АНА: отряд, подразделение,
группа.
команда 4.2

Собрать команду единомышленников; Мы – одна команда.
ЗНАЧЕНИЕ. Команда А2 ‘Группа специалистов А2 или людей,
занимающихся деятельностью А2, обычно имеющая в своем

составе человека А1, который может влиять на других членов
группы и принимать важные решения’.

Сдвинутые новые употребления применительно к группе
специалистов А2, действующих в интересах человека А1: Ко-
манда президента; Мэр заменил в команде всех вице-мэров;
Чинцов прорвался в команду кандидата в президенты и стал
чуть ли не его правой рукой (А. Маринина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: команда (нового) мэра; команда Прохорова.

• КАКАЯ: президентская команда.
А2 • РОД: команда педиатров <менеджеров>.

• КАКАЯ: журналистская <имиджмейкерская> команда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серьезная команда, крепкая <сплоченная,
дружная> команда; сильная <слабая> команда; техническая
<рабочая, торговая, управленческая, исследовательская> ко-
манда, творческая команда, экономическая команда (прези-
дента); команда волонтеров, команда <рекламщиков, разра-
ботчиков, журналистов>; команда партии власти <оппози-
ционного кандидата>; ядро команды; команда из 10 человек;
раскол в команде; лидер <член> команды; партнеры по коман-
де; возглавлять команду; стать командой; войти в команду,
быть в команде, работать в команде, выйти из команды,
перейти в другую команду; Сложилась хорошая команда; Ко-
манда распалась.

Хозяйством ворочала Людмила, возглавлявшая команду из
нескольких ражих родственниц (А. Волос). Всего три года на-
зад приехала она с десятью классами из небольшого поселка,
[…] успела поработать в наспех сбежавшейся оздоровитель-
ной команде, которая вскоре распалась (В. Распутин). Надо
сказать, что тогда в Большом театре была очень сильная
дирижерская «команда» – и опытные мастера, и молодые
талантливые дирижеры, лишь недавно пришедшие в театр,
но уже заявившие о себе успешной работой (И. Архипова).
Прикинули и решили послать туда инженерную команду де-
монтировать урановый завод (Д. Гранин). Команда ученых
под эгидой Университета Южной Калифорнии (США) про-
вела сканирование мозга более чем у 30 тысяч пациентов, а
затем сравнила структуру мозгового вещества с данными
генетического анализа («Огонек», 2015).
АНА: группа, объединение, коллектив; нов. пул [журналисты
кремлевского пула]; свита; состав [Сегодня играет второй
состав].
◊ команда мечты ‘группа сплоченных единомышленников,
каждый из которых является очень хорошим профессионалом,
собранная руководителем для того, чтобы решить очень слож-
ную задачу’ [англ. dream team; название, данное журналиста-
ми сборной США по баскетболу, которая была составлена из
звезд Национальной баскетбольной лиги для участия в Олим-
пийских играх в 1992 году]: Это была настоящая команда
мечты! С такими людьми не только хочется, но и получается
снимать кино высокого уровня: как в художественном, так и
в техническом понимании (Ф. Абрютин). [Е. Б.]

КОМАНДИ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
командир 1

Командир полка; вынести раненого командира с поля боя; Он
окончил войну командиром бронетанкового подразделения.
ЗНАЧЕНИЕ. Командир А2 ‘Человек, который командует воен-
ным или военизированным подразделением А2 или группой
людей, занимающихся деятельностью в сфере А2’.

1. Расширенные употребления применительно к человеку,
который командует людьми, не являющимися военными и не
входящими в военизированные подразделения: За ним тяну-
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лось безупречное комсомольское досье. Он был целинником
и командиром стройотрядов. Активистом дружины содей-
ствия милиции (С. Довлатов).
2. Метонимические употребления применительно к боевым
машинам, кораблям и территориальным объектам, где нахо-
дится их персонал, в роли А2: командир корабля <боевой
машины>; Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял
предложения командира брига и благосклонно глядел на него
сквозь бесполезное стеклышко (М. Булгаков); По новым прави-
лам кандидатуру смотрителя маяка по представлению Глав-
ного командира порта утверждали в Главном гидрографиче-
ском управлении Морского министерства (С. Аксентьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: командир партизан.

• КАКОЙ: партизанский командир.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Опытный <бывалый, молодой, неопыт-
ный, необстрелянный> командир; знаменитый <легендар-
ный, геройский> командир; бесстрашный командир; главный
<старший, средний, младший, вышестоящий, нижестоящий>
командир; влиятельный <авторитетный> командир; красный
командир [командир подразделения Красной Армии]; белый
командир [командир подразделения Белого движения]; боевой
командир; нов. полевой <военно-полевой> командир [лидер
незаконного вооруженного формирования, которое подчиняет-
ся лично ему]; дивизионный <ротный, бригадный, армейский,
гвардейский, эскадронный, войсковой> командир, танковый
командир; командир экипажа <дивизии, роты, разведроты,
корпуса, гвардии, армии, эскадрона, группы, флотилии>, ко-
мандир подводной лодки <воздушного корабля>; назначить
кого-л. командиром.

Подымавшийся на гору в пятом часу страданий разбойни-
ков был командир когорты, прискакавший из Ершалаима в со-
провождении ординарца (М. Булгаков). Потрепанный полк за-
лизывал раны, контуженого Гастева пристроили к роте связи,
ее командир старший лейтенант Арзамасцев повел Гастева на
ночлег в никем еще не занятую усадьбу (А. Азольский). Служ-
ба текла ровно. С корпусным командиром Бенкендорф ладил
(Ю. Давыдов). Его назначили командиром взвода. Командовал
он недолго, подхватил сыпняк (Д. Гранин). Обычно у Крымова
складывались хорошие отношения со строевыми командира-
ми, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда
искренние с […] политическими работниками (В. Гроссман).
СИН: командующий; АНА: командарм; маршал; генерал; ад-
мирал; военачальник, полководец; коммандер [воинское зва-
ние в военно-морских силах и морской авиации государств и
стран Британского содружества и бывшей Британской импе-
рии, США и некоторых других государств]; глава, начальник,
руководитель, директор; неодобр. главарь; старший, главный;
АНТ: солдат, рядовой, матрос; ДЕР: командирский; ком...
[комбат, комбриг, комдив, комполка].
командир 2, разг. ирон.
Что это за командир тут у нас появился?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который, считая себя главным по от-
ношению к другим людям, находящимся рядом, любит тоном
командира 1 говорить им, что они должны делать’.

Лицо женского пола называется командирша.
В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, про-

сто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких-
разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых коман-
диров (Ю. Домбровский). Рассказывай! – приказал он. Тоже
мне, командир нашелся! Я принялась нервно накручивать вож-
жи на руку. Отвечать не собиралась (О. Гринберга).
СИН: начальник; ДЕР: командирский.

командир 3, разг. уходящ.
Командир, подбрось до центра!; Не подвезешь, командир?
Тут недалеко.
ЗНАЧЕНИЕ. Обращение к водителю [обычно в речи мужчин].

Подвези, командир, до Лубянки, / Дай глотну по дороге
вина (А. Головков). До Забодруйска не подвезешь, командир? –
хрипло крикнул человек и, не дожидаясь ответа, стал оги-
бать правое крыло (О. Синицын).
СИН: уходящ. шеф; АНА: мужик; брат, браток, братан;
земляк. [Е. Б.]

КОМАНДИРОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ру́ю, -ру́ет, ПРИЧ СТРАД
ПРОШ командиро́ванный; НЕСОВ и СОВ; офиц.
Командировать опытного следователя для помощи в рассле-
довании громкого преступления; Директор завода командиро-
вал главного инженера в Иркутск для заключения договора о
поставках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 командировал А2 в А3 из А4 на срок А5 с целью
А6 ‘Руководитель организации или предприятия А1, находя-
щихся в месте А4, официально распорядился, чтобы человек
А2, постоянно работающий в этой организации или на этом
предприятии, отправился из А4 в место, в организацию или на
предприятие А3 для выполнения там служебного поручения
А6, находился там в течение срока А5, а затем вернулся в А4’.

1. Метонимические употребления применительно к орга-
низации или предприятию в роли А1: Институт <завод>
командировал группу сотрудников на полигон.
2. Ослабленные разговорные, часто шутливые употребления
применительно к отправлению любого человека куда-л. с
каким-л. поручением: командировать отца в детский сад за
ребенком; командировать мужа в гараж за машиной; И вот
меня как старосту курса командировали к Врунгелю на квар-
тиру (А. Некрасов); Кто там носки вам так артистически
штопать будет? […] Придется Наташу с вами команди-
ровать, – сказала Александра Владимировна. – А что ж, –
сказала Наташа, – я поеду! (В. Гроссман); От каждого де-
сятка по одному человеку было командировано за кипятком, и
вскоре все было готово к отправлению эшелона (Г. Семенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Редакция командировала (журналиста на отдален-

ное стойбище).
А2 • ВИН: командировать специалиста.
А3 • КУДА: командировать на завод; командировать в Крас-

ноярск <на Сахалин, за границу>.
А4 • ОТКУДА: командировать из Самары; командировать с

Камчатки.
А5 • НА КАКОЙ СРОК: командировать на месяц <с 10 июня

по 5 июля, до конца семестра>.
А6 • на ВИН: командировать на поиски пропавшей экспеди-

ции.
• для РОД: командировать для чтения лекций.
• за ТВОР: командировать за стройматериалами <за ма-

териалами для книги>.
• ИНФ: командировать (в архив) изучить материалы дела.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спешно <экстренно> командировать; ко-
мандировать своих представителей, командировать депута-
тов <чиновников>, командировать корреспондентов <съемоч-
ную группу>; командировать от завода <от редакции>; ко-
мандировать с первого по тридцатое марта; командировать
в качестве инспектора; командировать за государственный
счет; регулярно командировать спецназовцев в горячие точки.

В 1911 году Московское археологическое общество команди-
рует Барановского для обмера церкви в Болдине (С. Еремеева).
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Небольшая группа сценаристов была командирована на Тихо-
океанский флот для встреч с военными моряками (С. Лунгин).
Три дня назад он […] вернулся из города Дрогобыча, куда его
командировали на нефтепромыслы как опытного плановика
(А. Львов). В 1927 г. [я] был командирован в качестве гене-
рального комиссара художественной выставки в Японию на
6 месяцев (Н. Пунин). В свои двадцать семь лет я был тогда
самым молодым журналистом не только в «Правде», но и
вообще в СССР, командированным на постоянную работу
за рубеж (В. Овчинников). Мы […] нащелкали такое количе-
ство фотографий, словно сюда нас командировала редакция
какого-то архитектурного журнала для сбора материала к
толстенному номеру, посвященному исключительно окнам
Венеции (Д. Рубина).
АНА: послать, отправить; делегировать; отрядить; АНТ:
отозвать; ДЕР: офиц. командирование; командировка; коман-
дированный; откомандировать, прикомандировать. [И. Г.]

КОМАНДИРО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -вок.
командировка 1

Служебная <деловая> командировка; поехать <отправить-
ся> в командировку; Не забудьте упомянуть в резюме о своей
готовности к командировкам; Муж уже два месяца в коман-
дировке.
ЗНАЧЕНИЕ. Командировка А1 от А2 в А3 из А4 на срок А5
с целью А6 ‘Поездка человека А1, постоянно работающего в
организации или на предприятии А2, находящихся в месте А4,
по официальному распоряжению руководителя А2 в место,
в организацию или на предприятие А3 и нахождение в А3 в
течение срока А5 для выполнения служебного поручения А6’.

1. Метонимические употребления применительно к самому
служебному поручению, преимущественно в сочетаниях по
командировке, дать командировку, взять <получить> коман-
дировку: Мы с Окуджавой по командировке «Литературной
газеты» прибыли в Ленинград на странное сборище, имено-
вавшееся, кажется, Всесоюзным съездом поэтов (С. Расса-
дин); Взяв командировку в журнале, она прилетала на его
выступления в любой край света (А. Вознесенский).
2. С юридической точки зрения командировкой считается толь-
ко поездка работника в другую местность; на время команди-
ровки за ним сохраняется место работы (должность) и сред-
ний заработок, а также ему возмещаются расходы, связанные
с командировкой. Словосочетание местная командировка обо-
значает поездку в пределах данной местности и с юридиче-
ской точки зрения командировкой не считается.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: командировка мужа.

• ПРИТЯЖ: моя командировка.
• КАКАЯ: отцовская командировка.

А2 • от РОД: командировка от завода.
• из РОД: командировка из института.

А3 • КУДА: командировка на комбинат; командировка в сто-
лицу <на Камчатку, за рубеж>.

• КАКАЯ: зарубежная командировка.
А4 • ОТКУДА: командировка из Владивостока <с Дальнего

Востока> (в Москву).
А5 • НА КАКОЙ СРОК: командировка на несколько месяцев

<с сентября по ноябрь, до конца года>.
• КАКАЯ: двухнедельная командировка.

А6 • на ВИН: командировка на конференцию.
• для РОД: командировка для чтения лекций.
• за ТВОР: командировка за саженцами.
• КАКАЯ: научная командировка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заграничная <ближневосточная> коман-
дировка; длительная <краткосрочная, недельная, полугодо-
вая> командировка; частые <регулярные, постоянные, беско-
нечные> командировки; творческая <боевая> командировка;
командировка за свой счет <за счет принимающей сторо-
ны>; командировка с пятого по десятое августа; второй
<последний> день командировки; срок <продолжительность>
командировки, цель командировки; заявление на командиров-
ку, отчет <материалы> по командировке; оплата расходов
по командировке; оформить командировку [см. тж 2]; быть
<находиться> в командировке; поехать в командировку; прие-
хать в командировку (на комбинат); вернуться <приехать>
из командировки; слетать в командировку; ездить <мотать-
ся> по командировкам, не вылезать из командировок; пре-
рвать командировку; утвердить командировку; отменить
командировку; послать в командировку; отозвать из коман-
дировки; привезти из командировки сувениры.

Все лето гоняли по командировкам: на таежные лесосеки,
на сплавные запани, на сенокос, на уборку зерновых (А. Ре-
кемчук). Даренский выехал из штаба фронта в длительную
командировку в армию, стоявшую на крайнем левом фланге
(В. Гроссман). В те неспокойные годы летчики часто улетали
в служебные, неведомые для близких командировки, которые
потом оказывались сражениями в небе Испании, Китая или
в Монголии на Халхин-Голе (В. Гастелло). Директор узнал об
этой истории только через месяц, когда вернулся из сроч-
ной столичной командировки (Ю. Домбровский). Для изучения
жизни не надо ездить в творческие командировки и напрасно
расходовать казенные деньги (В. Войнович). «А почему бы
тебе не съездить в командировку от нашей газеты?» – сказал
Бессарабский (В. Аксенов).
АНА: экспедиция; поездка; ДЕР: командировочный [команди-
ровочное удостоверение].
командировка 2, разг.
Бланк командировки; поставить печать на командировку.
ЗНАЧЕНИЕ. Командировка А1 ‘Документ, выдаваемый чело-
веку А1, направляемому в командировку 1, для внесения в
него официальной информации о поездке, в том числе о дате
отъезда А1 и о дате его возвращения’.

Командировочное удостоверение (командировка) в виде
унифицированного документа появилось в СССР примерно в
50-60-х годах XX века и отменено в Российской Федерации с
2015 года.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: командировка Иванова.

• ПРИТЯЖ: моя командировка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оформить командировку [см. тж 1], выпи-
сать командировку; отметить <зарегистрировать> коман-
дировку; сдать командировку в бухгалтерию.

Будучи в Петербурге членом совета «Дома Искусств»,
тоже организованного и возглавляемого Горьким, я получил
командировку за его подписью (Ю. Анненков). И вот, спу-
стившись в кишлак, водитель тормознул у сельсовета – от-
метить командировку (А. Иличевский). Вот мои документы:
паспорт, командировка. Я делегат конференции аллерголо-
гов! (И. Грекова). На командировке стоял штамп: «Следу-
ет в сопровождении конвоя» (И. Солоневич). Бухгалтерша
[…] попросила оформить в Ленинграде липовую командиров-
ку, заверить ленинградскими печатями и выслать обратно
заказным письмом вместе с использованным билетом (В. Ко-
нецкий).
СИН: командировочное удостоверение; АНА: (командировоч-
ное) предписание; направление (на работу). [И. Г.]
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КОМА́НДОВАТЬ, ГЛАГ; -дую, -дует; НЕСОВ; СОВ нет, кро-
ме 1.
командовать 1, СОВ скомандовать.
Он скомандовал: «Огонь!»; Кто-то скомандовал: «Вперед!»;
Командуй!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 командует А3 ‘Человек А1, имея право или
власть давать человеку А2 команду А3 и наказывать А2, если
он не подчиняется, дает человеку А2 команду А3’.

Ослабленные употребления применительно к речевым ак-
там, не являющимся командами, но воспринимаемым адре-
сатом как таковые: Ну что, если есть вопросы, задавай, –
командует Яна (О. Тимофеева).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ДАТ: скомандовать солдатам («Пли!»).
А3 • ИНФ: (Он) скомандовал заносить мебель.

• «ПРЕДЛ»: (Он) командовал: «Направо! Налево!».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Командовать громко; командовать отры-
висто <резко, протяжно>; командовать хрипло <надрывно>;
командовать отряду <взводу> «Назад!»; Старшина команду-
ет: «Паруса поднять!».

Ждать! Ждать! – срывая голос, Каравайчук командовал
сквозь гул и громыхание. – […] Лежать, боец! (С. Самсонов).
Быстро, быстро, не отставать, мотаем отсюда! – вполго-
лоса командовал Гусаков (В. Быков). В день похорон импера-
тора Александра III, когда траурная процессия поравнялась с
почетным караулом, обалделый ротмистр скомандовал эскад-
рону: «Смирно! Голову направо! Смотри веселей!» (Г. Елин).
Хирург, осмотрев Аминат за минуту, скомандовал ассистен-
там: готовить операционную, наркоз (Г. Садулаев). Трогай! –
командует дед. – Гони через Мерефу, через Полтаву, через
Черкассы – до самого Парижа (А. Рекемчук).
СИН: приказывать, велеть, предписывать, распоряжаться;
АНА: предлагать; ДЕР: командир.
командовать 2

Кто командовал Белорусским фронтом?; Операцией командо-
вал Генеральный штаб.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 командует А2 ‘Лицо А1, имеющее на это пра-
во, руководит действиями подчиненной ему группы людей А2
или деятельностью А2 людей’.

1. Метонимические употребления применительно к объек-
там, где находятся люди, или к учрежденям в роли А2: коман-
довать кораблем; Госпиталь был бабий, хоть и командовал
им мужик, Женский день тут справлялся пусть и не каждый
год, зато торжественно и шумно (В. Астафьев).
2. Метонимические употребления применительно к событиям
или деятельности в роли А2, главными участниками которых яв-
ляются люди: командовать испытаниями; Ну, трубите марш!
Командовать парадом буду я! (И. Ильф, Е. Петров); Минувшим
летом доставили с Васильевского острова сундуки секретного
хранения. Невской переправой командовал Поленов (Ю. Давы-
дов); В музее шло полным ходом разрушение старой экспозиции,
и этим опять командовала массовичка (Ю. Домбровский).
3. Образные употребления применительно к высшим силам
в роли А1: В представлении греков миром командовал круг
могущественных небесных персонажей (Д. Панченко). При
этом в роли А2 могут выступать названия природных явлений:
В бурятском эпосе есть легенда о богатыре, который живет
под землей. Он и командует там землетрясениями, возводит
горы и ущелья, протягивает сквозь них реки, создает озера
(«Наука и жизнь», 2008).
4. Образные употребления применительно к организму и про-
текающим в нем физиологическим или биохимическим про-

цессам в роли А2: командовать движениями тела; Я не дрог-
нул. Но не я командую кровью. Кровь хлынула в шею, щеки,
уши, забившись тупиково в руках (А. Терехов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: командовать войском <саперами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Командовать военной группировкой <ди-
визией, ротой, разведротой, отрядом, корпусом, гвардией,
армией, эскадроном, экипажем; флотилией>; командовать
пехотой <артиллерией, авиацией>, командовать подводной
лодкой <воздушным судном, кораблем>; командовать рабочи-
ми <строителями, матросами, солдатами, спортсменами>;
командовать родственниками <детьми, семьей>.

В этих казармах и были расквартированы те две кенту-
рии, которые пришли вместе с прокуратором на праздники
в Ершалаим, а также тайная стража прокуратора, коман-
довал которой этот самый гость (М. Булгаков). В молодо-
сти довелось мне командовать саперным взводом (В. Губа-
рев). Отец командовал ротой, но попал на месяц в штраф-
бат за то, что не удержал высоту (А. Геласимов). Закален-
ные в войнах с германцами, батавы приумножили свою славу,
сражаясь в Британии, – туда перебросили несколько их ко-
горт, которыми по старинному обычаю командовали воины,
происходившие из самых знатных родов («Наука и жизнь»,
2006). Папа на службе командовал подчиненными – мама,
дома, командовала сыном и папой (М. Палей). Я не отно-
шусь к мужчинам, которыми может командовать женщина
(И. Кио).
АНА: руководить, управлять; распоряжаться; режиссиро-
вать; дирижировать; ДЕР: командование (войсками); коман-
дир, командующий; (армейское) командование.
командовать 3

Он очень любит командовать; Хватит командовать!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 командует ‘Человек А1, считая, что он имеет
право руководить действиями других людей, пытается руково-
дить действиями людей А2, говоря им, что нужно выполнить
действие А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: командовать домашними <женой>.

• над ТВОР: (Любой) мог командовать над ним.
А3 • ВОПР: (Он) командовал, как переставить мебель <куда

складывать вещи>.
Трактирщик то помогал некоторым, то отбегал в сто-

рону и командовал (В. Быков). Свекровь явилась как снег на
голову и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, – ко-
мандует, устанавливает свои порядки на чужой территории
(В. Токарева). Шарлотта командовала горничной и кухаркой.
Мужской прислуги, как все питерские немцы, она не держа-
ла (Ю. Давыдов). Он жаловался на беззаконные аресты, на
отсутствие свободы, на то, что любой не шибко грамот-
ный начальник с партийным билетом считает своим правом
командовать учеными, писателями, ставить им отметки,
поучать их (В. Гроссман).
СИН: нов. разг. строить; АНА: распоряжаться; ДЕР: коман-
дир; раскомандоваться, покомандовать.
командовать 4, уходящ.
Высота командует над местностью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 командует над А2 ‘Часть А1 пространства на-
ходится намного выше других частей А2 этого пространства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Гора командует (над сопками).
А2 • над ТВОР: (Гора) командует над сопками.
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Они бросили город и побежали к Шандорнику, – укреплен-
ной скале, командовавшей над Софийским шоссе, – главным
перевалом западных Балкан в Болгарии (В. Верещагин). Этот
пункт [Утицкий курган] был важен тем более, что он коман-
довал над всеми окрестностями и что неприятель если бы
овладел им, то мог бы совершенно обойти левый фланг Туч-
кова (Е. Тарле). Если река имеет широкую открытую долину
и противоположный берег командует над ней, передний край
обороны может быть отнесен назад, на выгодный рубеж,
обеспечивающий наблюдение и огонь (Боевой устав пехоты
Красной Армии). Здание заводоуправления ничем не уступало
отелю. Кирпичное, стеклянное, пятиэтажное, огромное –
оно вместе с ним командовало над местностью (В. Катаев).
Но тюрьма в Корсаковске не давит. Она – одноэтажная,
невысокая и, несмотря на свое возвышенное положение, не
кидается в глаза, не доминирует, не командует над местно-
стью (В. М. Дорошевич). Ренненкампф со штабом выехал на
наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой
видна была вся панорама боя (А. Деникин).
АНА: возвышаться, доминировать. [Е. Б.]

КОМА́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
Кусались комары; Звенели комары; Вокруг костра вились ко-
мары и мошки; Спастись от комаров можно было только в
накомарнике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мелкое летающее насекомое с узкими прозрачны-
ми крыльями, кусающее человека и животных и сосущее кровь,
в полете крылья комара издают высокий монотонный звук’.

1. Сосут кровь человека и животных самки комаров; самцы
питаются соками растений. Комары являются переносчиками
многих болезней (малярии, лихорадки Денге). После укуса ко-
мара на коже обычно остается небольшой круглый выпуклый
красноватый след, который некоторое время чешется.
2. Входит в названия: комар обыкновенный, малярийный ко-
мар.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Надоедливые комары; хоботок комара;
личинки комаров; яйца комаров; писк комара; защита <сред-
ство, мазь, сетка> от комаров; отмахиваться от комаров;
бить комаров; прихлопнуть комара; Комары искусали; Над
ухом всю ночь гудели комары; Его донимали комары.

Ученые из университета в Осаке предположили, что укус
комара […] болезненный потому, что у его хоботка зазуб-
ренная поверхность («Домовой», 2002). Костя по сельской
привычке, в общем, казался к комарам терпимым, остальные
же отбивались от них как могли (В. Быков). Иногда он про-
сыпался посреди душной, звонкой от стрекота кузнечиков и
жужжания комаров в ночи, и ему чудилось, что ожили кар-
тинки на тканых ковриках и невидимое, неведомое существо
очутилось в комнате (А. Варламов). Комары, вялые от утрен-
него холодка, кружились над нами, и я почувствовал, что все
лицо мое горит, уши распухли, глаза превратились в набухшие
щелки (В. Астафьев). Тучи комаров облепляли лицо – без сетки
было нельзя сделать шага (В. Шаламов). Во Вьетнаме комары
наградили его лихорадкой денге («Русский репортер», 2014).
СИН: комарик; АНА: мошка, гнус; москит; ДЕР: накомарник;
комариный.
◊ Комар носа не подточит ‘Что-л. плохое сделано так хо-
рошо, что нет никаких следов неправильных действий’: Ты
перед ментами будешь чист как стекло. Все сделаем так –
комар носа не подточит (А. Житков); Ее шеф по фамилии
Жукинс растратил больше половины денег фирмы и все спи-
сал на мать, причем так ловко, что комар носа не подточит
(М. Милованов). [О. Б.]

КОМБА́ЙН, СУЩ; МУЖСК; -а.
комбайн 1

Комбайны убирают овес; Комбайн заменяет ручной труд де-
сятков людей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й комбайн ‘Сложная машина со специальны-
ми механизмами, управляемая одним человеком, находящимся
в ее кабине, предназначенная для перемещения по полю и од-
новременного или последовательного выполнения нескольких
операций, связанных с уборкой и переработкой зерновых куль-
тур и плодов А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: зерноуборочный <силосоуборочный> комбайн.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хлебоуборочный <картофелеуборочный,
кукурузоуборочный, свеклоуборочный, рисоуборочный, кормо-
уборочный> комбайн; самоходный комбайн; прицепной ком-
байн; комбайны новой серии; рынок комбайнов; сборка ком-
байнов; комплектующие для комбайна; производить комбай-
ны; поставлять комбайны; закупать комбайны; работать
на комбайне; убирать <жать> (что-л.) комбайном; завести
<остановить> комбайн; водить комбайн; сесть за штурвал
комбайна; вывести комбайн в поле.

Все-таки отсталая это техника! Сюда бы комбайн... –
А где тут комбайн пустишь? Поля у нас узкие, выше они пе-
реходят в косогоры, так что большой машине по ним и не
пройти (Н. Дубов). С полей доносился приятный, будто и не
машинный вовсе, стрекот комбайнов: на одном работал свой,
матёринский парень из семьи Кошкиных, на другом – кто-
то из приезжих (В. Распутин). Оглянитесь вокруг – все рабо-
тает: по полям ходят трактора и комбайны, гудят станки,
движутся конвейеры, на лугах пасутся стада (В. Крупин).
Своевременно были приведены в боевую готовность к сезону
уборки сенокосилки, жатки, картофелеуборочные комбайны
(«Сельская газета», 1966). Они брали меня с собой на уборку
пшеницы в поле, когда комбайн косит колосья, обмолачивает
их и затем готовое зерно через специальный желоб высыпа-
ется в кузов идущей рядом грузовой машины («Комсомольская
правда», 2013).
АНА: трактор; бульдозер; экскаватор; культиватор; погруз-
чик; косилка; сеялка; веялка; молотилка; картофелекопалка;
спец. жнея; ДЕР: комбайнер; комбайностроение; комбайниро-
вание; комбайновый.
комбайн 2

Торфяной комбайн; деревообделочный комбайн; Кухонный ком-
байн комплектуется чашей с ножом, несколькими терками и
ломтерезкой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й комбайн ‘Сложное устройство, использу-
емое в сфере А1, представляющее собой систему разных
устройств, предназначенных для выполнения разных опера-
ций’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: музыкальный <лесозаготовительный> ком-

байн.
1. Сдвинутые употребления применительно к многофунк-

циональным компьютерным программам: Среди музыкальных
проигрывателей общепризнанным лидером долгое время явля-
ется iTunes, за время своего существования превративший-
ся из простого плеера в мощный мультимедийный комбайн
(ipads.ru).
2. Образные употребления применительно к людям: Его на-
зывают «литературный комбайн». С одинаковой легкостью
и быстротой Виктор пишет передовые, фельетоны, очер-
ки на морально-воспитательные темы и новогодние сказки
(Ю. Трифонов).
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Многофункциональный комбайн; горный
комбайн; проходческий комбайн; очистной комбайн; косме-
тологический комбайн; комбайн с блендером <с миксером, с
мясорубкой>; взбить <перемешать, перемолоть, размолоть,
порубить, измельчить> (что-л.) в комбайне.

Группа советских химиков создала интереснейший аппа-
рат – вискозный «комбайн», в котором совмещаются все
операции прядения и последующей отделки волокна («Наука
и жизнь», 1947). Обычный грузовик превратился в дорож-
но-ремонтный комбайн, который восстанавливает асфальт
(«Техника – молодежи», 1975). Они [пираньи] работали ста-
рательно, словно маленькие шахтовые комбайны, вгрызаю-
щиеся в угольную породу (Д. Липскеров). Для безвзрывной от-
бойки руды используются австрийские комбайны, что повы-
шает сохранность алмазов на 20-25 % («Металлы Евразии»,
2003). Размером Thermomix с обычный кухонный комбайн, но
заменяет 20 различных кухонных приборов («Домовой», 2002).
А комбайн – это здоровая такая штука, где и магнитофон, и
проигрыватель, и приемник, и пара колонок в придачу (А. Мо-
торов).
АНА: агрегат; МФУ [многофункциональное устройство].
комбайн 3, спорт. нов.
Чемпион мира в комбайне; В 2009 году бег и стрельбу объеди-
нили в комбайн.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вид спорта, входящий в современное пятиборье
и включающий бег и стрельбу’.

Ввели новую дисциплину «комбайн» – соединение бега со
стрельбой. […] Этот шаг вывел пятиборье на новый уровень
зрелищности (РИА Новости, 2010). Комбайн и в самом деле
очень удачное изобретение, практически аналог биатлона,
только бегут спортсмены не на лыжах, а стреляют из ла-
зерного оружия – это еще одна новинка («Русский репортер»,
2011). Современное пятиборье – это фехтование на шпагах,
плавание, конкур и комбайн (бег и стрельба, совмещенные по
биатлонному типу) («Советский спорт», 2012).
АНА: биатлон; триатлон; пентатлон; двоеборье; троеборье;
пятиборье; многоборье. [Б. И.]

КОМБИНА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
комбинация 1

Запомнить комбинацию цифр; Пароль – простая комбинация
символов.
ЗНАЧЕНИЕ. Комбинация А1 и А2 ‘Совокупность элементов
А1 и А2, обычно однородных, расположенных в определен-
ном порядке или составляющих единое целое’.

Ослабленные употребления применительно к разнородным
элементам А1, воспринимаемым вместе: Толику, конечно же,
совершенно ясно, что его тучная комплекция в комбинации с
красноречивой фамилией не может не вызвать насмешек у
окружающих (Т. Сахарова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комбинация букв (с цифрами).
А2 • с ТВОР: комбинация (букв) с цифрами.
А1 + А2 • РОД МН: комбинация букв <фигур>.

• РОД и РОД: комбинация генов и белков.
• из РОД: комбинация из лекарственных растений.
• из РОД и РОД: комбинация из ящиков и полок.
• КАКАЯ: цветовая <буквенная, цифровая> комбинация.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разные <одинаковые> комбинации; слож-
ная <замысловатая, простая> комбинация; известная <стан-
дартная, редкая, уникальная, специфическая> комбинация; ко-
довая комбинация; оптимальная <выигрышная> комбинация;
случайная <произвольная> комбинация; подходящая <удач-

ная> комбинация; генетическая <карточная, танцевальная>
комбинация; попарные комбинация; бесконечное <конечное>
число комбинаций; комбинация знаков <клавиш, слов, слогов,
элементов, карт, свойств, веществ, препаратов, материа-
лов, бактерий>; комбинация знаний и опыта <света и тени>;
в комбинации с чем-л.; придумать (новую) комбинацию; вос-
произвести комбинацию; забыть <вспомнить> комбинацию;
Сколько комбинаций можно составить из пяти цифр?

Черный костюм артиста оттеняет пунктир белых ша-
ров, составляющих невероятные комбинации в руках жонгле-
ра («Известия», 2001). Он [препарат] с успехом борется не
только с каждым из перечисленных недугов в отдельности,
но и со смешанным типом инфекции, представляющим со-
бой разные комбинации бактерий («100 % здоровья», 2003).
Парнишка из волонтеров сверил с паспортом мои данные в
компьютере, набрал комбинацию на клавиатуре («Огонек»,
2014). В чем тут дело? В случайной комбинации генов? Или
все-таки в воспитании? (И. Грекова). Пригорюнившись, она
сидела перед […] игровым автоматом и скорбно глядела на
лягушек, волшебников и фей, которые так веселили ей сердце,
но в итоге не захотели сложиться в победные комбинации
(А. Геласимов).
СИН: сочетание, соединение, сочленение; АНА: композиция;
ДЕР: комбинировать.
комбинация 2

Они придумали хитрую комбинацию; Он жил в мире шахмат-
ных комбинаций.
ЗНАЧЕНИЕ. Комбинация из А2 ‘Хорошо продуманная челове-
ком А1 последовательность действий А2, которая, по мнению
А1, позволяет достичь трудно осуществимой цели’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комбинация Иванова.

• ПРИТЯЖ: моя комбинация.
• КАКАЯ: отцовская комбинация.

А2 • из РОД: комбинация из трех ударов <из нескольких хо-
дов>.

• КАКАЯ: трехходовая комбинация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шахматная комбинация; простая <при-
митивная, сложная, многоходовая> комбинация; ловкая <иде-
альная, удачная> комбинация; красивая <эффектная, изящ-
ная> комбинация; новая <известная, стандартная> комбина-
ция; безумная <невероятная, головокружительная> комбина-
ция; политическая <дипломатическая, финансовая, налоговая,
боевая> комбинация; придумать комбинацию; разыграть ком-
бинацию; разгадать комбинацию.

Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на жел-
тых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет!
Здесь была хитрая, сложная комбинация (М. Булгаков). На
войне кроме стрельбы, атак и обороны идет еще мена, тор-
говля, всякие бесхитростные комбинации (Д. Гранин). Ком-
бинации он составлял ночью. На кроватном столике всегда
стояли у него сушеная седая малага, сигары, вино.
Он обдумывал план, жевал малагу, запивал глотком красно-
го желудочного вина, выкуривал сигару – и крепко засыпал
(Ю. Тынянов). [Леонид] творческий человек, фантазер, меч-
татель, романтик, он придумывал какие-то невероятные ком-
бинации, которые разваливались при первых же попытках их
обсудить (А. Маринина). Тут он [Вик] вдруг как будто заду-
мался […], пустыми, стеклянными, остановившимися глаза-
ми глядя в пустоту, в пространство, видимо, таинственных
своих комбинаций (А. Макушинский).
СИН: ходы; АНА: конструкция, уловка, махинация, маневр,
устар. плутни; ДЕР: комбинировать.
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комбинация 3

Кружевная комбинация; Комбинация в современном виде по-
явилась в 20-е годы XX века.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет белья, похожий на платье из тонкой
ткани на бретельках, обычно длиной до середины верхней
части ноги или немного ниже, прилегающий к телу, который
надевается под платье, чтобы оно лучше сидело’.

До XX века комплект белья для женщин состоял из сороч-
ки, нижней юбки или панталон и корсета. На рубеже XIX и
XX веков сорочка и панталоны были соединены в одно це-
лое, а позже, в 20-е гг., – были соединены сорочка и нижняя
юбка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Шелковая <атласная, хлопковая, сати-
новая, нейлоновая, синтетическая> комбинация; прозрачная
<полупрозрачная> комбинация; короткая <длинная> комби-
нация; прямая <расширенная книзу> комбинация; модная ком-
бинация; стильная <роскошная, элегантная> комбинация; ко-
кетливая <эротическая> комбинация; легкая <плотная> ком-
бинация; телесная <черная, белая, розовая, кремовая> комби-
нация; комбинация с кружевами <с вышивкой>; модели ком-
бинации; бретельки <верх> комбинации; носить комбинацию.

Глафира Петровна подарила невесте две трофейные ком-
бинации, а жениху – сапоги, которые он надел с утра (В. Ми-
хальский). Группу модных экстремистов очень поддержала
и Мадонна – в середине восьмидесятых она вышла на сцену
в комбинации. Не в стилизованном платье – комбинации, а в
обычной муслиновой комбинации из магазина нижнего белья
(«Домовой», 2002). В нем [мусорном контейнере], шуруя боль-
шой палкой, рылся бомж. Рядом стояла спитая женщина,
тоже с палкой, и прикладывала на грязную куртку розовую
комбинацию (М. Трауб). Девушка на маленькой сцене передо
мной одета в комбинацию и полосатые гольфы (М. Ахмедо-
ва). Та же творожистая мякоть была в ее [жены] коротких
ногах, когда она без юбки и комбинации, в одних шелковых
трусах, приподнималась с пуфа и, приблизив к зеркалу ли-
цо, ваткой снимала с век остатки зеленоватой косметики
(И. Муравьева).
СИН: прост. комбинашка, комбине; АНА: майка, ночная ру-
башка, сорочка, нижняя юбка.
◊ разг. комбинация из трех пальцев ‘кулак с большим паль-
цем, находящимся между указательным и средним, который
показывают адресату в знак грубого отказа’ [жест, считающий-
ся вульгарным]: Ордынцев показал ему вслед всем известную
комбинацию из трех пальцев – и нас обоих посетила тре-
петная радость, что мы оставили этого злюку в дураках
(А. Хейдок). [Е. Б.]

КОМБИНЕЗО́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Купить теплый комбинезон; В шкафу висели рабочие комби-
незоны.
ЗНАЧЕНИЕ. Комбинезон А1 ‘Предмет одежды, нижняя часть
которого является брюками, а верхняя полностью или частич-
но закрывает верхнюю половину тела, обычно предназначен-
ная для работы в качестве А1 или для занятия А1’.

Суженные употребления применительно к предмету одеж-
ды для собак, полностью или частично закрывающему туло-
вище и лапы животного: выкройка комбинезона для собаки;
В грязную погоду собаке необходим комбинезон и сетка для
защиты шерсти на ушах («Наука и жизнь», 2007).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комбинезон подсобного рабочего <летчика>.

• для РОД: комбинезон для прогулки.
• КАКОЙ: прогулочный комбинезон.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Джинсовый <меховой, кожаный, син-
тетический, молескиновый, клеенчатый> комбинезон; во-
донепроницаемый <огнеупорный, прорезиненный> комбине-
зон; теплый <утепленный, пуховый> комбинезон; тяжелый
<легкий, сверхлегкий> комбинезон; летний <зимний, деми-
сезонный> комбинезон; светлый <маркий, блестящий, тем-
ный> комбинезон; грязный <засаленный> комбинезон; одно-
разовый комбинезон; веселенький <в цветочек, однотонный,
цветной> комбинезон; мешковатый <просторный> комби-
незон; роскошный комбинезон; детский <взрослый> комби-
незон, женский <разг. девчачий, разг. мальчуковый> комби-
незон; форменный <спортивный, горнолыжный, лыжный,
летный, строительный, камуфляжный, маскировочный, тан-
кистский> комбинезон; вечерний комбинезон; комбинезон для
беременных, комбинезон для детей <для взрослых>, комбине-
зон для мальчиков <для девочек>; комбинезон для сноуборда
<для (горных) лыж>; комбинезон с капюшоном <с кармана-
ми>; комбинезон из синтетического материала <из джин-
сы>; комбинезон защитного цвета <цвета хаки>; комби-
незон на широких <узких> лямках; лямки <карманы, шта-
нины, рукава> комбинезона; раскроить <сшить> комбине-
зон; натянуть на себя <на ребенка> комбинезон; застег-
нуть комбинезон; стянуть с себя <с ребенка> комбине-
зон.

Я сшил Вине комбинезон, а соседка по коммунальной квар-
тире связала ему шарф («Столица», 1997). Из служебного
здания вышел высокий вялый летчик в обвисшем комбинезоне
(И. Грекова). Леон […] с новым уважительным интересом
разглядывал суетливого человечка в тяжелых ботинках и по-
тертом комбинезоне смутно армейского образца (Д. Рубина).
Лида не могла не отметить, что комбинезон на девочке ста-
ренький, в пятнах и зашитый (М. Трауб). А Волина он даже
сразу не узнал с двадцати метров: тот пришел в засаленном
комбинезоне сантехника и, подняв тяжелую чугунную крыш-
ку, принялся возиться в канализационном люке (Д. Корецкий).
Для камланий шаман, изображающий медведя, надевал осо-
бый «комбинезон», у которого штаны и обувь были нижней
половиной шкуры медведя (А. Иванов).
СИН: разг. комбез; АНА: гидрокостюм, ватник, (маскировоч-
ный) халат, тренировочный костюм, форма, униформа; ДЕР:
полукомбинезон. [Е. Б.]

КОМБИНИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ.
комбинировать 1, СОВ скомбинировать.
Комбинировать краски; Она делала салаты, комбинируя ово-
щи в разных сочетаниях; Удалось скомбинировать шерсть и
кружева.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комбинирует А2 и А3 ‘Человек А1 соединяет
элементы А2 и А3, обычно однородные, так, что они оказыва-
ются расположенными в определенном порядке или составля-
ют единое целое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комбинировать дерево (с камнем).
А3 • с ТВОР: комбинировать (дерево) с камнем.
А2 + А3 • ВИН МН: (Дизайнер) комбинирует материалы.

• ВИН и ВИН: (Дизайнер) комбинирует дерево и камень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Интересно <смело, по-новому> комбини-
ровать; умело <мастерски, ловко, искусно> комбинировать;
удачно комбинировать; легко комбинировать; комбинировать
формы <буквы, цифры, символы>, комбинировать препараты
<продукты>, комбинировать методы <варианты>; комбини-
ровать пиджаки и брюки <пиджаки с брюками>.
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[Павел Алексеевич] комбинировал медицинские случаи с
самыми отвлеченными соображениями – доморощенная фи-
лософия медицины (Л. Улицкая). Серджио Дитрих и его кол-
леги провели масштабную ревизию всех известных науке к
настоящему времени типов звезд и «недозвезд», скомбиниро-
вав данные длительных наблюдений за этими космическими
объектами четырех различных телескопов (Т. Оганесян). [Ве-
нецианцы] комбинируют, подправляют, перешивают старые
костюмы персонажей комедии дель арте, что сохраняются
в семьях из рода в род (Д. Рубина). Наверняка запахи комби-
нировал один и тот же парфюмер, очень дорогой и модный
(В. Михальский). Комбинируя цветные ракушки и рисунки на
них, индейцы передавали от одного племени к другому целые
послания («Наука и жизнь», 2009).
СИН: сочетать, соединять, компоновать; АНА: компилиро-
вать, упорядочивать; ДЕР: комбинирование; комбинирован-
ный; комбинироваться.
комбинировать 2, СОВ нет.
Как бы он ни комбинировал, нас не провести!; Приходилось
комбинировать на ходу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комбинирует ‘Человек А1 придумывает по-
следовательность действий, которая, по его мнению, должна
позволить достичь трудно осуществимой цели’.

Сдвинутые употребления, указывающие применительно к
осуществлению ранее придуманной последовательности дей-
ствий: После гола игроки «Милана» окончательно перестали
комбинировать, перестали играть в пас («Известия», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Постоянная необходимость «ловчить», «комбинировать»,
нарушать правовые нормы – все это глубоко изуродовало
сознание самых широких масс населения (А. Сахаров). Вы
обманывали всех, в том числе и меня... Да как вы... Как вы
смели лгать и комбинировать?! (В. Липатов). Это он Сере-
жу научил играть в шахматы, Сережа с тех пор как начал
комбинировать, так уже и не может остановиться (А. Ма-
кушинский).
ДЕР: комбинатор. [Е. Б.]

КОМЕ́ДИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
комедия 1.1

Бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума»; комедия о
превратностях любви; сниматься в комедиях.
ЗНАЧЕНИЕ. Комедия А1 ‘Драматическое произведение, спек-
такль или фильм, созданные человеком А1, в котором изобра-
жаются смешные ситуации’.

1. В зависимости от того, что должно вызывать смех, разли-
чают два основных типа комедии – комедия положений (или
ситуационная комедия) и комедия характеров. В первой ис-
точником смешного являются события и обстоятельства, во
второй – черты характера героев.
2. Метонимические употребления применительно к литера-
турному, сценическому и кинематографическому жанру: В ре-
пертуаре театра Вахтангова представлены все основные
театральные жанры: драма, водевиль, комедия, трагедия.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комедия Аристофана <Мольера>; комедии Гайдая.

• КАКАЯ: шекспировская <рязановская> комедия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Веселая <искрометная, эксцентрическая>
комедия, романтическая <авантюрная, лирическая, сатири-
ческая> комедия; музыкальная комедия; «Божественная ко-
медия» Данте; комедия в стихах; комедия-буфф; комедия ма-
сок; комедия дель арте; комедия с переодеваниями; комедия с

Чарли Чаплином <с Пьером Ришаром>; сюжет <действие,
фабула> комедии; герой <персонаж> комедии; премьера коме-
дии; Действие этой комедии происходит в Венеции; Комедия
высмеивает домостроевские порядки.

Маргарита особенно любила французские комедии за друж-
ный смех тесновато-скрипучего зала, освещаемого от экрана
цветными бегущими пятнами (О. Славникова). Веселиться
едешь? – улыбнулся сидящий за рулем мужчина, суховатый, в
очках, чем-то похожий на постаревшего Шурика из старых
комедий (С. Лукьяненко). Но комедия такой жанр: она и сама
любит заключать в себе неожиданность, и появляется там,
где ее меньше всего ожидают (Ф. Кривин). За это время
он [Томас] успел прочитать Гесиода и мог без запинки пере-
числить имена всех девяти древнегреческих муз […]. Из них
ему особенно нравились муза комедии Талия и муза любовной
поэзии Эрато (Б. Левашов). В конце XIX века в знаменитом
парижском театре «Комеди Франсез» ежедневно шла коме-
дия, где главную роль играла любимица публики – мадемуазель
Сюзетт («100 % здоровья», 2003).
АНА: буффонада, клоунада, арлекинада; мюзикл, водевиль,
оперетта; трагикомедия; фарс; драма, трагедия; кинокоме-
дия; пьеса; юмореска; представление; ДЕР: уходящ. комеди-
ант, комик; комедиограф; комический, комедийный; нов. Ром-
ком [сокр. от романтическая комедия], нов. ситком [сокр. от
ситуационная комедия].
комедия 1.2, перен.
Ой, не могу, ну и комедия!; Это настоящая <форменная, ка-
кая-то> комедия!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Смешное и нелепое происшествие – как бы ко-
медия 1.1’.

Часто употребляется в составе восклицаний: Вот так ко-
медия!; Вот комедия!

Тут такая история […], что никак не опомнюсь. Комедия,
да и только (А. П. Чехов). Слово они себе смешное придума-
ли – переприсяга. Нашли комедию (С. Шикера). Полк, правое
плечо вперед, – повторяет Гундосый и для ясности правой
рукой делает округлый жест влево. Одесситы смотрят –
смеются: – Ну и комедия! (Л. Утесов).
СИН: разг. умора; АНА: смех.
комедия 2, перен.
Зачем ты устроил эту комедию с проверкой документов?
ЗНАЧЕНИЕ. Комедия с А2 ‘Действия А2 человека А1, в ко-
торых говорящий усматривает притворство и неискренность
или которые он считает абсурдными и нелепыми, – как бы
комедия 1.1, в которой человек А1 играет роль’.

Метонимические употребления применительно к объекту,
с которым связаны действия А2, в роли А2: комедия с визит-
ными карточками <с униформой>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: комедия с самоубийством.

А1 при самом существительном не выражается, но может
выражаться при некоторых глаголах, с которыми оно сочета-
ется: Что ты ломаешь <разыгрываешь> комедию?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нелепая <глупая, жалкая, недостойная>
комедия; комедия с бросанием стаканов <с обменом визитны-
ми карточками>; ломать <разыгрывать> комедию; Прекра-
ти комедию!

Вам известно... известно, что никакого венчанья не было,
что все это недостойная комедия, разыгранная человеком
холодным, жестоким и... и нечестным? (Б. Васильев). Что
за жалкая комедия с этим Керим-беком? Понимаете, кого вы
хотели обмануть в моем лице? (Л. Юзефович). Но, конечно,
без комедии с униформой не обойтись – знаете, эти платья
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с длинными рукавами в самую жару, эти черные колготки
в июле... (Д. Рубина). О нет! – воскликнула Маргарита, по-
ражая проходящих, – согласна на все, согласна проделать
эту комедию с натиранием мазью, согласна идти к черту на
куличики (М. Булгаков). Опять рвала упаковки, опять толкла
в пыль таблетки, боясь не успеть, нельзя же было просто за-
снуть, превратить все в комедию (А. Моторов). Отец Кирил-
ла отлично понял сказанное женой, он просто комедию ломал,
изображая из себя кругом обманутого человека (Ю. Нагибин).
СИН: фарс, устар. комедь; АНА: балаган, клоунада, цирк, опе-
ретка; представление, театр.
◊ Финита ля комедия ‘Ситуация завершилась, причем ее
исход неблагоприятный’: Пальчиков думал, что Иргизов та-
ким образом попросту выдавливал его с занимаемой должно-
сти, заставлял […] подать заявление об уходе. На этот раз
окончательное, а не очередное бутафорское. Все, финита ля
комедия! – думал Пальчиков (А. Бузулукский). [А. С.]

КОМЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Комета Галлея; комета Чурюмова-Герасименко; столкнове-
ние Земли с крупной кометой; Мы знаем периодичность появ-
ления некоторых комет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое светило, периодически видимое на
ночном небе, часто имеющее вытянутый светящийся хвост’.

1. Комета представляет собой небольшое небесное тело,
вращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите и состо-
ящее из твердого ядра и облака газов и пыли вокруг него,
называемого кома. При приближении к Солнцу приобретает
светящийся хвост из газов и пыли, направленный от Солнца.
2. Коннотации – быстрота: Касание, мгновенный выверт ши-
пованной стопы, и рыжей солнечной кометой мяч несется
по траве (С. Самсонов); Внезапно дверь подъезда распахну-
лась, и из нее кометой вылетел молодой человек в добротном
деловом костюме (Т. Сахарова).
3. Часто употребляется в названиях быстроходных транспорт-
ных средств: мотоцикл марки «Комета»; Российская компа-
ния «Скоростной флот» подписала соглашение на лицензи-
онное производство в Малайзии судов на подводных крыльях
класса «Комета» и «Метеор» («Известия», 2001).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хвостатая комета; астр. короткоперио-
дическая <долгопериодическая> комета; блуждающая коме-
та; Тунгусская комета; голова <астр. кома> кометы; осколок
<обломок> кометы; блеск кометы; увидеть <обнаружить,
разглядеть> комету, наблюдать <исследовать> комету, сфо-
тографировать комету, описать комету; напоминать коме-
ту; сблизиться <столкнуться> с кометой; Как образуются
<зарождаются> кометы?; Комета распалась <разрушилась,
взорвалась>.

Эти люди пытались нас удержать, но легче было бы удер-
жать четырнадцать хвостатых комет (М. Петросян). На
самом деле «падающие звезды» – это пылинки, оставленные
когда-то кометой Свифта – Туттля («Наука и жизнь», 2006).
Изотопный анализ воды, содержащейся на поверхности коме-
ты, был одной из важнейших научных задач, поставленных
перед «Розеттой» («Эксперт», 2015). «Филы» – первый ап-
парат в истории человечества, успешно севший на комету
(«Русский репортер», 2014). Лед в ядре кометы представляет
собой замерзшие газы и обычную воду из межзвездных обла-
ков («Юный техник», 2013). Вопрос был в том, что рухнуло в
газовую толщу Юпитера, астероид или комета? («Знание –
сила», 2012).
АНА: астероид; метеор; метеорит; астр. метеороид; болид;
ДЕР: кометный. [А. Л., Я. Б.]

КОМИССА́Р, СУЩ; МУЖСК и ЖЕНСК, ОДУШ; -а.
комиссар 1.1 ‘министр’: народный комиссар по делам националь-

ностей.

комиссар 1.2 ‘сотрудник полиции высокого ранга’: комиссар

Мегрэ.

комиссар 2.1 ‘официальный представитель’: комиссар Великобри-

тании в Константинополе.

комиссар 2.2, ист. ‘представитель Коммунистической партии при

командире’: полковой комиссар.

комиссар 2.3, ист. разг. ‘воинствующий коммунист’: ненависть к

комиссарам.

комиссар 1.1

Верховный комиссар ООН по делам беженцев; Верховный ко-
миссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ; народный
комиссар просвещения Луначарский.
ЗНАЧЕНИЕ. Комиссар с функцией А2, уполномоченный А3
‘Должностное лицо высокого ранга, наделенное единоличной
властью и выполняющее функции А2, в некоторых государ-
ствах и организациях А3’.

1. Терминологические употребления в составе названий
должности в советской России и СССР – народный комиссар
(нарком) [руководитель народного комиссариата (наркомата,
аналога министерства)]. Совет народных комиссаров (Совнар-
ком) – название правительства в 1917–1946 годах.
2. Расширенное употребление в составе общепринятого обо-
значения исторического события – расстрела 26 бакинских
комиссаров в 1918 г. На самом деле не все из них были комис-
сарами, но большинство действительно были руководителями
Бакинской коммуны. Вначале считалось, что их казнили бри-
танцы, впоследствии было установлено, что они были казнены
по приказу правительства Туркестана. Сочетание 26 бакинских
комиссаров входит в названия улицы в Москве и некоторых
населенных пунктов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (народный) комиссар продовольствия.

• по ДАТ: комиссар по правам человека; народный комис-
сар по делам национальностей.

• КАКОЙ: военный комиссар [см. тж 2.1].
А3 • РОД: комиссар Лиги Наций.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Должность комиссара; полномочия <обя-
занности> комиссара; назначить комиссаром.

В документе говорится, что «после Первой Мировой вой-
ны норвежский ученый оказывал огромную помощь России,
являясь Верховным комиссаром Лиги Наций по делам военно-
пленных, одним из организаторов помощи голодающим По-
волжья» («Вечерняя Москва», 2002). И главным человеком на
период выставки был, конечно, генеральный комиссар «Экспо»
(И. Кио). Разрабатывали же их [методы допроса] скромные
практики – народные комиссары внутренних дел республики,
следователи управления госбезопасности, профессора фило-
софии права, начальники отделов и врачи (Ю. Домбровский).
Конечно, у Бушей есть наследники: сын Джеба Джордж Пре-
скотт Буш делает успешную карьеру в техасской политике,
занимает влиятельный пост комиссара по земельным делам
(«Эксперт», 2015). 192 статьи скреплены подписями пред-
седателя ВЦИК М. Калинина, народного комиссара труда
В. Шмидта, секретаря ВЦИК А. Енукидзе («Отечественные
записки», 2003).
АНА: министр; ДЕР: комиссариат.
комиссар 1.2

Легендарный парижский полицейский комиссар; Герой филь-
ма – героический комиссар итальянской полиции, борец с ма-
фией.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Оперативный сотрудник высокого ранга поли-
цейского учреждения А2, наделенный особыми полномочи-
ями для поддержания порядка на вверенной ему территории
и сама должность такого сотрудника’ [в Германии, Италии и
франкоговорящих странах].

1. Суженные терминологические употребления для указа-
ния на должность главы полицейского департамента в некото-
рых мегаполисах: в Нью-Йорке, Лондоне, Дели и др.: Депар-
тамент полиции регулируется комиссаром полиции, который
назначается мэром Нью-Йорка.
2. Использовалось в составе терминологических сочетаний
комиссар милиции первого <второго, третьего> ранга (для
указания на специальное звание высшего командного состава
милиции НКВД и МВД СССР в период с 1943 по 1973 год) и
комиссар государственной безопасности (специальное звание
высшего командного состава органов госбезопасности СССР
в 1930–1940-е годы; имело в разные годы от трех до пяти
рангов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: комиссар полиции.

• КАКОЙ: полицейский комиссар.
Уже половина девятого, а я расхаживаю по аллее с умным

видом усталого комиссара Мегрэ, учу жизни молоденького
сыщика (А. Маринина). Он, очевидно, представляет себе, что
он комиссар Мегрэ, недаром он вечно одет в идиотское ко-
жаное пальто до пят и курит трубку (Э. Лимонов). Сериал
[«Спрут»] […] имел множество продолжений даже без уча-
стия полюбившегося, особенно дамам, отважного и благо-
родного красавца комиссара Каттани в исполнении Микеле
Плачидо (В. Быков, О. Деркач).
АНА: шериф; детектив; ДЕР: комиссариат.
комиссар 2.1

Комиссар Британии в Палестине; комиссар Временного пра-
вительства в войсках; дождаться комиссара страховой ком-
пании.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наделенный особыми полномочиями в сфере А4
официальный представитель организации А2 или государства
А2 в других государствах А3 и организациях А3’.

1. Верховные комиссары Палестины – высшие должност-
ные лица, уполномоченные представлять Соединенное Коро-
левство в британской подмандатной Палестине в период с
1920 по 1948 гг. Комиссар Юкона – представитель правитель-
ства Канады на территории Юкон.
2. Суженные употребления применительно к уполномочен-
ным Конвента, во время Великой французской революции,
направляемым с отдельными поручениями в департаменты и
войска. Например, комиссары Кулон, Лагранж и Лаплас из-
меряли в 1795 году длину Парижского меридиана с целью
определения величины метра.
3. Суженные употребления в составе обозначения должно-
сти военного комиссара. Военный комиссар (военком) – в
СССР и странах СНГ уполномоченный от вооруженных сил
при местных гражданских органах власти, отвечающий за
организацию исполнения воинской обязанности, учет и при-
влечение человеческих и материально-технических ресур-
сов на случай мобилизации [см. тж 1.1]: Военным комис-
саром районного военного комиссариата назначен Кузне-
цов С. В.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: комиссар Конвента.

• КАКОЙ: европейский комиссар [комиссар Евросоюза].
А3 • ГДЕ: комиссар (Британии) в Константинополе.
А4 • КАКОЙ: страховой комиссар.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спортивный комиссар [уполномоченный
спортивной федерации, осуществляющий надзор за соблюде-
нием правил на соревнованиях]; аварийный комиссар [упол-
номоченный представитель страховой компании, выясняю-
щий обстоятельства страхового случая с выездом на место];
военный комиссар при главнокомандующем армиями Запад-
ного фронта [уполномоченный Временного правительства в
действующей армии в 1917 г.]; военный комиссар (военком)
[в СССР и странах СНГ уполномоченный от вооруженных
сил при местных гражданских органах власти, отвечающий за
организацию исполнения воинской обязанности, учет и при-
влечение человеческих и материально-технических ресурсов
на случай мобилизации] [см. тж 1.1].

Верховный Комиссар Великобритании в Константинопо-
ле получил от своего Правительства распоряжение сделать
следующее заявление генералу Деникину (П. Врангель). Комис-
сары Конвента, как известно, не церемонясь гильотинировали
спекуляторов [спекулянтов], а народ вешал их на фонарных
столбах (П. А. Кропоткин). По словам военного комиссара
региона Виталия Мошкина, поставленная задача будет вы-
полнена: «Призыв продлится до 15 июля» («Новгородские
ведомости», 2013).
АНА: наместник; посол, посланник; уполномоченный; эмис-
сар.
комиссар 2.2, ист.
Фурманов состоял комиссаром в дивизии легендарного Чапая;
Комиссар писал рапорты на командира полка; Фильм «Комис-
сар» снят по мотивам рассказа Василия Гроссмана.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представитель А1 Коммунистической партии
в военных частях А2 или на военных кораблях А2, наделен-
ный, наряду с командиром А3, командными полномочиями’
[в Советской России и СССР в 1918–1942 гг.].

Расширенные употребления применительно к лицу, от-
вечавшему за политико-воспитательную работу в студенче-
ском строительном отряде (существовали в СССР с 1924 по
1991 год), а также к активистам молодежного движения «На-
ши», прошедшим определенную процедуру посвящения: Быв-
ший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дро-
кова получила грин-карту США («Экономика Черноземья и
жизнь регионов», 2017).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: комиссар полка.

• КАКОЙ: дивизионный комиссар.
А3 • РОД: комиссар Чапаева.

• при ТВОР: комиссар при Чапаеве.
Синцов наткнулся на стоявшего прямо у дороги худоща-

вого дивизионного комиссара в желтом, потемневшем от
дождя кожаном пальто, с добрым, красивым лицом и пше-
ничными усиками (К. Симонов). Подрывная работа немца,
может, и имела бы успех, если бы не политрук (в начале вой-
ны он еще назывался комиссар) (Э. Лимонов). Утречком в
понедельник прибежала комиссар госпиталя: быстро, сроч-
но получить аттестат, оружие, боеприпас и – на аэродром
(В. Быков). Чего я тебе, вещун какой иль комиссар, который
наперед знает, куда идти, чего делать, как жить (В. Аста-
фьев). Некоторым он казался святым – комсомольский во-
жак в рваных сандалиях, в ситцевой рубашке с открытым
воротом, без шапки, заросший курчавым волосом; комиссар
боевого полка, в рваной кожанке, в буденовке с выцветшей,
бледной, точно от потери крови, красной звездой (В. Гросс-
ман).
СИН: политрук; ДЕР: комиссарский; комиссарить, комиссар-
ствовать.
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комиссар 2.3, ист. разг.
Культивировать романтический образ комиссара времен
Гражданской войны Бабушка не могла забыть жестокое рас-
кулачивание и до конца жизни ненавидела комиссаров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Активный и часто вооруженный деятель ком-
мунистической организации, особенно в первое время после
революции, устанавливавший новые порядки’.

Я все равно паду на той, на той единственной – Граж-
данской, / И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча
надо мной (Б. Окуджава). Где вы, где вы? / В какие походы /
Вы ушли из моих городов?.. / Комиссары двадцатого года, /
Я вас помню с тридцатых годов (Н. Коржавин). В комисса-
ры выйдет – всегда будет иметь хлеб с маслом и в случае
войны от губящего огня отодвинут будет на безопасное рас-
стояние (В. Астафьев). Отстояла свое богатство дачная,
читай, та же мужицко-помещичья Русь, […] не дала себя по-
губить комиссарам, безумцам и ловкачам, противопоставляя
им сметливость, живучесть и хитрость (А. Варламов). Был
у нас такой Мишка Краснов, поповский сынок. Ну сволочь! Ну
пес! […] Потом уехал в город. Учиться. Приехал комиссаром.
Весь в черной коже, сапоги новенькие, до самых до... Ходит,
блистает. Наган на боку (Ю. Домбровский).
ДЕР: комиссарский [комиссарские замашки]; комиссарить.
[И. Л.]

КОМИССИО́ННЫЙ¹, ПРИЛ; -ая, -ое; спец.
Комиссионное обследование жилых домов; посмертное пси-
хиатрическое комиссионное исследование; Комиссионная экс-
пертиза проведена тремя специалистами-химиками.
ЗНАЧЕНИЕ. От комиссия¹ 1.

К концу первого же месяца они не вытерпели сравнитель-
но спокойного течения дел в Думе. К серьезной комиссион-
ной работе они не были подготовлены. В Думе стало скуч-
но. Нет драматических сцен, нет захватывающих эффек-
тов (П. Милюков). Комиссионная экспертиза назначается су-
дом для установления обстоятельств [дела] двумя или более
экспертами в одной области знания (Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации). Кроме того, что
содержание алкоголя в крови Мишина было мизерным и что
тело его было кремировано без проведения комиссионной экс-
пертизы в морге, я ничего пояснить не могла (А. Маринина,
А. Горкин). Если больного принудительно, то есть вопреки
его желанию и воле, госпитализируют, то мы [психиатры]
обязаны в течение 48 часов освидетельствовать его и отпра-
вить свое комиссионное заключение в суд о том, что гражда-
нин госпитализирован не добровольно («Петербургский Час
пик», 2003).
АНА: коллективный; книжн. консилиумный. [И. Л.]

КОМИССИО́ННЫЙ², ПРИЛ; -ая, -ое.
комиссионный 1.1

Комиссионная продажа <торговля>; комиссионный магазин.
ЗНАЧЕНИЕ. От комиссия² 2.

Метонимические употребления применительно к товарам,
купленным в комиссионном магазине: комиссионная авто-
мобильная резина; Как-то до войны мы ездили с Наташей
Дорошевич в какой-то небольшой магазин за Сокольниками,
где продавались комиссионные вещи (В. Катанян).

В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельно-
стью, преимущественно по подысканию квартир (А. Н. Тол-
стой). Ленинградские чиновники предлагали устроить аукци-
он из тех вещей, которые не являлись музейной ценностью –
стилизованных драгоценностей, безделушек, – то есть оце-

нить их в комиссионном магазине и выставить на продажу
(С. Спивакова). Приходя в гости в семейный дом, он имел
обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелест-
ный подарок – чаще всего серебряную с чернью старинную
табакерку, купленную в комиссионном магазине (В. Катаев).
Письменный стол я отвез в комиссионный магазин (С. Довла-
тов). Хотел на другой день и дешевенькую гитарку купить,
но дешевеньких нигде не оказалось, а были только сданные
на комиссионную продажу в магазине «Мелодия», что воз-
ле консерватории, и самая дешевая из них стоила двести
пятьдесят тысяч рублей денег (А. Слаповский).
комиссионный 1.2, в функции СУЩ; МУЖСК.
Купить в комиссионном; сдать в комиссионный.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комиссионный 1.1 магазин’ [магазин, который
принимает у людей вещи для продажи, оставляя себе часть
полученных денег за проданные вещи в качестве комиссии 3].

Тряпки из комиссионного, анкеты, проверки, страхи, со-
рвавшиеся поездки, бессонные ночи, опостылевшие родители
(И. Муравьева). Я чаще обычного стала таскать в комис-
сионный вещи, свои и Раевских (С. Пилявская). Оживленно
только в комиссионных, ходит много англичан, некоторые –
с чемоданчиками (Л. Бронтман). На Невском все закрыто и
«комиссионные» закрыты – и никуда-то ведь не зайдешь!
(А. Ремизов). Вова, – сказал Муравлев, – мы снесли шубу в
комиссионный. Так что в ближайшее время сможешь полу-
чить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт
(В. Орлов).
СИН: уходящ. скупка, разг. комиссионка, рег. уходящ. сленг
комок, рег. уходящ. сленг комис, секонд-хенд; АНА: ломбард;
букинистический (магазин).
комиссионный 2.1, спец.
Комиссионное вознаграждение; комиссионные отчисления.
ЗНАЧЕНИЕ. От комиссия² 3.

Система интернет-трейдинга дает возможность быст-
рого прямого доступа на торговые площадки, позволяет зна-
чительно снизить комиссионные издержки, способствуя вы-
ходу на рынок мелких инвесторов («Известия», 2001). Пла-
тежи в адрес Полины Максиной принимаются во всех отде-
лениях Сбербанка России без взимания комиссионного сбора
(«Эксперт», 2014). Неопытные пользователи […] могут уста-
навливать вредоносные программы, которые, как правило,
рассылают sms на короткие номера с целью получения комис-
сионного вознаграждения («Новгородские ведомости», 2013).
Они взяли на себя обязательства поддерживать двусторон-
ние котировки в ходе каждой торговой сессии […] получив за
это ряд льгот: уменьшенный в два раза комиссионный сбор,
возможность внесения 100 % залоговых средств ценными бу-
магами и др. («Коммерсантъ-Власть», 1998).
комиссионные 2.2, в функции СУЩ; МН.
Завышенные комиссионные; получить комиссионные от про-
дажи квартиры; Комиссионные риелтора в эту сумму не вхо-
дят; Квартира стоит 40000 в месяц плюс коммунальные услу-
ги и комиссионные агентству; Комиссионные составят 3 %
от суммы сделки.
ЗНАЧЕНИЕ. Комиссионные А1 за А2 от А4 в размере А3 ‘Ко-
миссионное 2.1 вознаграждение в размере А3, получаемое
лицом А1 от лица А4 за осуществляемую им в интересах лица
А4 сделку А2’ [Комиссионные галереи (А1) от художника (А4)
в сумме 100 000 рублей (А3) за продажу картин (А2)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комиссионные агентства.

• ПРИТЯЖ: мои комиссионные.
• ДАТ: комиссионные агентству.
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А2 • за ВИН: комиссионные за размещение рекламы.
• с РОД: комиссионные с продажи дома.
• по ДАТ: комиссионные по сделкам.

А3 • в сумме <в размере, в количестве, в объеме> РОД: комис-
сионные в размере пяти процентов % <в сумме трех
тысяч>.

• разг. в сумме <в размере, в количестве, в объеме> ИМ:
комиссионные в размере пять процентов <в сумме три
тысячи>.

• ИМ: комиссионные 5 %.
• КАКИЕ: трехпроцентные комиссионные.

А4 • от РОД: комиссионные от работодателя.
Надо сказать, что, когда Володя только организовал фе-

стиваль в Кольмаре, Альбер Сарфати отнесся к начинанию
очень скептически и даже отказался от своих комиссион-
ных (С. Спивакова). Продать полторы тысячи пар джинсов
из расчета двадцати процентов комиссионных […] я отка-
зался сразу (А. Волос). Даже с учетом всех комиссионных,
это оказалось чуть выгоднее, чем снимать деньги со счета и
покупать валюту по курсу банка («Столица», 1997).
СИН: комиссия 3; АНА: проценты; роялти. [И. Л.]

КОМИ́ССИЯ¹, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
комиссия 1

Перед голосованием собрание должно избрать счетную ко-
миссию; В состав согласительной комиссии вошли пять чело-
век; Комиссия закончила работу и завтра представит свое
заключение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа людей, которой организация А1 поручи-
ла выполнить действия А3 по изучению, оценке или проверке
в области А2 и представить свои выводы и рекомендации А1’.

Метонимические употребления применительно к заседа-
нию комиссии или рассмотрению чего-л. на заседании: На
комиссии присутствовали ветеринарные работники, охот-
пользователи, надзорные органы из Новгородской, Тверской,
Ленинградской областей и Санкт-Петербурга («Новгород-
ские ведомости», 2013); Но вот, так или иначе, все рогатки
чистилища, выездные и медицинские комиссии пройдены, и
в морозный декабрьский день мы подогнали свои грузовики с
оборудованием на пирс Балтийска (А. Городницкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комиссия Госдумы.

• КАКАЯ: правительственная комиссия.
• при ПР: комиссия при мэре.

А2 • КАКАЯ: археографическая комиссия.
• по ДАТ: комиссия по этике.

А3 • КАКАЯ: ревизионная комиссия.
• по ДАТ: комиссия по проверке знаний.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отборочная <медицинская> комиссия;
счетная <экзаменационная, конкурсная, приемная, приемоч-
ная> комиссия; орфографическая <фонетическая, комиссия>;
комиссия по делам несовершеннолетних <по инвалидности,
по трудовым спорам, по помилованию>; комиссия по переиме-
нованию улиц Москвы; комиссия по противодействию корруп-
ции; председатель комиссии, члены комиссии; выводы комис-
сии; сформировать комиссию; распустить комиссию; войти
в комиссию; выйти из комиссии; возглавить комиссию; вклю-
чить <ввести, кооптировать> кого-о. в состав комиссии;
расширить комиссию; вызвать на комиссию, предстать пе-
ред комиссией; Комиссия единогласно проголосовала за утвер-
ждение протокола.

Он [отец] устроил среднего, Кольку, в школу киномехани-
ков, что было не так просто, – после плохо залеченного в

детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел
бывший ученик отца (А. Чудаков). И вскоре в театр пришла
целая комиссия из двадцати человек – проверять, что это
за «Бал» такой здесь играют и почему это на него рвется
публика (Т. Шмыга). А в проверяющих комиссиях кого только
не было – чиновники, администраторы, в лучшем случае –
журналисты (О. Яковлева). Правда, по причине плоскосто-
пия Иван Тимофеевич к военной службе был непригоден, но
недостаток этот он надеялся скрыть от комиссии (В. Вой-
нович). На сцене, справа, боком к зрителям, расположилась
выпускная комиссия и прочий президиум; в левую часть вызы-
вали распределяемых, по пятьдесят душ за раз (В. Васильев).
После трагических событий на Дубровке в городском депар-
таменте образования была создана собственная антитерро-
ристическая комиссия («Известия», 2003).
АНА: рабочая группа; комитет; совет; бюро; жюри; конси-
лиум; ДЕР: комиссионный [комиссионная экспертиза]; ...ком
[избирком].
комиссия 2

Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных
комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)
была упразднена в 1922 г.; Некоторые университеты получи-
ли право присуждать ученые степени самостоятельно, минуя
Высшую аттестационную комиссию (ВАК); Европейская ко-
миссия – высший орган исполнительной власти Европейского
союза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, где принимаются важные решения
в области А1’ [о некоторых из таких учреждений].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: (Центральная) избирательная комиссия.

• по ДАТ: комиссия по ценным бумагам и биржам.
Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания

акустической комиссии на Чистых прудах […], а сам на авто-
бусе поехал на Елоховскую улицу (М. Булгаков). В Москве уда-
лось создать целое учреждение под названием «Комиссия по
разработке идей К. Э. Циолковского» («Знание – сила», 2011).
Один из последних объектов – проведение капитального ре-
монта с частичной реконструкцией здания для Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации в Большом
Черкасском переулке («Вечерняя Москва», 2002).
АНА: комитет; институт; коллегия; палата (мер и весов);
совет. [И. Л.]

КОМИ́ССИЯ², СУЩ; ЖЕНСК; -и.
комиссия 1, устар.
Исполнить матушкину комиссию.
ЗНАЧЕНИЕ. Комиссия А1 ‘Поручение от человека А1’.

Сдвинутые употребления для указания на хлопотное дело:
Что за комиссия, Создатель, / Быть взрослой дочери отцом!
(А. С. Грибоедов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комиссия брата.

• от РОД: от брата.
• ПРИТЯЖ: тетушкина комиссия.
Тетка приехала, […] я исполнил твою комиссию, погово-

рили о тебе, потужили, побеспокоились; и решились тебе
подтвердить наши просьбы и требования – беречь себя и
помнить наши наставления (А. С. Пушкин). Вдруг получаю
от него письмо из Петербурга, куда он прислан с важною
комиссиею от двора своего, – письмо дружеское и любезное
(Н. М. Карамзин). А вот – пойти к его превосходительству
на бал, да польку там отхватить, да по утрам вместо де-
ла-то по магазинам разъезжать – его супруги комиссии ис-
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полнять, – вот это дело, вот с этим и в честь попадешь...
(Н. А. Добролюбов). Верьте, что по старому знакомству моя
контора исполнит всякую вашу комиссию и сделает двадцать
процентов скидки (К. М. Станюкович). В доме они кой за чем
присматривали, исполняли некоторые комиссии своей хозяй-
ки-аббатисы, раскладывали с ней гранд-пасьянс, посещали
иногда подруг своих (Ф. Ф. Вигель).
СИН: задание; АНА: просьба.
комиссия 2

Принимать музыкальные инструменты на комиссию; сдать
на комиссию антикварные книги; спец. договор комиссии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Услуга, состоящая в посредничестве лица А1 за
вознаграждение при продаже лицом А2 объекта А3’ [обычно
в сочетании на комиссию в контексте глаголов принять, взять,
сдать: Магазин (А1) принимает у населения (А2) книги (А3)
на комиссию].

Мы не принимаем на комиссию все подряд, даже если увере-
ны, что вещи быстро уйдут и салон получит прибыль («Мир
& Дом. City», 2003). Он [Петенкофер] взял у приятеля бритву
на комиссию и обещал за нее кусок сала и две пачки концен-
трата, оговорил для себя сто пятьдесят грамм сала комис-
сионных (В. Гроссман). Продукцию мы даем на реализацию,
заключая с торговыми компаниями либо агентские договоры,
либо договоры комиссии («Мебельный бизнес», 2003).
ДЕР: спец. комиссионер [тот, кто продает за вознаграждение];
спец. комитент [тот, кто поручает продать]; комиссионный
[комиссионная продажа].
комиссия 3

Комиссия банка за снятие наличных составила сто рублей;
Комиссия оказалось грабительской.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сумма денег А3, которую лицо А1 получает от
лица А4 за сделку А2, в которой А1 выступает посредником’.
[Комиссия риелтора (А1) от владельца (А4) в сумме 100 000
рублей (А3) за продажу дома (А3)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комиссия риелтора.

• ПРИТЯЖ: моя комиссия.
А2 • за ВИН: комиссия за конвертацию.

• с РОД: комиссия со сделки.
• по ДАТ: комиссия по кредиту.

А3 • в сумме <в размере, в количестве, в объеме> РОД: комис-
сия в размере пяти процентов <в сумме трех тысяч>.

• разг. в сумме <в размере, в количестве, в объеме> ИМ:
комиссия в размере пять процентов, в сумме три тыся-
чи.

• ИМ: комиссия 5 %.
• КАКАЯ: трехпроцентная комиссия.

А4 • РОД: комиссия от работодателя.
До цены, до продажи мне нет дела: пусть продают и

берут за комиссию, что хотят (И. С. Никитин). Торговцы
авиабилетами ограничиваются небольшой комиссией, а за-
частую продают их даже дешевле, чем сами авиакомпании
(«Русский репортер», 2014). Тут вас ждут все прелести ра-
боты с недобросовестным риелтором, а главное, огромные
скрытые комиссии (Форум: Риэлторы, 2012). При возврате де-
нежных средств Вкладчика наличными, Банк взимает комис-
сию с суммы начисленных процентов согласно действующим
в Банке «Тарифам на проведение расчетно-кассового обслу-
живания организаций и населения» (Договор о банковском
вкладе). У простенькой подмосковной бабушки она [Генеле]
купила морковь, свеклу и две репки за половину уже снижен-
ной цены, а в придачу получила еще и последний кривой каба-
чок, который отложила в свою сумочку, считая его законной

комиссией за покупки, которые оплачивала Галя (Л. Улиц-
кая).
СИН: комиссионные; АНА: проценты. [И. Л.]

КОМИТЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
Решение родительского комитета было единогласным; Проф-
союзный комитет в полном составе подал в отставку; Мне
предложили возглавить организационный комитет конферен-
ции; Аббревиатура ГКЧП расшифровывается как Государ-
ственный комитет по чрезвычайному положению.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа из людей А1, организующая меропри-
ятие А2 или руководящая общественной деятельностью А2
людей А1 на территории А3 или в организации А3’.

Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям, которые принимают важные решения в какой-либо об-
ласти [о некоторых из таких учреждений]: Комитет ООН по
правам человека; Комитет государственной безопасности;
В Центральном Комитете партии рассматривался вопрос о
состоянии научной работы в стране (В. Гроссман); Она […]
объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак
имеет возможность получать продукты и что ей надоело
влачить полуголодное существование (В. Катаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комитет молодежи <ветеранов>.

• КАКОЙ: рабочий комитет.
А2 • РОД: комитет содействия (занятости населения).

• по ДАТ: комитет по организации выборов.
• КАКОЙ: программный комитет (конференции).

А3 • РОД: (родительский) комитет школы.
• КАКОЙ: районный комитет (ветеранов).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контртеррористический комитет; бюд-
жетный комитет; профсоюзный комитет; городской <рай-
онный> комитет; международный комитет; следственный
комитет МВД РФ; олимпийский комитет; таможенный коми-
тет; следственный комитет; Нобелевский комитет; Времен-
ный комитет Государственной думы [высший чрезвычайный
орган государственной власти, сформированный 27 февраля
(12 марта) 1917 года в ходе Февральской революции в России];
Комитет действия [временное объединение рабочих органи-
заций для борьбы за какую-н. политическую цель; первона-
чально организация английских рабочих в 1920 г. для борьбы
против интервенции в Советскую Россию]; комитет по меж-
дународным делам; ист. комитет комсомола; председатель
комитета; представитель комитета; заседание комитета;
сеть комитетов; выбрать кого-н. в (родительский) комитет;
Комитет функционирует; Создается комитет по Северу.

Его [Левку Шулепникова] принимали за ловчилу, очень изоб-
ретательного, который успешно и стремительно делал карье-
ру: он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял
на крючок (Ю. Трифонов). Трудно встретить англичанина, ко-
торый не стремился бы учредить комитет или стать членом
комитета содействия чему-то, а еще чаще против изменения
чего-то («Новый мир», 1979). Поскольку подробности, да и
то не все, о механизме присуждения конкретных Нобелевских
премий становятся доступными для ознакомления лишь по ис-
течении 50 лет после года присуждения премии, о причинах
упомянутого решения Нобелевского комитета оставалось
только гадать («Вестник РАН», 2003).
СИН: комиссия, ...ком [горисполком; горком; домком; испол-
ком; местком; обком; облисполком; партком; профком; рай-
ком], госкомспорт, госкомстат, оргкомитет; АНА: дума; ра-
да; бюро; совет; собрание; съезд; ДЕР: пренебр. комитетчик
[часто о сотрудниках КГБ]; комитетский. [Е. С., Е. Б.]
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КОМИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
комический 1

Комическая роль; Актер выступает в комическом амплуа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к жанру комедии’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Комический сюжет; комическая завязка;
комическое творчество; комический актер; комический дуэт;
комическое кино; жанр комического детектива; театр. коми-
ческая старуха [амплуа смешной старухи в комедии]; театр.
комическая опера [театральный жанр, возникший в XVIII веке,
в котором сочетается пение и разговорные диалоги и который
по содержанию является комедией].

Комический актер Патрикеев, играющий смешных моло-
дых людей на сцене, […] старался сделать лицо презритель-
ное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали
печаль, а лицо физическую боль (М. Булгаков). Показательна
история написания оперы, Бизе ведь первоначально писал ее
как комическую, и перед ним встал вопрос – убивать Кармен,
не убивать (А. Бородин, А. Архангельский). Тесть и теща,
как два комических старика из пьесы, бубнили что-то нелепое
и не к месту (Ю. Трифонов). Публика валилась на пол от хо-
хота. Торшин – комический гений! (М. Шишкин). Мастертон
был миссионер, публицист и проповедник, автор нескольких
комических романов из жизни доброго британского семей-
ства (Д. Быков). Дуэт был разыгран в лучших традициях
комического кино («Волга», 2011).
СИН: комедийный; АНА: водевильный; опереточный; АНТ:
трагический; ДЕР: трагикомический.
комический 2

Комический момент; комическая сцена.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает смех у людей, воспри-
нимающих его, или рассчитан на это’.

1. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД:
В фильме сочетается и серьезное, и комическое; А его чувство
комического всякий раз оказывалось гораздо более сложным,
чем принято думать («Огонек», 2013).
2. Метонимические употребления со словом эффект в значе-
нии ‘такой, который состоит в том, что он вызывает смех’.
3. Сдвинутые употребления с названиями чувств, состояний
или свойств для указания на то, что человек имитирует их,
чтобы вызвать смех: комический ужас <энтузиазм>, комиче-
ское отчаяние <смирение, негодование, усердие>; комическая
укоризна <серьезность, важность, скромность>; Улетая,
Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, бо-
рясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по
головам джазбандистов своей тарелкой и те приседают в
комическом ужасе (М. Булгаков). Пока глашатай краснобай-
ствует, гость с комической скромностью стоит перед ним,
низко опустив голову (Ф. Искандер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Комическая история, комические обсто-
ятельства, комический случай <эпизод>; комическое поло-
жение; комический оттенок; комическая фигура; комическая
интонация <гримаса>, комический жест; производить коми-
ческое впечатление.

А если история носила комический характер, то рассказ
превращался в маленький спектакль (С. Алешин). Понимание
представляется нормой, а случаи непонимания – отклонени-
ями от нее, недоразумениями. Такие недоразумения обычно
вызывают улыбку, нередко они сознательно используются
для создания комического эффекта (А. Ивин). У Островского
практически не бывает пьес чистого жанра. В любой есть
лирические, трагические, комические моменты («Известия»,
2003). Ванечка, я легкомысленная? – Нет, ты очень хоро-
шая, – с комической интонацией произнес Иван (Т. Трони-

на). Муж-гранильщик, вдруг приревновавший и подавший на
развод, выглядел фигурой комической (О. Славникова). [Фил]
походил на актера, играющего положительные и героиче-
ские роли, но в его нынешнем положении было что-то ко-
мическое, каждую его реплику Молодой и Игорь Васильевич
комментировали в контексте любви к мальчикам (А. Сальни-
ков).
СИН: смешной, комичный; АНА: забавный, потешный; умо-
рительный; АНТ: грустный; серьезный. [Е. С., Т. К.]

КОМИ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна, СРАВН -ее.
Комичное зрелище; комичная долговязая фигура.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает смех у тех, кто его вос-
принимает, хотя тот, над кем смеются, может не иметь цели
вызвать смех’.

Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД:
Повторяю: здесь пока больше комичного, но может превра-
титься все это в трагедию с большими потоками крови
(П. Богданов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невероятно <неописуемо, необыкновен-
но, чрезвычайно, до невозможности, весьма> комичный; осо-
бенно комичный; комичная история <ситуация>, комичный
эпизод <случай>, комичное положение; комичное выражение
лица, комичный вид, комичная внешность; комичный диалог;
комичный и жалкий, комичный и нелепый; при комичных об-
стоятельствах; выставлять в комичном виде; показаться
комичным; Особенно комичным был его внешний вид; Самое
комичное началось потом.

Эта драка могла показаться комичной, если бы не бы-
ла такой постыдной, жалкой и обыденной (А. Иванов). Все-
таки удивительно, как Василий Иванович Чапаев, этот же-
стокий, грубый, диковатый человек, безжалостный вояка,
уничтоживший массу людей, превратился в до невозможно-
сти комичного персонажа («Русская жизнь», 2012). Но взгля-
нем иначе: муж-простофиля... опереточный супруг... Что
может быть комичней, нелепее, жальче? (М. Палей). Слегка
комичный в своей торжественности Хиротаро бродил среди
сияющего моря падающих лепестков (А. Геласимов). Обсуж-
дение неудач приобретало у него комичные, преувеличенные
формы: ошибка расценивалась им как трагедия, прямиком
ведущая к концу мира (А. Уткин). Собственная серьезность
и в самом деле начинала казаться Печигину комичной, но он
понимал, что, если засмеется с Тимуром или хотя бы только
улыбнется, это будет его капитуляцией (Е. Чижов).
СИН: смешной, комический; АНА: забавный, потешный; умо-
рительный; АНТ: грустный; серьезный; ДЕР: комичность,
комизм; трагикомичный; комично. [Е. С., Т. К.]

КО́МКАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ко́м-
канный; НЕСОВ; СОВ ско́мкать.
комкать 1.1

Он комкал в руках уже ненужный лист бумаги; Комкая мок-
рый платок, девочка пыталась успокоиться; Скомкали тряп-
ку и попробовали поджечь ее.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комкает А2 ‘Держа в руках объект А2, обычно
изготовленный из бумаги или ткани, человек А1 мнет объект
А2 так, что А2 превращается в комок’.

1. Метонимические употребления применительно к рукам и
их частям в роли А1: Божичко в каком-то изумлении посмот-
рел, как маленькая рука Бессонова мяла, тискала, комкала
носовой платок, не попадая в карман полушубка (Ю. Бонда-
рев); Лицо Алишера было неподвижно, но пальцы теребили и
комкали край газетного листа (Е. Чижов).
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2. Ослабленные употребления применительно к ситуации, ко-
гда поверхность объекта А2 или части объекта А2 перестает
быть гладкой, хотя и не превращается в комок: Передонов сел
на стул у стола, опустил голову и, комкая конец у скатерти,
погрузился в грустные размышления (Ф. Сологуб); Обеими
руками она [медсестра] комкает подол платья (А. Батюто).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комкать платок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нервно <судорожно, в бешенстве, ярост-
но> комкать; задумчиво <растерянно> комкать; неуклюже
<неловко> комкать; безжалостно комкать; комкать фантик
<листок, газету, купюру, фотографию, рисунок, письмо, сал-
фетку, простыню, шарф, косынку, шапку, одежду>; комкать
в руке <в кулаке, в руках, в горсти>; комкать дрожащими
пальцами <трясущимися руками>; комкать в руках носовой
платок; комкать нервным жестом; скомкать и бросить <вы-
бросить>.

Потом погасил свет и лег на продавленный диван, поло-
жив под голову скомканную куртку (А. Волос). Черный залпом
допивает молоко, комкает картонный пакет и забрасыва-
ет его в урну (М. Петросян). Фокусник работал чисто. Он
рвал газету в клочья, комкал ее, скатывал шариком, а потом
осторожненько так расправлял – и газета оказывалась це-
лой (А. Рекемчук). Голубков, комкая, прячет деньги в карманы
(М. Булгаков). Перец смотрел, как кассир собирает ведомо-
сти, комкает их как попало, втискивает в портфель (А. и
Б. Стругацкие). Он нервно комкает папиросу и раздавливает
ее каблуком (В. Некрасов).
СИН: мять; АНА: теребить, приминать.
комкать 1.2, перен. необиходн.
Порыв ветра скомкал поверхность воды; Ураган сорвал кры-
шу и скомкал листы толя; Гримаса боли скомкала черты лица.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комкает А2 ‘Ситуация А1 является причиной
изменения формы объекта А2: А1 как бы мнет А2, делая его
поверхность неровной’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветер скомкал отражение (деревьев).
А2 • ВИН: комкать крышу (павильона).

Неудержимая судорога комкала рот (Е. Чижова). Туча на
небе с каждой секундой захватывала все больше и больше
пространства; слышно было, казалось, как посреди грохота
бушевавшего ветра шумела она, комкая нижние слои облаков
и сдавливая воздух (Д. В. Григорович). Боба смотрит в воду,
с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его
лицо (Л. Чуковская). За окном ветер рвал и комкал листья
и швырял пылью в окна (С. Кржижановский). Однажды ве-
тер скомкал и бросил в море стаю куропаток, улетающих с
острова на юг (В. Голованов).
СИН: мять.
комкать 2.1, перен.
Ученик торопился и комкал названия городов; Торопясь, он
комкал окончания, и разобрать что-либо было трудно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комкает А2 ‘Человек А1 невнятно произносит
слово или фразу А2, пропуская некоторые звуки, говорящий
оценивает это отрицательно’.

Расширенные употребления применительно к недостаточ-
но точному соблюдению музыкального ритма: Скажет, что
я бездарный, ноты «мажу» – шестнадцатые комкаю, чет-
верти с точками не выдерживаю (М. Магомаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комкать слова.

Быстро, комкая слова, он [полицейский] отрывистыми
фразами произнес следующее: «У вас доктор Бенуа? Его вы-
зывают в часть! Царя только что убили!» (А. Бенуа). Она
полуговорила, полуплакала, спешила, захлебывалась и комкала
слова (В. Драгунский). «Доченька моя», – сказал он, прилежно
выталкивая душевные, мягкие нотки и стараясь не комкать
слоги, – «единственная, родная!» (К. Федин). Мужской голос
произнес, неотесанно комкая окончание: – Редакц’а? (А. Сла-
повский).
СИН: глотать.
комкать 2.2, перен.
Смутившись, он скомкал конец приветствия; Докладчик го-
ворил четко, не торопясь и не комкая логическую цепочку
выводов.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комкает А2 ‘Человек А1, желая быстрее за-
кончить речь, пропускает важные для понимания части текста
А2, говорящий оценивает это отрицательно’.

1. Сдвинутые употребления применительно к действиям
и деятельности, которые не удается проделать полностью, в
роли А2: Конец вечера был безнадежно скомкан; Это поста-
вило Хрущева перед нелегким выбором: либо скомкать свой
американский визит, либо поручить выступить на юбилее
КНР кому-то другому (В. Овчинников).
2. Расширенные употребления применительно к природным
явлениям в роли А1: Потом на горушке раздался протяжный,
тонкий крик, но ветер скомкал его, оборвав, вбил в расщелину
меж соснами (В. Липатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комкать выводы.

Комкая мысли, налезая фразой на фразу, я заканчиваю
(А. Демидова). Не будем комкать этот разговор. Тут в двух
словах не скажешь (Б. Сарнов). Шум не смолкал до конца
моего доклада, который, оказался скомканным: самых эф-
фектных опытов я не описала, самых убедительных запи-
сей не продемонстрировала (И. Грекова). Он развернул папку,
начал в нее заглядывать и, видимо сокращая, комкал свою
академическую стройную лекцию (А. Бек). Древний мудрец,
более явственно различавший голоса богов, знал больше, мно-
го больше, чем мы […] и не был принужден прятать, комкать
и уродовать свои знания, точно это было бы краденое доб-
ро либо контрабанда (Л. Шестов). И Екатерине Алексеевне
пришлось скомкать столь важный разговор о перспективах
режиссуры в цирке (И. Кио).
СИН: смять; АНА: сокращать. [О. Б.]

КОММЕНТА́РИЙ, СУЩ; МУЖСК; -я.
комментарий 1

Саркастический комментарий; поминутно вставлять свои
комментарии.
ЗНАЧЕНИЕ. Комментарий А1 об А3 ‘Высказывание А2, часто
ни к кому конкретно не обращенное и обычно неодобритель-
ное, которое говорит человек А1 об объекте, событии или
положении дел А3, наблюдаемых им непосредственно’.

Расширенные употребления применительно к письменно-
му тексту: В письме я позволил себе несколько язвительных
комментариев о своих однокурсниках.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комментарий жены.

• ПРИТЯЖ: Петин комментарий.
• КАКОЙ: отцовский комментарий.

А2 • «ПРЕДЛ»: (Она услышала за спиной) комментарий: «Ну
и походочка!»
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А3 • о ПР: комментарии об окружающих людях.
• про ВИН: комментарии про москвичей.
• относительно РОД: комментарии относительно его

внешнего вида.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эмоциональные комментарии, скупой
<сдержанный> комментарий; веселый <шутливый> коммен-
тарий; злой <возмущенный, ехидный, колкий, иронический,
резкий, сухой> комментарий; глупые <идиотские> коммента-
рии; комментарий о муже подруги <о новой машине>; лезть
с комментариями; отпускать комментарии на уроке; Оставь
комментарии при себе!; Попрошу обойтись без комментари-
ев!; Надоели эти комментарии!

Каждая фигура в городках имела свое название: «бабушка
в окошке», «покойник», «паровоз» – и битье их сопровожда-
лось соответственно сочными комментариями (Д. Гранин).
Если бы хоть один из этих комментариев услышал наш учи-
тель истории по кличке Брут, Левку наверняка бы вышибли
из школы (С. Иванов); Приедут, узнают, что шефа нет и
летучка не состоится, Варвара выслушает все комментарии,
проглотит все упреки, сто раз попросит прощения (Т. Усти-
нова). Он [Дзюба] молча повел Лену в сторону освещенной
трассы, не обращая ни малейшего внимания на ее сердитые
возгласы и злобные едкие комментарии по поводу каждой
кочки и лужи (А. Маринина).
СИН: замечание; ДЕР: комментировать.
комментарий 2

Комментарии специалиста; комментарий в газете; опублико-
вать официальный комментарий.
ЗНАЧЕНИЕ. Комментарий А1 об А2 ‘Устный или письменный
текст официального лица или специалиста А1, обычно пуб-
ликуемый в средствах массовой информации А3, в котором
А1 высказывает свое мнение о событии или явлении А2 или
разъясняет суть А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комментарий Иванова; комментарий лингвиста.

• КАКОЙ: парламентский комментарий.
А2 • о ПР: комментарий об этом событии.

• относительно РОД: комментарий относительно бом-
бардировок в Сирии.

• по поводу РОД: комментарий по поводу случившегося
экологического бедствия.

• разг. к ДАТ: комментарий к решению руководства Цен-
тробанка.

• разг. на ВИН: комментарий на текущие события.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Развернутый комментарий, лаконичный
<скупой> комментарий; комментарий психолога <юриста>,
комментарии официальных лиц; дать <опубликовать> ком-
ментарий; выступить с комментарием; обратиться за ком-
ментарием; уклониться от комментария; не нуждаться в
комментариях; Без комментариев!, Комментарии излишни
[реплики, указывающие на то, что говорящий не считает нуж-
ным комментировать какое-л. положение дел или событие,
обычно потому, что их смысл или значение очевидны].

Кое-какие средства все-таки появились в виде вознаграж-
дений за интервью и комментарии на актуальные события
(В. Аксенов). Доводы администрации Астраханской области
[…] были достаточно убедительными, однако Владимир Яко-
влев предпочел воздержаться от комментариев и прогнозов,
пообещав рассмотреть вопрос сразу же по возвращении в
Москву («Время МН», 2003). Информированный источник в
Генпрокуратуре […] отказался от дополнительных коммен-
тариев, сославшись на интересы следствия («Газета», 2003).
В ближайшее время мы надеемся получить комментарий выс-

шего руководства на заданную тему – во всяком случае, имеем
обещание («Известия», 2002). Нужно было позвонить некоему
средней руки руководителю и попросить дать прямо по теле-
фону буквально минутный – на десять-пятнадцать строк –
комментарий к нашумевшему событию («Витрина читающей
России», 2002).
СИН: разъяснение, пояснение; ДЕР: экспресс-комментарий;
комментировать.
комментарий 3, нов.
У тебя семнадцать лайков и десять комментариев; Коммен-
тарий появился под постом десять минут назад.
ЗНАЧЕНИЕ. Комментарий А1 об А4 к публикации А3 в А5
‘Текст А2 на тему А4 человека А1, опубликованный в ответ
на публикацию А3 в социальной сети А5’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комментарии френдов.
А2 • «ПРЕДЛ»: (Он оставил) комментарий: «Спасибо за по-

здравления!»
А3 • к ДАТ: комментарий к посту.
А4 • о ПР: комментарий о погоде на Бали.

• про ВИН: комментарий про поступление в школу.
А5 • в ПР: комментарий в Твиттере.

• на ПР: комментарий на форуме.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скрытый комментарий; длинный <корот-
кий> комментарий, скупой <лаконичный> комментарий; ком-
ментарий анонима; комментарий к записи <к фотографии, к
видео>; комментарии в Фейсбуке <в Живом журнале>; ком-
ментарии в отдельной ветке обсуждения; написать <оста-
вить, отредактировать, стереть> комментарий; строчить
комментарии, спросить <ответить> в комментарии; отреа-
гировать на каждый комментарий; кинуть ссылку в коммен-
тарии; публиковать рекламу в комментариях; выносить из
комментариев [публиковать в отдельном посте текст, написан-
ный в комментариях]; прийти <заглянуть> в комментарии;
Комментарии запрещены <отключены>; Твой комментарий
ему не виден.

Как написал в комментариях один возмущенный «вете-
ран труда, войны и опять труда» (на самом деле просто
тролль […]), «раздражает, что в качестве мировых ново-
стей в […] СМИ мне регулярно предлагают отчеты […] об
очередном альбоме какого-нибудь покрытого бриллиантами
негра» (В. Пелевин). [Иванчук] иногда делает записи в сво-
ем ЖЖ-дневнике или оставляет комментарии в дневниках
виртуальных друзей (А. Слаповский). Маруся отправила сни-
мок в комментарии к последнему сообщению (П. Волошина,
Е. Кульков). О чем они [блогеры] пишут? Каков характер
комментариев к их постам? (publicity.ru, 2012).
СИН: сленг камент, сленг коммент; АНА: ответ; лайк; ДЕР:
комментировать.
комментарий 4, спец.
Предисловие, комментарии и примечания; комментарий к
стихотворению Блока; комментарии к Ведам.
ЗНАЧЕНИЕ. Комментарий А1 к А2 ‘Текст человека А1, объяс-
няющий или дополняющий в аспекте А3 художественный, на-
учный или философский текст А2, который обычно не вполне
понятен читателям’.

1. Формы ЕД и МН часто бывают синонимичны и исполь-
зуются по отношению к одному, обычно обширному, тексту,
написанному А1: комментарий <комментарии> Ю. М. Лот-
мана к «Евгению Онегину». При этом комментарий обычно
указывает на такой текст, выпущенный отдельной книгой, а
комментарии, как правило, подразумевают, что этот текст
входит в одно общее издание с текстом А2: обложка книги
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А. Долинина «Комментарий к роману Владимира Набокова
«Дар»; Вышла в свет книга «Три повести о Васе Куролесове»
с комментариями Олега Лекманова.
2. Суженные употребления применительно к тексту юридиче-
ского содержания, в котором анализируются и разъясняются
формулировки законов и описываются примеры их практиче-
ского применения и который издается обычно вместе с эти-
ми законами: постатейный комментарий, практический ком-
ментарий; комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комментарии В. Набокова (к «Евгению Онегину»).

• КАКОЙ: набоковский <авторский> комментарий.
А2 • к ДАТ: комментарий к «Мертвым душам».
А3 • КАКОЙ: литературоведческий комментарий.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Образцовые <превосходные> коммента-
рии; тщательный <подробный, обстоятельный, обширный>
комментарий, лаконичный <скупой> комментарий; истори-
ческий <философский, богословский, естественнонаучный>
комментарий; комментарий Лотмана <автора>; коммента-
рий к тексту <к сочинению>, комментарии к Библии <к То-
ре>, комментарии к «Жизни животных» Брема <к полному
собранию сочинений Лермонтова>; полное собрание сочине-
ний с комментариями.

24 октября 1910 года я наконец отважился написать пись-
мо Льву Толстому, которое, как я недавно узнал, хранится в
толстовском архиве и напечатано полностью в коммента-
риях к его дневникам (К. Чуковский). Строя театр в Хиве,
Андрей рылся в местной библиотеке и нашел «Лирику» Фир-
доуси в переводе и с комментариями Раисы Качаловой, таш-
кентское издательство, 1936 год (А. Найман). В XII веке кано-
нические сборники обогатились схолиями, или комментария-
ми, Алексея Аристина, Иоанна Зонары и Феодора Вальсамона
(А. Муравьев). Были там [в мешке] 5 томов Брокгауза и Эфро-
на – дореволюционное издание, папиросная бумага, гравюры,
комментарии Венгерова (Д. Рубина). В конце каждой главы
имелись множественные примечания, сноски, приложения и
комментарии (М. Елизаров). В книге есть указатель имен, но
нет даже минимально необходимых комментариев. Примеча-
ния переводчика, сами по себе разумные, немногочисленны и
ни в какой мере комментариев не заменяют («Отечественные
записки», 2003).
АНА: аппарат [книга с аппаратом]; маргиналия [комментиру-
ющая помета на полях книги]; примечание; схолий [небольшой
комментарий в текстах античных или средневековых рукопи-
сей]; сноска; ДЕР: комментировать. [А. П.]

КОММЕНТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ
нет, кроме 1, 2.1 и 4.

комментировать 1 ‘делать замечание по какому-л. поводу’: ком-

ментировать новый наряд подруги.

комментировать 2.1 ‘высказывать мнение о событии или явлении

с целью его публикации в СМИ’: комментировать падение цен на

нефть.

комментировать 2.2 ‘рассказывать по радио или телевидению о

спортивном состязании или игре’: комментировать матч.

комментировать 3, нов. ‘писать комментарии в социальных сетях’:

комментировать запись в ЖЖ.

комментировать 4, спец. ‘писать комментарии к тексту книги’:

комментировать Гомера.

комментировать 1, СОВ прокомментировать.
Злобно комментировать каждую фразу; Он хотел прокоммен-
тировать поступок жены, но передумал.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 комментирует А3 ‘Человек А1 говорит свое
мнение А3, часто ни к кому конкретно не обращенное и обыч-
но неодобрительное, об объекте, событии или положении дел
А2, которые он наблюдает непосредственно’.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комментировать все, что видишь.
А3 • «ПРЕДЛ»: «Опять все деньги на одежду спустила», –

прокомментировал он.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сдержанно прокомментировать; весело
<с удовольствием> комментировать, иронически <возмущен-
но, хмуро, злорадно> комментировать; прокомментировать
сквозь зубы; комментировать новое платье <прическу>; ком-
ментировать доклад <выступление, игру на пианино>; ком-
ментировать поведение на уроке <появление третьего ребен-
ка в семье, наличие дорогой машины>; смотреть <сидеть>
и комментировать; не удержаться и прокомментировать;
комментировать каждые пять минут; Он еще успевает ком-
ментировать!

Аккомпанировавшая мне пианистка не удержалась, чтобы
не прокомментировать ехидно: «У нас много меццо-сопрано.
Вы будете четвертая» (И. Архипова). Кравцов сидел в крес-
ле, нога на ногу, и издевательски комментировал. – Что ж,
грудь красивая, хоть и маловата. На любителя. На животе
складки, само собой (А. Слаповский). Саша вышел на ужин
в маске Человека-Паука. Даже старшие мальчишки онемели
и не стали комментировать (М. Трауб). Все бабки высади-
лись на лавочку, наблюдали и комментировали происходящее
(В. Войнович). Два лимонада, пожалуйста, – сказал Тетерин
бармену. – Жмот, – быстро прокомментировала она [Томка]
(А. Геласимов). Неправильно ребята поступают, – коротко
прокомментировал Биктимиров (Е. Сухов).
АНА: ехидничать; замечать; отзываться; реагировать; шу-
тить.
комментировать 2.1, СОВ прокомментировать.
Прокомментировать итоги выборов; Директор института
отказался комментировать информацию об увольнениях со-
трудников.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комментирует А3 для А4 ‘Официальное лицо
или специалист А1 высказывает мнение А3 о событии или
явлении А2 или разъясняет суть А2, обычно для публикации
в средствах массовой информации А4’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Авиакомпания (никак) не прокомментировала (мас-

совые переносы вылетов).
А2 • ВИН: комментировать сложившуюся ситуацию.
А3 • КАК: прокомментировать так <иначе>.

• «ПРЕДЛ»: (Сотрудник полиции) прокомментировал (ава-
рию): «Из-за непогоды на трассе была плохая види-
мость».

А4 • ДАТ: комментировать «Первому каналу» <газете «Ве-
черняя Москва»>.

• для РОД: прокомментировать для «Известий».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подробно прокомментировать; лаконично
<скупо> комментировать; комментировать арест активи-
ста <обстрел торгового судна>; комментировать по теле-
фону <в прямом эфире>; комментировать в интервью жур-
налу; попросить прокомментировать; отказаться комменти-
ровать; Мы не обязаны это комментировать; Как вы могли
бы это прокомментировать?; Это известие прокомментиро-
вали в пресс-службе «Газпрома».

«К сожалению, подобные вещи случаются», – так про-
комментировал «Огоньку» произошедшее монсеньор Франче-
ско Бруньяро («Огонек», 2015). Северокорейские власти пока
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никак не комментируют сообщения о взрыве неподалеку от
границы этой страны с Китаем (РБК, 2004). Последует соот-
ветствующий указ – тогда и поговорим, а комментировать
слухи мы [Федеральная служба налоговой полиции] просто не
можем («Еженедельный журнал», 2003). Медики комменти-
руют ежедневные измерения [количества березовой пыльцы],
сделанные в Университете, и составляют краткие рекомен-
дации для лиц группы риска («Вечерняя Москва», 2002). «За-
пуск таких торгов – хорошая новость для производителей
электрической и тепловой энергии», – прокомментировали
нововведение в «КЭС-Трейдинге» («Эксперт», 2014). Для по-
садки деревьев выбрано место в парке 30-летия Октября,
раскинувшемся на Торговой стороне города рядом с комплек-
сом Антониева монастыря, – прокомментировал Владимир
Ерёмин («Новгородские ведомости», 2013).
АНА: откомментировать; пояснить, разъяснить.
комментировать 2.2

Матч комментировал в прямом эфире Николай Озеров; Татья-
на Тарасова часто комментирует соревнования по фигурному
катанию на канале «Матч-ТВ».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комментирует А2 на А3 ‘Специалист А1 в
области спорта сообщает о ходе спортивного соревнования
А2 во время теле- или радиотрансляции на канале А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комментировать забег на короткую дистанцию.
А3 • на ПР: комментировать на Первом канале.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона
подписал контракт с телеканалом La-7 (Италия), согласно
которому южноамериканец будет комментировать матчи
чемпионатов этой страны («Петербургский Час пик», 2003).
Он [Галинский] некоторое время комментировал футболь-
ные матчи на Центральном телевидении (Е. Рубин). Идущие
в прямом эфире игры будут комментировать лучшие теле-
комментаторы НТВ-Плюс, в том числе Михаил Решетов и
Дмитрий Гараненко (Баскетбол-3, форум).
ДЕР: комментатор.
комментировать 3, нов.
Я несколько раз комментировал эту запись; Он часто коммен-
тирует посты в соцсетях; Перед тем, как комментировать,
прочти предыдущие ответы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 комментирует А2 в А3 ‘Человек А1 пишет
текст в ответ на публикацию А2 в социальной сети А3 по-
средством устройства А4 в предназначенном для этого текста
месте, расположенном под А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комментировать пост.
А3 • в ПР: комментировать в Живом журнале.
А4 • с РОД: комментировать с компьютера.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Комментировать коротко <обстоятель-
но>; комментировать информацию в общедоступном профи-
ле; комментировать одной фразой; комментировать пост
<фотографию, видео>; комментировать с телефона; ста-
вить лайки и комментировать.

Он [онлайн-дневник] обычно ведется публично и предпола-
гает наличие читателей, которые могут комментировать
записи автора («Труд-7», 2009).
СИН: разг. нов. комментить, отвечать [отвечать на публи-
кации во «ВКонтакте»]; АНА: разг. лайкать.
комментировать 4, СОВ откомментировать; спец.
Комментировать сочинения Иоанна Дамаскина <Коперника>;
В. Набоков перевел и откомментировал «Евгения Онегина».

ЗНАЧЕНИЕ. А1 комментирует А2 ‘Человек А1 занимается
научной деятельностью, состоящей в том, что он пишет текст,
объясняющий или дополняющий художественный, научный
или философский текст А2, который обычно не вполне поня-
тен читателям’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: комментировать «Божественную комедию».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тщательно и подробно комментиро-
вать, комментировать лаконично <скупо>; комментировать
текст <сочинение, издание>; писать предисловие и коммен-
тировать.

Его [Гермогена Тарсийского] комментировали так мно-
го, что в конце концов стали делать с толкованиями на его
тексты то же самое, что делали с толкованиями на биб-
лейские тексты: выписки из различных комментаторов […]
собирали в так называемые «катены» (С. Аверинцев). В ин-
ституте [Ланин] считался одним из самых перспективных,
публиковался, комментировал, переводил (М. Кучерская). Ком-
ментировать тексты, исследовать стилистику и поэтику,
анализировать критику и публицистику, наконец, вычислять
сверхзадачу авторов – это все явно удел других (Ант Ска-
ландис). В публикации «Знамени», подготовленной и отком-
ментированной С. Василенко, П. Нерлером и Ю. Фрейдиным,
представлены главы, не вошедшие в мемуарный канон Н. Ман-
дельштам («Волга», 2014).
ДЕР: комментирование; комментатор; аппарат [книга с ап-
паратом]. [А. П.]

КОММЕ́РЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
коммерческий 1

Коммерческое предприятие; коммерческая деятельность; ком-
мерческий интерес; коммерческий успех; коммерческая рекла-
ма.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, целью которого является получение вы-
годы, или связанный с получением выгоды’.

1. Метонимические употребления применительно к спо-
собностям человека к осуществлению коммерции (коммер-
ческой деятельности): Человек энергичный и с коммерческой
жилкой (когда-то таких называли деловарами), Ванька-Каин
оказался в душе романтиком: деревня должна была стать ме-
стом для своих (М. Галина); Глеб Бездверный, крепкий старик
[…], проявил не только творческий, но и коммерческий та-
лант: один из выставочных залов сдал в аренду […], в другом
часть помещений уступил каким-то конторам, постепенно,
но неуклонно оттяпывал у вдов и сирот покойных художни-
ков мастерские, да и у живых тоже понемногу выцарапывал
под разными предлогами (А. Слаповский).
2. Коммерческие организации противопоставляются неком-
мерческим организациям (НКО), не имеющим в качестве ос-
новной цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяющим полученную прибыль между участниками:
Благотворительный фонд «Старость в радость» – неком-
мерческая организация; Объявлен конкурс среди социально
ориентированных НКО на получение субсидий из областного
бюджета («Новгородские ведомости», 2013).
3. Расширенные употребления применительно к объектам, ко-
торые могут оплачиваться государством, но в данном случае
оплачиваются самим человеком: коммерческое место в ву-
зе [в отличие от бюджетного], коммерческое отделение в
больнице [в отличие от бесплатного], коммерческое жилье,
коммерческий полет в космос; Для тех, кто мог позволить
себе платить за продукты втридорога, открылись коммерче-
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ские магазины (Е. Рубин); Кроме бесплатных государствен-
ных вузов, […] есть масса коммерческих вузов, где никакого
конкурса и вступительных экзаменов нет, проходи тести-
рование, плати деньги и учись в полное свое удовольствие
(А. Маринина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коммерческая организация; коммерческий
директор [второе лицо компании, контролирующее ее фи-
нансовые потоки]; коммерческий агент; коммерческий отдел;
устар. коммерческое училище [дающее знания в области торго-
вой деятельности: Демидовское коммерческое училище; Мос-
ковское императорское коммерческое училище.]; коммерче-
ская тайна; коммерческие операции; коммерческие структу-
ры; коммерческая стоимость; коммерческий контракт <до-
говор>; коммерческий фильм; коммерческая недвижимость;
коммерческий проект; коммерческое предложение; коммерче-
ские перспективы; коммерческое программное обеспечение;
коммерческие интересы страховых компаний; использовать
в коммерческих целях; работать на коммерческой основе;
Фильм имел коммерческий успех.

Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине, – так на-
чал Адольф Задер […] – мои почтенные родители прочили
меня к коммерческой деятельности (А. Н. Толстой). Инсти-
тут получил богатое пустое здание бывшего коммерческого
училища на Остоженке (Д. Гранин). Клубили пар коммерче-
ские суда Балтийского акционерного общества, эти ломовые
извозчики на постоялом дворе бога торговли (Ю. Давыдов).
Выставки для коммерческих предприятий являются особым
способом продвижения своих товаров и услуг («Наружная ре-
клама России», 2003). Джаггер записывал сольный альбом (ко-
торый оказался полным коммерческим провалом) и продюси-
ровал военный триллер «Энигма» («Известия», 2002). Целью
руководителей любого коммерческого предприятия является
максимальное повышение рентабельности производства, к
важнейшим целям которой можно отнести наивысшую про-
изводительность и минимальные эксплуатационные затраты
(«Горная промышленность», 2004).
АНА: торговый, капиталистический, предпринимательский,
частный, платный; АНТ: некоммерческий; социальный (соци-
альное такси); бюджетный; ДЕР: коммерсант; коммерчески
(выгодное предложение). [Е. С., И. Л.]

КОММУНА́ЛКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и; разг.
коммуналка 1

Эпоха коммуналок; поселиться в коммуналке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Коммунальная квартира’.

1. Метонимические употребления применительно к жиль-
цам коммунальной квартиры: Алла Петровна, кажется, была
артисткой и находилась в состоянии войны со всей осталь-
ной коммуналкой (А. Макаревич); По случаю первого теплого
вечера все коммуналки вылезли сюда […]. Прихлебывают чай.
В майках, домашних тапочках (В. Попов).
2. Образные употребления: Позднее в Третьяковке поселил-
ся Малявин, голубой Шагал и томный Сомов. А сколько еще
мается в запасниках, не пробив себе жилплощади в великой
коммуналке русской живописи? (А. Вознесенский); ЦДЛ – это
Центральный Дом литераторов в Москве. Набитая склока-
ми, завистью, лестью и бесплодием писательская коммуналка
(С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <огромная, просторная, много-
комнатная, шестикомнатная, десятикомнатная> коммунал-
ка; обычная <типичная> коммуналка; ленинградская <питер-
ская, московская, столичная, провинциальная> коммуналка;
советские <сталинские> коммуналки; дворницкая коммунал-

ка [служебная квартира, выделявшаяся дворникам и часто
находившаяся в полуподвальном помещении]; густонаселен-
ная <перенаселенная, многосемейная, малонаселенная> ком-
муналка; обветшалая <старая> коммуналка; грязная <зага-
женная, запущенная> коммуналка; бывшая <расселенная>
коммуналка; коммуналка на Фонтанке <на Арбате, в центре
города>; жильцы коммуналки; соседи по коммуналке; ком-
ната в коммуналке; вырасти в коммуналке; ютиться в ком-
муналке; выбраться из коммуналки; заселить <расселить>
коммуналку; иметь <снять> комнату <две комнаты> в ком-
муналке.

Приходилось жить и в страшной коммуналке, подлинной
«вороньей слободке» из романа Ильфа и Петрова, […] и зани-
мать огромную, комфортабельную кооперативную квартиру,
которая после новых сложных разменов тоже превращалась
в коммуналку (Б. Ефимов). Утварь, знакомая с детства по
бабушкиной коммуналке на задах Арбата, – сундук, медный
таз для варенья, пропахшая духами муфта, соседские ганте-
ли – попадалась на каждом шагу (С. Гандлевский). Жил тут
когда-то знаменитый московский художник, коллекционер,
после революции его «уплотнили», устроили коммуналку, а
ему одну-две комнатки со всеми его картинами-коллекциями
(Ф. Светов). В коммуналках, обычное дело, следили друг за дру-
гом. Подслушивали (С. Алексиевич). Бесконечные коридоры
этой сюрреалистической коммуналки (вереница дверей спра-
ва, вереница – слева) казались сном, наваждением, чередой
кадров из позабытого старого фильма (Д. Рубина). При Хру-
щеве началось расселение обитателей коммуналок, подвалов
в новостройки-пятиэтажки, без лифтов, зато с собственной,
малогабаритной кухней, ванной, и не важно, что повернуться
там было негде – в сравнении с прежним, шипением соседских
примусов, очередями в туалет, предел мечты (Н. Кожевни-
кова).
АНА: барак, общежитие, казарма, гостиница, хостел.
коммуналка 2 [на письме часто в кавычках].
Вице-премьер по коммуналке; контролировать расходование
бюджетных средств на нужды коммуналки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Коммунальное хозяйство’.

Получается, что федеральный бюджет отбирает деньги
у регионов – социальной сферы, «коммуналки» – и отправляет
их на погашение долгов («Время МН», 2003). Они трудятся на
самых тяжелых работах: водителями троллейбусов и авто-
бусов, в метро, в коммуналке, чернорабочими («Московский
комсомолец», 2003). Состояние отечественной «коммунал-
ки» близко к коматозному («Новая газета», 2003). Горячую
воду, тепло, канализацию – все это восстанавливали в первую
очередь. […] «Коммуналку» мы, слава богу, вытащили («Ме-
бельный бизнес», 2003). А что, как думаешь, – спросил одна-
жды его Буряк, – потянул бы ты Приволжск? […] – Трудно
сказать, Петр Михайлович, – уклонился он от прямого отве-
та. – Коммуналку я знаю неплохо, со строителями – разберусь
(С. Таранов).
коммуналка 3

Долги по коммуналке; Большая часть зарплаты уходит на
коммуналку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Коммунальные услуги или их оплата’.

Мы вместе оплачиваем аренду, коммуналку, электроэнер-
гию, работу секретаря и бухгалтера и всякую канцелярию
(А. Маринина). Средств из муниципального бюджета хва-
тает на коммуналку и на зарплаты, которые, как вы види-
те, небольшие («Новгородские ведомости», 2013). Это повы-
шение тарифов... Коммуналка сразу ударит по карману, мы
опять окажемся в яме («Сочи», 2002). [Е. Б.]
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КОММУНА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
коммунальный 1, офиц.
Реформы в коммунальной сфере; Коммунальные власти без-
действуют.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который связан с управлением хозяй-
ственной деятельностью города или более мелкого админи-
стративно-территориального подразделения и с организацией
его жизнеобеспечения’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коммунальная администрация; комму-
нальное начальство; коммунальные чиновники; коммунальные
посредники; коммунальные выборы; коммунальное хозяйство;
коммунальное обслуживание; коммунальная фирма <компа-
ния>, коммунальный гигант <монополист>; коммунальное
строительство; коммунальные тарифы; коммунальные рас-
ходы; коммунальные задолженности; коммунальные служ-
бы; коммунальная инфраструктура; коммунальные проблемы;
коммунальное водоснабжение <водообеспечение, водохозяй-
ство>; коммунальная реформа [реформа в области ЖКХ];
коммунальные сети (электроснабжения); коммунальная тех-
ника [машины для уборки и благоустройства территории, а
также систем водоснабжения и канализации]; работники ком-
мунальной сферы.

Отцу, как человеку опытному в коммунальном управле-
нии, в первый год коллективизации даже предложили идти
в начальники, организовывать колхозы (Л. Улицкая). Из ра-
ковины на тротуар изливалась вода; натекла большая лужа,
по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммуналь-
ного хозяйства (В. Катаев). Прудонистская «La Commune»
клеймила Коммуну за «увлечение» войной с Версалем, в то
время как в небрежении оказались собственно коммунальные
вопросы: освещение улиц, «снабжение водой, очистка города,
омнибусы» («Неприкосновенный запас», 2009). Соцработни-
ки должны оплачивать коммунальные счета и вести дела
подопечных в бесчисленных организациях, решающих их фи-
нансовые вопросы (С. Мельников). Утром встал разбитый,
будто из трясины вылез. Загадочные коммунальные боги от-
ключили отопление. На улице декабрь, холодно (Слава Сэ).
АНА: местный, городской; ДЕР: ЖКХ (жилищно-коммуналь-
ное хозяйство); жилищно-коммунальный; разг. коммуналка
[оплата жилищно-коммунальных услуг].
коммунальный 2.1

Коммунальное жилье; коммунальная кухня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором живут две и более семьи, каж-
дая из которых занимает отдельное помещение, или такой,
которым владеют или постоянно пользуются вместе члены
этих семей’.

1. Прообразом коммунальных квартир являлись квартиры,
в которых выгораживалось небольшое помещение (угол), сда-
вавшееся внаем. В XIX веке в Европе и в России квартиры
могла снимать группа знакомых друг с другом людей (комму-
на-общежитие), связанных общей деятельностью. В начале
XX века в крупных промышленных центрах семьи работников
в зависимости от доходов или снимали помещения в много-
этажных доходных домах, или жили в многокомнатных дере-
вянных бараках на окраинах.
Советская жилищная политика вначале была ориентирована
на создание идеального жилища для граждан будущего комму-
нистического общества. Таким идеальным вариантом счита-
лись дома-коммуны, которые появляются начиная с 1919 года.
Эти дома должны были стать школой коллективизма, способ-
ствовать отмиранию семьи и переустройству быта: Предпо-
лагалась постройка самостоятельного коммунального корпу-
са, соединенного теплым переходом с жилыми помещениями.

В коммунальном корпусе должны быть размещены: спортзал,
кухня, столовая с помещениями отдыха и летняя столовая
на крыше (М. Гинзбург).
После революции 1917 года в связи с нехваткой жилья совет-
ская власть, согласно указу В. И. Ленина, провела так называ-
емое уплотнение, то есть изъяла «лишнюю» жилую площадь
в доходных домах и в крупных частных домах (где количество
комнат равнялось числу жильцов или превышало его) и засе-
лила туда рабочих и других нуждающихся. Норма квадратных
метров на одного человека постоянно уменьшалась. Если ком-
ната, в которой жил человек, оказывалась больше установлен-
ной на тот момент нормы, она также подлежала уплотнению.
Жильцу давалось право в течение двух недель самостоятельно
найти себе соседа (самоуплотнение). В 1920–1930-е гг. для
освобождения жилой площади из домов и квартир выселялись
так называемые лишенцы (люди, лишенные избирательных
прав согласно Конституции 1924 года). К 1980-м годам боль-
шая часть коммунальных квартир находилась в домах, кото-
рые являлись собственностью государства и предоставлялись
жильцам в бессрочное пользование.
В коммунальной квартире выделялись так называемые места
общего пользования, то есть ванная, туалет, кухня, коридор и
прихожая. Для уборки этих помещений устанавливался гра-
фик дежурств. Устанавливался также график банного дня, так
что в квартире, например, из 7 комнат можно было принять
ванну или душ раз в неделю. Если в квартире был общий
счетчик электроэнергии, то платежи специально рассчитыва-
лись по числу жильцов. Часто в квартирах устанавливались
отдельные электросчетчики – даже в «местах общего пользо-
вания», так что при входе, например, в ванную, каждый обязан
был включать свою лампочку. На кухне у каждой семьи бы-
ло свое место, часто распределялись даже конфорки плиты.
Люди, вынужденные находиться в одном жилом простран-
стве, пытались регулировать условия совместного прожива-
ния при помощи различных правил, записанных на табличках
и листах бумаги и вывешенных «в местах общего пользова-
ния». Как правило, коммунальные квартиры на протяжении
десятилетий не ремонтировались из-за невозможности дого-
вориться.
В коммунальных квартирах складывалась особая атмосфера,
которая имела свою привлекательность; ср: Мои песни – это
еще и ностальгия по старым, хорошим, людским отношени-
ям, коммунальным, дворовым (А. Розенбаум). Однако совмест-
ное проживание чужих друг другу во всех отношениях людей,
к тому же вынужденных бороться за каждый метр площади,
приводило также и к тому, что в коммунальных квартирах
возникали бытовые конфликты, находившие свое отражение в
драках, ссорах, склоках и доносах; ср.: Явилась неожиданно
моя супруга […] и потребовала скорейшего развода и размена
жилья, по которому я тут же начал бы гореть в коммуналь-
ном аду (В. Рецептер).
2. Сдвинутые употребления применительно к людям, живу-
щим в коммунальной квартире: Вот мать и бабушка сидят
сереньким утром за столом в химкинской нашей комнате и,
быть может, скорбно обсуждают проделки коммунальных
соседей (Н. Климонтович); А Кудинкин потел на унылой ниве
бытовых преступлений и как прилежный огородник сажал,
сажал и сажал. Причем отправлял на зону коммунальных
придурков, не знающих развлечений, кроме выпивки и драки
(О. Некрасова); Одно только неудобство – по вечерам комму-
нальные жильцы лезут в ванную мыться (М. Зощенко).
3. Метонимические употребления применительно к внутрен-
нему миру человека: Обои возле телефона были испещрены
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рисунками – удручающая хроника коммунального подсознания
(С. Довлатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коммунальное жилище <пространство>,
шутл. коммунальный рай, шутл. коммунальные кущи; комму-
нальная ванная <прихожая>; коммунальный телефон.

Прежде в шестнадцатиметровой комнате в коммуналь-
ной квартире в соседнем дворе жили она, старший Колюнин
дядя, дядя Толя, с женой и двумя детьми, которых за неимени-
ем кроватки клали спать в открытые чемоданы, а еще другой
дядя, Глеб, с женой […] и, наконец, Колюнины родители с ма-
ленькой и горластой сестрой Валей (А. Варламов). Соседка в
пенсне, с папиросой в крашеных губах с бешенством шептала
над коммунальной газовой плитой: «Троцкистка, ты опять
сдвинула с конфорки мое кофе» (В. Гроссман). Говорить сразу
расхотелось – больше того, вся многочасовая беседа вдруг
словно озарилась тусклым красным светом коммунального
ночника, показавшись глупой и ненужной (В. Пелевин). Сво-
его сына я вынуждена подымать чуть свет и тащить его,
еще сонного, теплого, по длинному коммунальному коридору,
он громко плачет, просит остаться дома (М. Палей). На
минуту в комнате стало тихо, за дверью сильно жужжал
коммунальный счетчик, кто-то включил утюг или электро-
плитку (А. Львов). Племянник уселся на коммунальный сундук
и заплакал (С. Довлатов).
СИН: общий, совместный; АНА: барачный, общежитский,
гостиничный, хостельный; ДЕР: коммуналка.
коммунальный 2.2

Коммунальный быт; Коммунальная жизнь пришлась ему не
по вкусу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место в коммунальной 2.1
квартире или свойствен такой квартире’.

Давно нет […] ни нашей старой квартиры на Житной, ком-
мунальной толчеи, тесного дивана, криков Кирки по утрам
и знобящего чувства, что – все впереди, все еще случится,
произойдет (Ю. Трифонов). Так проявила себя крепкая комму-
нальная закваска, впитанная дедом в огромной квартире на
Фонтанке (М. Палей). Своеобразным центром нашей кварти-
ры была кухня – не место извечных, классических «коммуналь-
ных» раздоров и склок, а самый настоящий центр общения,
своего рода клуб интересных встреч (И. Архипова). Склоку,
коммунальный дух вносила только теща (Н. Кожевникова).
Соседа коммунальные неудобства абсолютно не тревожили
(С. Данилюк).
СИН: общий, совместный; АНА: барачный, общежитский,
гостиничный, хостельный.
коммунальный 2.3, уходящ.
Коммунальный транспорт; За домом был небольшой комму-
нальный садик.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который находится с совместной соб-
ственности или совместном пользовании у группы людей’.

В те годы мы, я имею в виду нашу коммуну, держали коров
и из Тропарева возили молоко в Первую градскую больницу,
по Калужскому шоссе. Подвода была, лошадка коммунальная
(Л. Улицкая). Где-то возле середины первого лестничного мар-
ша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную
(Ф. Искандер). Мое летнее детство изрядно напиталось запа-
хами коммунальных ташкентских дворов (Д. Рубина). Здесь –
коммунальное царство неимущей, как правило, с окраин горо-
да молодежи. Молодые люди […] сидят на корточках, стоят,
собравшись в кружок, стоят, облокотившись на балюстраду,
стоят, привалившись к вентиляционной трубе (С. Есин). В пе-
шеходном тоннеле сыро и гулко, как в нетопленой коммуналь-
ной бане (А. Дмитриев). Сворачиваю после шестнадцатого

тополя во двор и медленно влезаю в родную коммунальную
голубятню (М. Палей).
СИН: общественный, общий, совместный. [Е. Б.]

КОММУНИ́ЗМ, СУЩ; МУЖСК; -а.
коммунизм 1

Моральный кодекс строителя коммунизма; Коммунизм от-
вергает частную собственность; Коммунизм – светлое бу-
дущее всего человечества [Программа КПСС, принятая на
XXII съезде в 1961 г.]; Принцип коммунизма – от каждого по
способностям, каждому по потребности; Призрак бродит
по Европе, призрак коммунизма [первая фраза из «Манифеста
коммунистической партии», написанного в 1848 г. К. Марксом
и Ф. Энгельсом].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Общественный строй, основой которого являет-
ся общественная собственность на средства производства и
обеспечение социального равенства и к построению которого
стремятся люди, считающие такой строй идеальным’.

1. Расширенные употребления применительно к отноше-
ниям в группе людей: В кают-компании […] собрали всех но-
вичков, и представитель местного профсоюза, радист Ни-
колай Соловьев, сказал: – У нас тут маленький коммунизм.
Денег – нема. Еды – сколько хочешь. Работы тоже навалом.
Одним словом, так: от каждого по способности... (В. Пес-
ков). Несмотря на ее [посылки] небольшой объем и множе-
ства народа, поделили ее поровну. Может, у парня было и
другое мнение относительно дележа, но кто б его спрашивал:
здесь «военный коммунизм» («Континент», 2002).
2. Расширенные употребления в конструкции коммунизм на
ВИН применительно к ситуации раздачи чего-л. всем желаю-
щим без ограничений: У нас в походе коммунизм на хлеб; В ти-
хом благополучном Кембридже мэр решил ввести коммунизм
на велосипеды: выставили на перекрестках 500 велосипедов,
чтобы каждый брал и ехал, куда ему надо, и там оставлял
на таком же перекрестке. Успех был полный: в первый же
день разобрали все до одного (А. Зализняк).
3. Термином военный коммунизм называется внутренняя поли-
тика Советского государства, проводившаяся в 1918–1921 гг.,
для которой были характерны национализация средств произ-
водства, государственная монополия на многие товары, прод-
разверстка, запрет частной торговли, разрушение товарно-де-
нежных отношений, так называемая уравниловка и использо-
вание армии и милиции в решении хозяйственных вопросов.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мировой коммунизм, коммунизм в (отдель-
но взятой) стране <во всем мире, на всей планете>; перво-
бытный коммунизм [строй в первобытном обществе], общин-
ный коммунизм; советск. торжество коммунизма; победа ком-
мунизма; строительство <построение> коммунизма; строи-
тели коммунизма; вера в коммунизм; путь к коммунизму; (пе-
реход) от социализма к коммунизму; строить <построить>
коммунизм; жить при коммунизме; поднять знамя мирового
коммунизма; еще один шаг к коммунизму.

Партия торжественно провозглашает: Нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при коммунизме! (Н. Хру-
щев). Вспомнил сразу когдатошние разговоры о возможности
построения коммунизма в отдельно взятой стране... (И. Кио).
Однако ж бывали исключения и в этих горластых, самоуве-
ренных и сытых рядах, сомкнутым строем идущих к комму-
низму (В. Астафьев). Летом 1952 года Волго-Донской судоход-
ный канал – первенец великих строек коммунизма – вступал
в строй («Наука и жизнь», 1953). Вы говорите, что комму-
низм не молочные реки и не кисельные берега, но коммунизм
истинный, обещанный нам классиками марксизма-ленинизма,
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предполагает не гибель, а именно молочные реки и кисельные
берега и вообще полнейшее изобилие. От каждого по способ-
ности, каждому по потребности (В. Войнович). Детсадик
бесплатно, в школе тоже бесплатно кормили. Правда что –
коммунизм. Лишь не знали про это (Б. Екимов).
АНА: социализм; зрелый социализм; ДЕР: коммунист; комму-
нистический.
коммунизм 2

Верить в идеи коммунизма; радикальные течения в современ-
ном коммунизме; Коммунизм является крайней левой идеоло-
гией.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Идеология, в основе которой лежит убеждение,
что идеальным общественным устройством является комму-
низм и что надо стремиться к его построению’.

1. Внутри коммунизма существуют разные течения, напри-
мер: марксизм (основанный на работах К. Маркса и Ф. Эн-
гельса метод, который рассматривает социальные конфликты
как борьбу классов), ленинизм (основан на работах В. И. Лени-
на, в которых вводится понятие диктатуры пролетариата),
троцкизм (теория перманентной революции), маоизм и др.
2. Метонимические употребления применительно к учебной
дисциплине: советск. научный коммунизм; Я вспоминаю, как
сдавала и учила научный коммунизм (С. Алексиевич); На ка-
федре научного коммунизма никто не решился объяснить диа-
лектическую связь борьбы за мир с идеями мировой революции
и пролетарского интернационализма (За науку, 2014).

Ленин был одержим коммунизмом как идеей фактически
религиозной: марксизм для него был абсолютной истиной;
и поскольку эта доктрина охватывает не только технику
совершения революции, но и «всю полноту жизни», то это
«предмет веры» (Л. Данилкин). Идея коллективного сада все
еще числилась в первом параграфе садоводческого устава, но
так же уходила в небытие, как незаметно ушла из жизни
идея великого коммунизма (А. Варламов). Сталин был сыном
своего времени, наиболее полно и четко отразившим в себе
сущность реального коммунизма (А. Зиновьев). А без социаль-
но-экономической составляющей коммунизм Маркса остает-
ся не более чем источником вдохновения для почтенных уни-
верситетских профессоров, в котором они черпают «энергию
освобождения» («Коммерсантъ-Власть», 1998). [Е. С.]

КОММУНИКА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
коммуникация 1.1, необиходн.
Коммуникация между людьми; невербальная коммуникация.
ЗНАЧЕНИЕ. Коммуникация А1 с А2 ‘Обмен информацией меж-
ду существами А1 и А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коммуникация ребенка (со взрослым).
А2 • с ТВОР: коммуникация (ребенка) со сверстниками.
А1 + А2 • ЧЬЯ: их коммуникация.

• между ТВОР МН: коммуникация между работниками.
• РОД и РОД: коммуникация ребенка и взрослого.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Социальная коммуникация; лингв. прямая
<непрямая> коммуникация; акт коммуникации; виды <спосо-
бы> коммуникации; участник коммуникации; канал коммуни-
кации; механизмы коммуникации; трудности в коммуникации;
проблемы с коммуникацией; вступать в коммуникацию.

Считается, что невозможность говорить членораздель-
но исключала неандертальца из процесса развития человека,
так как организация охоты и усовершенствование иной дея-
тельности невозможны без углубления коммуникации между
людьми (С. Рязанцев). Эта составляющая [набор литератур-
ных цитат] используется и в процессе коммуникации между

людьми, поскольку любая коммуникация основана на некой
общности исходных знаний (В. Успенский). Эффективная си-
стема, замещающая естественный язык, видимо, должна
максимально использовать те элементы невербальной комму-
никации, которые присущи человеку органически, изначально
(Р. Фрумкина). Таков термитник! У социальных насекомых об-
наружена сложная коммуникация, устойчивые иерархические
отношения, а пребывание в коллективе для них – жизнен-
ная необходимость («Знание – сила», 2003). Телевидение и
радио не снимают остроты проблемы. Особенно в комму-
никации между континентами. Задержки сигнала, помехи,
невозможность дозвониться даже в пределах города – с этим
приходится мириться («Наука и религия», 2011).
СИН: общение; АНА: диалог; контакт; ДЕР: спец. коммуни-
кант; коммуникативный (акт); коммуницировать.
коммуникация 1.2, спец.
Интернет-коммуникация; Средства массовой коммуникации:
периодическая печать, телевидение и радио.
ЗНАЧЕНИЕ. Коммуникация А1 ‘Способ А1 передачи инфор-
мации многим людям’.
А1 • КАКАЯ: телевизионная коммуникация.

Расширенные употребления в значении ‘общение с аудито-
рией, клиентами и др. работа в области PR’: нов. Комитет по
коммуникациям и связям с общественностью.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Информационные коммуникации; элек-
тронные коммуникации; защищенная коммуникация; развитие
коммуникаций.

Еще в 1953 году Рей Бредбери написал свою знаменитую
повесть «451° по Фаренгейту» – размышление о том, к че-
му может привести обработка сознания людей средствами
массовой коммуникации («Советский экран», 1972). Все ком-
муникации вокруг работают на полную катушку: телефонная
трубка под ухом, на экране компьютера сводки электронной
почты, сбоку на телевизоре не балет, как по всей Москве,
а задыхающийся от волнения диктор CNN, из факсмашины
тянутся листки с грифами различных обществ и комитетов
(В. Аксенов). Когда мы посмотрим ретроспективно, какие
формы коммуникации оказали решающее влияние на форми-
рование сознания поколений, то в XIX веке это была литера-
тура, в XX инициативу перехватил кинематограф, а в XXI –
Интернет («Психология на каждый день», 2010). Возника-
ют все новые технологии коммуникации, меняются модели
медиаповедения людей («Эксперт», 2014).
АНА: связь; ДЕР: ...коммуникация [телекоммуникация, радио-
коммуникация, видеокоммуникация].
коммуникации 2.1, только в форме МН.
Транспортные коммуникации; обеспечить безопасность мор-
ских и воздушных коммуникаций; отсутствие надежных и
эффективных транспортных коммуникаций между Вестер-
боттеном и Финляндией.
ЗНАЧЕНИЕ. Коммуникации А1 между А2 и А3 ‘Совокупность
путей, по которым можно перемещаться способом А1 между
территориями А2 и А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: водные коммуникации.
А2 + А3 • между ТВОР и ТВОР: коммуникации между Бал-

тикой и Средиземноморьем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отечественные <международные> (транс-
портные) коммуникации; английские коммуникации (в Среди-
земном море); вражеские коммуникации; сухопутные комму-
никации; водные коммуникации; обеспечить коммуникации.

Правда, в последний день июля механизированные части
1-го Прибалтийского фронта небольшими силами вырвались



КОММУНИКАЦИЯ 335 КОМНАТА.................................................................................................................................................................

к Балтийскому морю в районе Клапкалнс и перерезали все сухо-
путные коммуникации, ведущие из Прибалтики в Восточную
Пруссию (В. Богомолов). Много труда было затрачено на раз-
работку деталей операции, на разведывание огневых средств,
живой силы, тылов, коммуникаций противника (В. Гроссман).
Вена хотела иметь в лице Белграда сговорчивого сателлита,
используя его в том числе для обеспечения себе транспорт-
ных коммуникаций с южными Балканами и Эгейским морем
(«Звезда», 2001). Такие вопросы, как разведка вражеских ком-
муникаций в интересах подводных лодок, борьба с противо-
лодочными силами, обеспечение развертывания субмарин в
своей же операционной зоне, долгое время оставались слабо
разработанными («Родина», 2011).
АНА: (авиационная) трасса; ДЕР: коммуникационные (линии).
коммуникации 2.2, только в форме МН.
Подземные коммуникации; ремонт и обслуживание коммуни-
каций.
ЗНАЧЕНИЕ. Коммуникации А1 ‘Совокупность систем, обеспе-
чивающих жизненно важными ресурсами А1 дома или терри-
тории А2’ [обычно о газе, электричестве, водопроводе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКИЕ: газовые коммуникации.
А2 • РОД: коммуникации города (Москва).

• КАКИЕ: городские <домовые> коммуникации.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Инженерные коммуникации; тепловые
коммуникации; канализационные коммуникации; электриче-
ские коммуникации; прокладка коммуникаций; подведение ком-
муникаций; подключение коммуникаций; система коммуника-
ций; отключение общих коммуникаций; обновить коммуника-
ции; проводить <подводить> коммуникации к строящемуся
объекту; отключить коммуникации (на весь рабочий день);
следить за состоянием коммуникаций.

Во время возведения дома к саду подводятся все необходи-
мые коммуникации: фонари требуют прокладки электриче-
ства; пруды и водопады – насосов, фильтров, труб; дорож-
ки – кабелей, обеспечивающих подогрев («Домовой», 2002).
Известно, что необычный облик Центра искусств на Бобу-
ре был определен дерзким инженерным решением: вывести
наружу все коммуникации – отопление, вентиляцию, энер-
готехнику, лифты, эскалаторы (А. Рекемчук). Затраты на
подведение к ним дорог и коммуникаций минимальны, так как
все крепости расположены в доступных местах («Наука и
жизнь», 2008). Назвать среднюю стоимость проведения и
подключения коммуникаций (газ, электричество, водопровод)
практически невозможно («Однако», 2009). Однако золотой
дождь, пролившийся на Южную Осетию из бюджета РФ,
надоумил местных чиновников поменять в столице всю си-
стему коммуникаций, функционировавшую еще с советских
времен («Русский репортер», 2011).
АНА: газопровод; водопровод; теплосеть; электросеть; тру-
бопровод; канализация; ДЕР: ...коммуникации [теплокоммуни-
кации, газокоммуникации, водокоммуникации, электрокомму-
никации]; коммуникационный. [Е. С.]

КОММУНИ́СТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
коммунист 1

Убежденный коммунист; Он всегда называл себя коммуни-
стом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который считает коммунизм лучшей
формой организации общества’.

Лицо женского пола называется коммунистка.
Господа, я коммунист по убеждению и все время вел беспо-

щадную борьбу с частным капиталом, разрушая его со всей

присущей мне энергией (В. Аничков). Кар еще раз испытующе
взглянул на Азореса: можно ли ему верить? – Я коммунист, –
решительно сказал Азорес. – Понравится это вам или нет, но
это так (А. Беляев). Слушайте, так они что, коммунисты? –
неожиданно вопросил Матвей. – Почему коммунисты? – уди-
вился Юра. – Ну как – за свободу, против денежных мешков...
(В. Белоусова). Внешне он [Ф. Грассо] нечто среднее меж-
ду Дон-Кихотом и Мефистофелем, внутренне – убежденный
последовательный коммунист (Ю. Друнина). В известном
смысле символично, что в ноябре прошлого года, то есть
за три месяца до юбилея «Манифеста», умер последний на-
стоящий коммунист – Жорж Марше, который почти чет-
верть века был генеральным секретарем Французской ком-
мунистической партии («Коммерсантъ-Власть», 1998). Иван
Карпович Плитченко, отец Александра, фронтовик, закон-
чивший войну в Кенигсберге, – вот тот был убежденным
коммунистом, борцом за идею, искренне верил в светлое бу-
дущее и делами своими старался его приблизить (Е. Городец-
кий).
АНА: социалист, разг. красный; левый; АНТ: правый; ДЕР:
коммунистический.
коммунист 2

Коммунисты и социал-демократы; На выборах в Мосгордуму
13 мандатов взяли коммунисты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Член коммунистической партии’.

1. Лицо женского пола называется коммунистка.
2. Метонимические употребления применительно к коммуни-
стической партии: К августу-сентябрю станет понятно, что
Народная партия и Партия жизни отнимают голоса изби-
рателей не у коммунистов, а у «Единой России» («Газета»,
2003); Еще при коммунистах он [Гриша Струпин] приторго-
вывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся
совсем широко (В. Пелевин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Российский <французский> коммунист;
бывший коммунист; коммунист со стажем; коммунист с
1903 года; При коммунистах [во время правления коммуни-
стической партии]; лидер коммунистов; сторонник коммуни-
стов; кандидат <депутат> от коммунистов; объединение
коммунистов; позиция коммунистов; победа <поражение>
коммунистов; партия <фракция> коммунистов; стать <сде-
латься> коммунистом; выбирать коммунистов, голосовать
за коммунистов; быть за <против> коммунистов.

Вы, очевидно, член Коммунистической партии? – Да, ком-
мунист (В. Гроссман). В это время произошло значительное
событие в моей жизни: в 1954 году я стал коммунистом
(Г. Александров). Сама она […] несмотря на беспартийность
и приверженность к идеалам Великого февраля, была доволь-
на тем, что трое ее детей и зять – коммунисты (А. Варла-
мов). Он [Букашев] не стал мотивировать свою просьбу. Он
написал просто и скромно: «Если погибну, прошу считать
коммунистом». И расписался. И поставил число (В. Войно-
вич). Мы, коммунисты, возглавляем исполнительную и зако-
нодательную власть в Рязанской области с 1997 года («Со-
ветская Россия», 2003).
СИН: большевик, презр. коммуняка; АНА: марксист; социа-
лист; красный, левый; ДЕР: депутат-коммунист; национал-
коммунист. [Е. С.]

КО́МНАТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
комната 1

Обжитая комната; соседняя комната; У каждого члена се-
мьи отдельная комната; Гостиную в московских квартирах
обычно называют «большая комната».
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ЗНАЧЕНИЕ. Комната А1 ‘Помещение в квартире или доме,
не разделенное на более маленькие помещения, в котором
живут люди А1’.

1. Если в доме или квартире живет одна семья, комната А1
обычно означает ‘комната, в которой человек А1 спит ночью’.
2. Многие комнаты имеют отдельные названия: гостиная [ком-
ната, где собираются вместе или принимают гостей], столовая
[комната, где едят], детская [комната, где играют и спят дети],
спальня [комната, где спят], кабинет [комната, где работают за
столом], библиотека [комната, где стоят шкафы с книгами] и др.
3. Сдвинутые употребления применительно к помещениям,
предназначенным для специальной цели, не предполагающей
сон или иное длительное пребывание: ванная комната; гарде-
робная комната; Коробка с инструментами стояла на верх-
ней полке в так называемой «темной комнате» – одной из
кладовок (В. Белоусова). Такие помещения обычно не включа-
ются в подсчет комнат в доме или квартире: В нашей квартире
четыре комнаты, кухня, ванная и туалет.
4. Метонимические употребления применительно к обитате-
лям комнаты: Комната весело гудела, обсуждая елку (А. Сол-
женицын).
5. Уходящие употребления в форме МН применительно к жи-
лой части дома: пригласить в комнаты, войти в комнаты, не
пускать кого-л. в комнаты.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комната сына.

• ПРИТЯЖ: Мишина <моя> комната.
• КАКАЯ: детская <гостевая> комната.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смежные комнаты, изолированные комна-
ты, проходная комната; угловая комната; светлая <темная>
комната; просторная комната, маленькая <тесная> комна-
та; комната в коммуналке; комната в гостинице <в общежи-
тии>; хозяин комнаты, сосед по комнате; площадь комнаты;
дверь комнаты, окно комнаты; комната с балконом; ключ от
комнаты; сдать комнату, снять комнату; убрать в комнате,
проветрить комнату; Окна моей комнаты выходят на юг.

Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного
маленькой, есть нежилой угол (В. Набоков). Так же как и все
постоянные обитатели дома, бабушка сдавала комнату на
лето курортникам (Р. Погодин). Тете Стюре принадлежала
половина домика; он [Руслан] убедился, что обе комнаты и
кухонька окнами выходят во двор (Г. Владимов). В те вре-
мена большая редкость для Москвы – отдельная комната у
девушки (Л. Карелин). Так вот, если от квартиры Купершто-
ка […] отделить одну комнату, то останется еще комната с
кухней, ванной и уборной, то есть однокомнатная квартира
(В. Войнович). Все Бычковы тут же вываливались из «залы» –
большую комнату, где жили вшестером, они называли почему-
то залой (Ю. Трифонов).
СИН: комнатка, комнатушка, комнатенка; АНА: номер; каю-
та; купе; гостиная, спальня, детская; ист. светлица; ист. гор-
ница; прост. зала; камера; палата; кабинет; каморка; ДЕР:
комнатный; межкомнатный.
комната 2, необиходн.
Комната переговоров; чайная комната; соляная комната;
Наш отдел находится в седьмой комнате.
ЗНАЧЕНИЕ. Комната А1 ‘Помещение в общественном зда-
нии, предназначенное для А1’.

Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям или подразделениям учреждений, которые могут состо-
ять из нескольких комнат: комната смеха; комната страха;
детская комната милиции; комната воинской славы; комната
матери и ребенка.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комната заседаний.

• для РОД: комната для свиданий.
• КАКАЯ: курительная комната.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совещательная комната; игровая комна-
та; классная комната; необиходн. туалетная комната, эвф.
дамская комната; советск. ленинская комната; комната ре-
лаксации, комната отдыха, комната психологической разгруз-
ки; комната для допросов.

Будьте любезны без лишних рассуждений о высоких мате-
риях […] проследовать за нами в дежурную комнату (М. Зо-
щенко). Под стеклом на столике в членской комнате СО-
ПО [Союза поэтов] хранилась карикатура художника Ма-
ка (А. Мариенгоф). Из судейской комнаты вышел Цитович,
держа мяч под мышкой (Ю. Трифонов). Режиссер в репе-
тиционной комнате умолял актеров: – Голубчики, только не
волнуйтесь! (В. Шукшин). Тут мои воспоминания были пре-
рваны, потому что в пионерскую комнату, в которой я сидел
и ждал Нину, чтобы вручить ей заявление об отставке, во-
шла Наташка (В. Железников). А в конце зала была еще одна
дверь, и на ней было написано: «Комната аттракционов»
(В. Драгунский).
АНА: кабинет; игровая; класс; аудитория; разг. курилка; уго-
лок [красный уголок]; зал.
◊ ист. меблированные комнаты ‘недорогая гостиница, по-
мещения в которой сдаются на длительный срок’: Подозвав
извозчика, они отправились на Остоженку, к меблированным
комнатам «Париж» (В. Аксенов). [Б. И.]

КО́МНАТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
комнатный 1 ‘относящийся к комнате’: комнатная дверь.

комнатный 2, ист. ‘выполняющий поручения в доме’: комнатная

прислуга.

комнатный 3.1 ‘живущий в помещениях’: комнатные собаки <цве-

ты>.

комнатный 3.2 ‘предназначенный для помещений’: комнатные

тапочки.

комнатный 4 ‘обычный для помещений’: комнатная температу-

ра.

комнатный 1

Комнатная дверь; комнатное окно; комнатный воздух; ком-
натные условия.
ЗНАЧЕНИЕ. От комната 1.

От комнатной жары вино ударило мне в голову (А. Амфи-
театров). Лицо у нее было совсем юное, обсыпанное редкими
крапушками веснушек, широкоскулое и раскрасневшееся от
комнатной духоты (А. Ференчук). Быстро открыл комнат-
ную дверь. Так и есть – мама (В. Гельфанд). Если ты не про-
тив, – мягко добавила она, стоя полуголая в комнатном полу-
мраке, взявшись за приоткрытую дверцу шкафа (С. Болмат).
АНА: квартирный.
комнатный 2, ист.
Комнатный мальчик; комнатная девушка; комнатная прислу-
га <челядь>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, работа которого заключается в том, чтобы
выполнять поручения хозяев дома, обычно находясь в поме-
щении’.

Кто находил возможность пить чай или закусывать чем-
нибудь, тот уходил в людскую, к комнатной прислуге (Д. И. За-
валишин). Мужская комнатная прислуга была доведена у нас
до минимума, а именно, сколько мне помнится, для всего дома
полагалось достаточным не больше двух лакеев (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин). Молодой лакей его Михайло, бывший неко-
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гда комнатный мальчик, а теперь малый лет восемнадцати,
франтовато одетый, сидел рядом с ним (А. Ф. Писемский).
Комнатная девушка сказала, что у Екатерины Алексеевны
разболелась голова и что она больше не выйдет (М. Шиш-
кин).
СИН: горничная (девушка); АНА: дворовый.
комнатный 3.1

Комнатная болонка; комнатные розы; комнатные культуры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Живущий или разводимый в помещениях’ [о
животных и растениях].

1. Метонимические употребления применительно к разве-
дению растений и содержанию животных в помещениях и к
людям, которые этим занимаются: комнатное цветоводство
<садоводство>; комнатная дрессировка; комнатный садовод;
Птица сохраняет даже при комнатном содержании удиви-
тельную свежесть и звучность тонов, напоминающих лесную
глушь и приводящих слушателя в восторг («В мастерской при-
роды», 1924).
2. Расширенные употребления применительно к людям, мало
бывающим на улице (чаще к детям): До сих пор Электроник
был комнатным мальчиком (Е. Велтистов).
3. Образные, часто уходящие употребления применительно
к людям или ситуациям, рассматриваемым как недостаточно
яркие или не вполне настоящие: комнатная драма; И зятя на-
шел комнатного, ни рыба ни мясо (О. Некрасова); Благодаря
комнатному воспитанию мы росли бледненькими и слабень-
кими господскими детками, которые отличались послуша-
нием и боялись всего, что выходило за пределы нашего дома
(Д. Н. Мамин-Сибиряк); Страсть стала скучной, комнатной,
в ней не было уже восторга (М. П. Арцыбашев).

Собак дворовых и комнатных было так много, что за все
время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать толь-
ко двух: Мушку и Сома (А. П. Чехов). Рассмотрим для при-
мера, как быстро размножается всем известная комнатная
муха (Я. Перельман). Комнатный лавр будет красивым, пыш-
ным; он украсит жилище («Химия и жизнь», 1966). Зима –
самое трудное время для комнатных лимонов, апельсинов,
грейпфрутов («Юный натуралист», 1975). Я ведь тоже ком-
натный огородник, лимоны выращиваю (В. Распутин). Я люб-
лю комнатные цветы, у меня их много на подоконниках, на
шкафу, на книжных полках (С. Алексиевич).
АНА: балконный; садовый; оранжерейный; тепличный; де-
коративный; ручной; домашний; игрушечный; АНТ: уличный,
дворовый.
комнатный 3.2

Комнатные туфли; комнатная антенна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для использования в помеще-
ниях’.

Суженные употребления в значении ‘предназначенный для
использования в жилых помещениях’: Комнатную розетку
можно нагрузить оборудованием общей мощностью не более
4 кВт, а кухонную – не более 6,5 кВт («Наука и жизнь», 2007).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Комнатный термостат <термометр>;
комнатный кондиционер; комнатный бильярд; комнатный во-
допад <фонтан>.

В пятьдесят четыре года надеть шлафрок, комнатные
туфли и наблюдать жизнь через окно? (З. Воскресенская).
Летних сандаликов в прошлом году ни разу не поступало, ред-
ко бывают комнатные тапочки, чешки, с зимней обувью то-
же туго («Работница», 1988). Многие рыбки напоминают мне
виденных в комнатных аквариумах («Спортсмен-подводник»,
1965). На Западе именно этот вид приборов держит паль-
му первенства среди комнатных нагревателей («Известия»,

2001). Когда столбик комнатного термометра не поднима-
ется выше 10 градусов, единственным спасением становится
электричество («Независимая газета», 2003).
СИН: домашний; АНА: внутридомовый; АНТ: уличный.
комнатный 4

Комнатная температура; комнатное освещение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обычный для жилых помещений’.

Метонимические употребления применительно к воде ком-
натной температуры: В каждом номере – три крана. В одном –
кипяток, в другом – вода ледяная, в третьем – комнатная
(В. Катаев).

Цезий уже при комнатной температуре становится жид-
ким («Техника – молодежи», 1951). Он [процесс] идет при
обычном давлении, при обычной – комнатной или близкой к
комнатной – температуре, в обычных – водных или спир-
товых – растворах («Химия и жизнь», 1965). Температура
воды, которой вы умываетесь, – не выше комнатной: это спо-
собствует дренажу сосудов («Домовой», 2002). С помощью
встроенных солнечных батарей они [гаджеты] могут заря-
жаться даже от комнатного освещения («Комсомольская
правда», 2013).
АНА: обычный; нормальный; теплый. [Б. И.]

КОМО́Д, СУЩ; МУЖСК; -а.
Антикварный комод с резьбой; разложить вещи по ящикам
комода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет мебели высотой обычно по пояс че-
ловеку или немного выше, но не выше человеческого роста,
ширина которого соизмерима с его высотой, с расположенны-
ми один над другим выдвижными ящиками, предназначенный
для хранения предметов А1’ [А1 обычно белье и туалетные
принадлежности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: бельевой комод.

• для РОД: комод для детской одежды.
Сдвинутые употребления в сочетаниях пеленальный комод,

комод для пеленания применительно к предмету мебели, ко-
торый является комбинацией комода и пеленального столика
(комод для детских принадлежностей, у которого в качестве
столешницы доска для пеленания младенца): Подгузники ре-
бенку гораздо удобнее менять не на кровати, а на пеленаль-
ном комоде, поскольку его высота максимально эргономична.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вместительный комод; массивный комод;
бабушкин комод; пузатый комод; дубовый комод; инкрустиро-
ванный <расписной> комод; комод из карельской березы <из
массива дерева, из пластика>; ящик <столешница, крышка,
боковина, фасад, дверца, ножка> комода.

Три молодых чекиста рылись в ее постели, в ее комоде с
бельем (А. Солженицын). Он кинулся к комоду, с грохотом
вытащил ящик, а из него портфель (М. Булгаков). Он всунул
синее лезвие топора в щель между ящиком и крышкой комода
и изо всей силы навалился на топорище (А. Лиханов). И каж-
дое письмо от Сони Борис открывал спокойно и бестрепетно,
как люди в собственном комоде ящики открывают: здесь ру-
башки; здесь исподнее – все известно (Л. Кабо). Он положил
колечко на комод в стеклянную сахарницу (Ф. Абрамов).
АНА: тумба; шкаф; буфет; сервант; шифоньер; сундук; секре-
тер; туалетный столик; тумбочка; ДЕР: комодик; комодный.
[А. С., И. Л.]

КОМО́К, СУЩ; МУЖСК; комка́.
комок 1

Комок земли <грязи, снега>; слипнуться в комок.
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ЗНАЧЕНИЕ. Комок А1 ‘Умещающийся в руке плотный округ-
лый объект неправильной формы, состоящий из субстанции
А1, частицы которой могут слипаться’.

1. Расширенные употребления применительно к выступаю-
щим над поверхностью кожи округлым плотным скоплениям
плоти: Лицо его состояло из комков: лоб – два комка, щеки
[…] – два комка, подбородок – один комок, но тоже раздвоен-
ный глубокой щелью (В. Астафьев).
2. Расширенные употребления применительно к насекомым
или пресмыкающимся, собирающимся в кучу: Комок водяных
змей; Я увидел в ней [в будке] столик, покрытый газетой,
чайник, банку с медом, в которой шевелились комком осы-
воришки (В. Астафьев).
3. Образные употребления применительно к нематериальным
субстанциям, часто чувствам или мыслям: Так устроена наша
память, что порой целые годы вспоминаются лишь серым ком-
ком, в том числе и якобы важные события (В. Михальский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комок ваты.

• КАКОЙ: глиняный комок.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
обстоятельства образа действия: Иногда проезжала машина,
снег за ней вихрился и летел комками из-под колес (А. Во-
лос); Ягода слежавшимися комками бухалась на дно пакета
(Р. Сенчин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <крупный> комок; плотный <ту-
гой, тесный> комок; рыхлый комок; комок каши <риса>; сле-
жавшийся комок ягод; однородная масса без комков; превра-
титься в комок; подкатиться комком под ноги; В соусе обра-
зовались комки.

Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим
липнут огромные комки грязи и чулки мои давно уже мокры,
я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты (Л. Н. Толстой). Много
времени ушло на отдирание пригоревших комков от дна и
стен кастрюли, затем последовала вторая попытка, за ней –
третья... После шестой попытки манная каша получилась
идеальной (А. Маринина). По углам собираются комки пыли,
убегают от щетки, как зверьки (М. Шишкин). Я посмотрел
на пушок над верхней губой, окруживший родинку, на комки
туши на слипшихся ресницах, на густо напудренные щеки
и почуял сладкое прикосновение слюны к нёбу (А. Терехов).
Материал, из которого сложилась Луна, был вырван из уже
сложившейся, но еще жидкой Земли центробежными силами
и собрался в комок, а позже эта прото-Луна стала отодви-
гаться все дальше («Знание – сила», 2013).
СИН: ком, комочек; АНА: куча; шар, шарик; клубок (змей);
ДЕР: комковатый.
комок 2

Комок одежды; комок бумаги; комок спутанных волос; смя-
тые в комок купюры.
ЗНАЧЕНИЕ. Комок А1 ‘В результате внешнего воздействия
потерявший свою форму и ставший округлым и неправильной
формы объект А1 или объект, состоящий из субстанции А1,
такой, что его можно держать в руках’.

1. Расширенные употребления применительно к людям или
животным в роли А1, принявшим такую позу, чтобы живот
и голова оказались внутри, а все тело было по форме похоже
на шар: Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги
к самому подбородку (В. Некрасов); [Еж] свернулся в комок
и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у
него ноги и где голова (К. Чуковский); По дороге из клуба
я осторожно засовывал руку в карман, где подрагивая дре-
мал теплый свернувшийся комок, и тогда он торопливо лизал

мой палец влажным шершавым языком или прикусывал его
мягкими беззубыми деснами (Б. Левин).
2. Образные употребления применительно к внутренним со-
стояниям человека, указывающие на концентрацию: А я от
злости сжалась в комок, собралась, и когда пришла моя оче-
редь петь, спела очень хорошо (И. Архипова); Вот и мы в
этот день – все, начиная от Павлика и кончая мной, – были
охвачены, объединены, слиты в один комок неизвестно откуда
взявшимся вдохновением (В. Аксенов).
3. Образные употребления применительно к физическому со-
стоянию человека или животного, указывающие на концен-
трацию: Поэтому за шесть-семь шагов до того, чтобы со-
браться в упругий комок мускулов и распрямиться мощной
пружиной прыжка, львица внезапно обнаружила еще чье-то
присутствие (В. Тучков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комок газеты.

• КАКОЙ: бумажный комок.
КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
обстоятельства образа действия: Одеяло комком лежало на
полу (Д. Колодан); Полученные пятнадцать долларов комком
сунул в нагрудный карман (В. Скворцов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <крупный> комок; плотный <ту-
гой, тесный> комок; рыхлый комок; смять в комок; сдавить
в комок; превратиться в комок.

Глебов запрятал комок белья под телогрейку (В. Шаламов).
[Птицы] то складывают, то вновь раскрывают крылья, точ-
но не хотят расставаться с воздухом – и все же садятся; и
сразу, будто по волшебству, превращаются в черные комки,
шагающие на невидимых ногах (Г. Газданов). По карманам
набивались комками деньги, за которыми не следил (раньше
все купюры гладенько лежали в портмоне) (С. Шаргунов).
«Я стоял вот здесь», – махнул Стась свободной рукой на вит-
рину, на которой по-прежнему лежало золотишко. Но уже
другое. А прежнее, переплавленное и бесформенное, неряш-
ливым комком лежало в одном из сейфов московского банка
(Е. Сухов). [От боли] скомкала одеяло, затыкая этим комком
живот, уже не пытаясь внушить себе надежду (О. Павлов).
Проворные черные мухи прыгают по комкам морской травы,
выброшенным недавним штормом (М. Шишкин).
СИН: ком, комочек; АНА: куча, кучка; клубок; ДЕР: комкова-
тый; комкать.
◊ комок нервов ‘сильно волнующийся, напряженный человек,
остро реагирующий на окружающее, как если бы он состоял
из нервов, собранных в комок’: Тронулись, а я все не верю,
я комок нервов, натянутая струна: остановят весь состав,
найдут меня и вернут обратно в Каргополь (Т. Окуневская);
Человек ироничный, способный понять дурость, тупость,
гнусность людскую, самые сложные ситуации не опрощать,
превращался в комок нервов, не рассуждающий... (О. Новико-
ва); комок в горле ‘вызванное сильными эмоциями ощущение
комка в горле, который трудно проглотить’: Слезы отступи-
ли от глаз, комок в горле растаял (А. Геласимов); Паника
подступала все сильнее, застревала пульсирующим комком в
горле, мешала дышать (П. Волошина, Е. Кульков); Егор осво-
бодился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтоб прошел
комок из горла (В. Шукшин). [О. Б.]

КОМПА́КТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
компактный 1

Компактный сверток <рюкзак>; компактный ноутбук; Пухо-
вая куртка легкая и компактная, ее можно свернуть и убрать
в специальный мешочек.



КОМПАКТНЫЙ 339 КОМПАКТНЫЙ.................................................................................................................................................................

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который занимает меньше места по срав-
нению с аналогичными объектами и не имеет выступающих
частей и благодаря этому удобен в хранении и транспортиров-
ке’ [обычно о вещах, изготовленных человеком].

Метонимические употребления применительно к конструк-
ции и форме: На выставке «Высокие технологии XXI века»
была показана компактная конструкция пластинчатого озо-
натора («Наука и жизнь», 2007); Продолговатая и относи-
тельно компактная форма картера позволяет разместить
этот механизм как впереди, под двигателем, так и за ним,
внизу или вверху («Автопилот», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Достаточно <недостаточно, относи-
тельно, очень, предельно, максимально> компактный; ком-
пактный прибор, компактное устройство, компактный при-
емник <фонарик, навигатор, компьютер, очиститель воздуха,
холодильник, обогреватель, мобильный телефон, велосипед>;
компактный седан <внедорожник> [класс автомобилей, зани-
мающих по размеру промежуточное положение между самы-
ми маленькими и средними]; компактная коляска <мебель>,
компактная записная книжка; компактная упаковка <пачка>;
компактный коттедж, компактное помещение; компактная
территория, компактный участок; Эта модель автомобиля
более компактная.

Калькулятор получился достаточно компактным, чтобы
его можно было уместить на офисном столе («Computer-
world», 2004). Куст компактный, высотой около 40-50 см, раз-
растается в ширину не более чем на 60 см («Сад своими ру-
ками», 2003). Храмовые постройки распилили на компактные
блоки и перевезли в сухое место (П. Крусанов). Квартира Ко-
минта казалась неестественно пустой, невзирая на старин-
ную не слишком компактную мебель (А. Лазарчук, М. Успен-
ский). Наличие механизма складывания, быстродействую-
щих замков, уменьшенных колес делает велосипед удобным в
эксплуатации, компактным и транспортабельным (Руковод-
ство по эксплуатации велосипеда). Компактный фонарик от
Bosch – незаменимая вещь для туриста («Русский репортер»,
2014).
АНА: маленький, небольшой, малогабаритный; аккуратный;
ладный, обтекаемый; портативный, мобильный, транспор-
табельный; АНТ: громоздкий, большой, крупный, крупногаба-
ритный; нескладный; ДЕР: компактность; компактно (упако-
вать).
компактный 2.1

Компактный шрифт; компактная группа людей; Возьмите
побольше гречки – она калорийная и в то же время компакт-
ная.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из элементов, расположенных на ма-
леньком расстоянии друг от друга, вследствие чего занимаю-
щий мало места и обычно удобный в использовании’ [обычно
о совокупностях или субстанциях].

1. Сдвинутые употребления применительно к текстам для
указания на то, что информация в них подается в сжатой
форме, так что небольшой объем сочетается с большим ко-
личеством информации: Несколько десятков страниц пре-
вратились в компактный документ («Эксперт», 2014); То,
что помечено знаком минус в кружочке, на мой взгляд, мож-
но изъять вполне безболезненно. Книга станет даже лучше,
компактнее (Г. Алексеев); И, к примеру, вся финская кам-
пания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него
в такой... компактный, я бы так назвал, рассказ (В. Шук-
шин).
2. Сдвинутые употребления в сочетании компактная пудра,
обозначающем прессованную пудру для лица: Катя уверен-

но наносила вместо румян компактную пудру темного тона
(Т. Моспан).

Агентство NASA считает его [киноа] идеальным продук-
том для питания космонавтов, мало что еще так удобно
брать с собой в дорогу – киноа питательно и компактно
(«Огонек», 2013). Вьетнамка торгует сувенирами – золоче-
ная Эйфелева башня и прочее. Японцы идут компактными
стаями (А. Кучаев). Два-три сотрудника института ком-
пактной кучкой стоят поодаль (В. Рыбаков).
АНА: сжатый, спрессованный, плотный, убористый; концен-
трированный; АНТ: дисперсный.
компактный 2.2 [со словом группа].
Выходцы из Китая, как правило, образуют компактные груп-
пы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представляющий собой замкнутое сообщество,
состоящее из небольшого количества членов, которые тесно
общаются между собой’.

Потом, в 70-е – 80-е, идейное давление заставило людей,
хранивших эти традиции [новаторских поисков 1920-х го-
дов], сжаться в одну компактную группу (А. Забродская).
В XIII–XIV веках из северных районов Башкирии пересели-
лись в бассейн Тулвы […] несколько башкирских родов. Здесь
они сформировались в компактную группу и ассимилирова-
ли древнее финно-угорское население («Жизнь национально-
стей», 2001). Расставание с героями повести не вызывает
особого сожаления. Кому до них дело? Они уже не представ-
ляют собой компактной, сплоченной группы, шагающей со
страницы на страницу (Ю. Анненков). В национальной поли-
тике в центре внимания находятся прежде всего этнически
однородные компактные группы, отношения между ними, ха-
рактер их экономических, политических и культурных связей
(«Жизнь национальностей», 2002).
АНА: замкнутый.
компактный 2.3, спец. [обычно со словами проживание, по-
селение].
Места <районы, области> компактного проживания нем-
цев в России <мигрантов в Европе>; компактное расселение
беженцев; компактное расположение домов; компактное раз-
мещение полка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при котором много объектов А2 находит-
ся на небольшом пространстве’.

1. Метонимические употребления применительно к местам,
в которых на небольшом пространстве находится много объ-
ектов: Единственное в России компактное поселение курдов
находится под Ярославлем; В итоге приватизации и деинду-
стриализации приказал долго жить феномен Заречной улицы,
т. е. компактное поселение рабочего класса с соответствую-
щим пролетарским сознанием («Русская жизнь», 2012).
2. А2 выражается словами, синтаксически зависящими от су-
ществительных проживание, поселение, расположение, раз-
мещение: Подлесное, Маркс – места так называемого ком-
пактного проживания немцев Поволжья (С. Штерн).

Преподавание языков малых народов ведется только в
местах компактного проживания населения («Эксперт Севе-
ро-Запад», 2015). Есть Меа Шеарим – район компактного
проживания религиозных евреев, где мужчины ходят в чер-
ных кафтанах и шляпах, а замужние женщины носят парики
(А. Носик). Компактное расположение жилых и хозяйствен-
ных построек с крытым двором в условиях сурового клима-
та, продолжительных и снежных зим, затяжных дождей
создает немало удобств для ведения хозяйства («Жизнь наци-
ональностей», 2001). Программное обеспечение «ACW-2500»
делает возможным более компактное расположение выре-
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заемых заготовок на листе, что дает снижение расходного
коэффициента по металлу («Строительство», 2004).
АНА: массовый; многолюдный; кучный, скученный; АНТ: дис-
персный, рассредоточенный. [Т. К.]

КОМПА́НИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
компания 1

Путешествовать в компании друзей; Под окнами каждый
вечер собирались шумные компании.
ЗНАЧЕНИЕ. Компания А1 ‘Группа людей А1, которые хоро-
шо относятся друг к другу, имеют общие интересы и часто
проводят время вместе’.

1. Расширенные употребления применительно к группе лиц,
находящихся вместе и имеющих какие-то общие отличитель-
ные признаки: Весной прошлого года бродила по Нижнеузен-
скому району интересная компания – человек пять небритых
парней в ватниках и кирзовых сапогах (А. Азольский); Дальше
сидела компания в длинных темно-серых рясах – лица этих лю-
дей были скрыты капюшонами, так что нельзя было ничего
сказать ни об их поле, ни о возрасте (В. Пелевин).
2. Расширенные употребления применительно к двум людям,
обычно в сочетаниях составить компанию и искать компа-
нию: Иду в музей, составишь мне компанию?; Ищу компанию,
чтобы сыграть в шашки.
3. Расширенные употребления применительно к домашним
животным в роли А1: У крыльца, мягко переливаясь косточ-
ками под нежными шкурками, выпасались пестрые компании
домашних кошек, а стаи диких – прятались в подвал (М. Па-
лей).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: компания школьников.

• из РОД: компания из пяти ребят.
• КАКАЯ: детская компания.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большая <скромная> компания; плохая
<дурная> компания, хорошая <веселая, теплая, дружеская>
компания; разношерстная компания; компания студентов
<молодых поэтов>, компания лыжников <охотников>; блю-
до на компанию [порция еды в ресторане, рассчитанная на
нескольких человек]; входить в компанию; попасть <вте-
реться> в компанию; принять в компанию; отделиться <от-
колоться> от компании; собираться <отдыхать, ездить за
город> компанией; Спасибо за компанию!

В свое время она [Сонька] была душой нашей дачной ком-
пании (В. Белоусова). У Коки была своя взрослая компания –
старшим в ней был черноволосый и очень умный Владик
(А. Варламов). Помещение это служило личным нуждам пер-
сонала: то симпатичный врач симпатичной медсестре свида-
нье назначит, то соберутся тесной компанией праздник от-
метить (А. Слаповский). Поздравлять человека с серьезным
лицом в нашей компании считается дурным тоном (Г. Горин).
СИН: разг. компашка, разг. тусовка, сленг туса; АНА: груп-
па; гурьба; сленг кодла; коллектив; общество; орава; пара
[пожилая пара], парочка [влюбленная парочка]; ДЕР: разг.
компанейский (человек).
компания 2

Энергетические компании; Для компаний, производящих элек-
тротехнику, открылась новая рыночная ниша; В компании
занято свыше тридцати тысяч сотрудников.
ЗНАЧЕНИЕ. Компания по А1 ‘Объединение людей, создавае-
мое для осуществления совместной экономической деятель-
ности в сфере А1 и официально зарегистрированное’.

1. Компании имеют названия, под которыми официально за-
регистрированы: компания Google, компания «Газпром», ком-

пания «Оконный континент». В названия первых компаний
входило обычно сокращение Ко, которое иногда употребляет-
ся и в современных названиях: завод строительных материа-
лов «Нижегородский дом и Ко».
2. Слово компания может входить в название организаций:
ОАО «Московская страховая компания».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: компания по производству пластиковых окон.

• КАКАЯ: финансовая компания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Название: Компания «Амазон» <«Майкрософт», «Моторо-
ла»>.
Размер: крупная <средняя, небольшая> компания.
Юридический статус: частная <государственная> компания.
Объединения компаний: альянс компаний, группа компаний;
консорциум в составе российской и польской компаний.
Местоположение: отечественные <зарубежные, иностран-
ные, мировые> компании, столичные <региональные, мест-
ные> компании; оффшорная компания [зарегистрирована в
стране со льготным налогообложением].
Сфера деятельности: строительная <страховая> компания;
компания по ремонту электрического оборудования; компания
по доставке продуктов; компания по производству фитнес-
браслетов <ноутбуков>; аутсорсинговая компания [предо-
ставляет свой персонал другим компаниям, нуждающимся в
услугах узких специалистов].
Люди, связанные с компанией: акционер компании; сотруд-
ник <служащий> компании; руководитель <владелец, вице-
президент, генеральный директор, директор департамента
консалтинга> компании.
Различные аспекты деятельности: бизнес компании; партнер
компании; продукты компании; европейский оборот компа-
нии, объем продаж компании; монополия компании на про-
изводство дисковых накопителей; создать <основать, заре-
гистрировать> компанию; Компания вышла на рынок <де-
бютировала на рынке>; Компания выиграла тендер <за-
ключила соглашение о партнерстве>; Компания получает
доходы <терпит убытки>; Компания объявлена банкро-
том.

На Урале одним из первых воспользовался новой технологи-
ей местный энергетический монополист – компания «Сверд-
ловэнерго» («Computerworld», 2004). Наши компании уже ра-
ботают на мексиканском энергетическом рынке и в сфере
электроэнергетики («Дипломатический вестник», 2004). Дея-
тельность компании по оказанию финансовых услуг осуществ-
ляется настолько успешно, что для работы исключительно в
этой сфере была создана отдельная служба («Вопросы ста-
тистики», 2004).
СИН: корпорация, фирма; АНА: предприятие; организация.
◊ в компании кого-л. ‘вместе с кем-л’: Она [Валькирия] меч-
тала взорвать этот хрустальный дворец к шутам, а самой
в простоте жить в больничном подвале в Сокольниках, в хо-
рошей компании слесарей-сантехников, электриков и собак
(Л. Петрушевская); за компанию ‘вместе с кем-л. другим, не
имея большого собственного желания’: Ну ладно, выпью с
тобой за компанию; уходящ. водить компанию с кем-л. ‘дру-
жить с кем-л. и часто находиться с ним вместе; говорящий
часто относится к этому отрицательно’: водить компанию со
старшеклассниками; водить компанию с какими-то пьяни-
цами; А1 не компания А2 ‘Человек А1 не подходит для того,
чтобы с ним дружил человек А2; говорящий часто оценива-
ет А1 отрицательно’: Зря ты с ним общаешься, он тебе не
компания! [А. П.]
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КО́МПАС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов, спец. компа́с, -а.
Старинный компас с латунной крышкой; Стрелка компаса
слегка подрагивала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прибор небольшого размера, использующийся
для определения стран света и имеющий вид плоской круг-
лой коробки с магнитной стрелкой внутри, которая свободно
вращается и всегда указывает в сторону севера’.

1. Кроме обычного компаса с магнитной стрелкой (магнит-
ного), в настоящее время существуют жидкостной и электрон-
ный компасы. В жидкостном компасе магнитная стрелка по-
мещена в вязкую незамерзающую жидкость, что существенно
уменьшает ее колебания. Электронный (цифровой) компас ра-
ботает с использованием спутниковых навигационных систем.
2. Образные употребления для указания на этическую и эмо-
циональную сферы: нравственный <внутренний> компас; На-
дежда – мой компас земной (Н. Добронравов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Туристический <горный, астрономиче-
ский> компас; магнитный <электромагнитный> компас;
стрелка <крышка> компаса; ошибка показаний компаса, от-
клонение стрелки компаса под влиянием больших масс железа;
сверяться с компасом; ориентироваться по компасу и карте;
положить компас в рюкзак.

Он [Митраша] проверил по компасу, стрелка глядела на
север, тропа уходила на запад (М. Пришвин). Компас в на-
ступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут
(Э. Казакевич). У него [Лени] были компас, карта и оружие –
финский нож (Ю. Трифонов). Летчиков занимали сейчас со-
всем другие мысли: сложные расчеты возможных ошибок
ненадежного магнитного компаса, дрейф воздушного кораб-
ля (И. Ефремов). Чтоб не засекли, сломал рацию, выкинул
компас, по звездам вышел точно к океану (М. Мишин). Ком-
пас можно из иголки сделать: намагнитить – и на нитку
(И. Ратушинская).
АНА: спец. астролябия [астрономический инструмент для
определения координат небесных тел]; спец. секстант [нави-
гационный измерительный инструмент, определяющий высо-
ту Солнца над горизонтом и географические координаты точ-
ки]; спец. буссоль [геодезический инструмент для измерения
углов при съемке на местности]; навигатор; ДЕР: гирокомпас
[используется в судоходстве и указывает на географический,
а не на магнитный полюс Земли]. [А. П.]

КОМПЕНСИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ и СОВ;
необиходн.

компенсировать 1.1 ‘возместить то, что человек потратил’: Вам

компенсируют все затраты.

компенсировать 1.2 ‘сумма денег равноценна тому, что человек

потратил’: Эта сумма полностью компенсирует ваши издержки.

компенсировать 2.1 ‘проявлять свойство, которое делает несу-

щественным какой-л. недостаток’: Он пытался компенсировать

отсутствие музыкального слуха усидчивостью.

компенсировать 2.2 ‘хорошее свойство делает несущественным ка-

кой-л. недостаток’: Может ли красота компенсировать глупость?

компенсировать 2.3 ‘нейтрализовать плохое влияние какого-л. фак-

тора на существующую ситуацию’: Препарат призван компенсиро-

вать дефицит витаминов в организме.

компенсировать 1.1

Компенсировать материальный ущерб; Город компенсиру-
ет студентам расходы на приобретение проездных билетов;
Вам компенсируют все затраты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 компенсирует А2 человеку А3 с помощью А4
‘Лицо А1, действуя официальным образом, отдает лицу А3
сумму денег или ценный объект А4, равноценные сумме денег

или объекту А2, которых лицо А3 лишилось из-за А1 или отда-
ло по договоренности с А1, или делает А4, чтобы А3 получил
сумму денег или объект, равноценные А2’.

1. Метонимические употребления применительно к воз-
можности не платить за услуги в роли А2: компенсировать
отмененные льготы.
2. Расширенные употребления применительно к ситуации, ко-
гда А2 – нематериальная ценность: компенсировать мораль-
ный ущерб <ущерб здоровью>; Константин уже готов был
предложить порнозвезде руку и сердце, чтобы частично ком-
пенсировать ей потерю охранника-жениха (К. Селиверстов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: компенсировать убытки.
А3 • ДАТ: компенсировать льготникам <арендодателю>.
А4 • ТВОР: компенсировать деньгами <предоставлением фи-

нансовых трансфертов>.
• путем РОД: компенсировать (расходы) путем включе-

ния в тариф на услуги водоснабжения инвестиционной
составляющей.

• ДЕЕПР: компенсировать (траты), снизив аренду.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Компенсировать в полном объеме <пол-
ностью, частично>; материально компенсировать; компен-
сировать траты <потери, издержки, стоимость, разницу,
потраченную сумму> [см. тж 1.2]; компенсировать из средств
бюджета <за счет бюджета>; компенсировать в денежном
эквиваленте; готов <обязан, намерен> компенсировать; Госу-
дарство <правительство, компания> компенсирует молодым
семьям до 35 % от стоимости жилья.

Если все-таки какие-то затраты возникнут, я компен-
сирую (А. Терехов). [Замминистра] должен был ответить
на главный вопрос дня – как федеральный центр собирает-
ся компенсировать регионам 60,2 млрд рублей доходов от
налога с продаж, который правительство предлагает от-
менить с 2004 года («Газета», 2003). Если банк разорится,
Агентство по реструктуризации кредитных организаций за
счет средств фонда полностью компенсирует его вкладчикам
депозиты на сумму до 20 тысяч рублей («Известия», 2002).
Суханов кивнул и спокойно попросил компенсировать ему рас-
ходы, понесенные во время ремонта и реставрации (А. Белозе-
ров). Машку действительно обвинили в том, что она сперла
телефон. Требовали, чтобы вернула или чтобы я компенси-
ровал потерю («Волга», 2016). На этом фоне вопрос о том,
какие льготы сохранить в натуральном виде, а какие компен-
сировать деньгами, приобрел особое звучание («Дагестанская
правда» (Махачкала), 2005).
СИН: возмещать, восполнять; АНА: возвращать; заменять,
вознаграждать; ДЕР: компенсация.
компенсировать 1.2

Эта сумма полностью компенсирует ваши издержки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 компенсирует А2 человеку А3 ‘Сумма денег
или ценный объект А1, которые лицо А3 получило от друго-
го лица, равноценны сумме А2 или объекту А2, которых А1
перед этим лишился из-за этого лица или отдал по договорен-
ности с ним’.

Метонимические употребления применительно к возмож-
ности не платить за услуги в роли А2: Пособие компенсирует
отмененные льготы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сумма компенсирует (затраты).
А2 • ВИН: (Сумма) компенсирует затраты.
А3 • ДАТ: (Сумма) компенсирует (затраты) льготникам

<арендодателю>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Компенсировать в полном объеме <полно-
стью, частично>; компенсировать траты <потери, ущерб,
стоимость, разницу> [см. тж 1.1].

Заложенная квартира отходит страховщику и после про-
дажи компенсирует его потери («Строительство», 2003).
СИН: возмещать, восполнять; ДЕР: компенсация; компенса-
ционный.
компенсировать 2.1

Он пытался компенсировать отсутствие музыкального слуха
усидчивостью; Желание компенсировать недостаток жиз-
ненных сил с помощью сладкой и калорийной пищи – типичный
симптом белкового голодания.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 компенсирует А2 с помощью А3 ‘Человек А1,
обладая плохим свойством А2 или имея отношение к плохому
положению дел А2, делает А3 или проявляет свойство А3,
которое делает несущественным наличие А2’ [А2 – обычно
отсутствие или недостаточное количество чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: компенсировать недостаток внимания.
А3 • ТВОР: компенсировать заботой.

• с помощью ТВОР: компенсировать (недостаток физиче-
ской нагрузки) с помощью регулярных занятий в спорт-
зале.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Частично <отчасти, полностью> ком-
пенсировать; хоть как-то компенсировать; пытаться <стре-
миться> компенсировать.

Ему [Зайдингеру] было известно, что его русский язык
страдает многими погрешностями, которые он инстинктив-
но пытался компенсировать твердостью и раздельностью
речи (А. Чаковский). Единственное, чем он [Валерий] может
компенсировать свою заурядность рядом с ослепительной
женщиной, – это забота о ней (П. Акимов). Недостаток об-
разования Чума компенсировал природной наглостью (В. Вой-
нович). У меня в квартире три календаря. Их количеством я
компенсирую мою потерянность во времени (И. Халяпина).
Девочка росла слабенькой, была маленькой и худенькой, много
болела. […] Она, словно пытаясь компенсировать невозмож-
ность гулять и бегать с подружками, целыми днями сиде-
ла за книжками, училась лучше всех в классе (А. Маринина).
Эти не совсем оптимальные внешние данные он [Джефф]
старался компенсировать эксцентричной манерой одеваться
(С. Коф).
СИН: возмещать, восполнять; АНА: заменять; ДЕР: компен-
сация.
компенсировать 2.2

Может ли красота компенсировать глупость?; В этом кафе
очень долго нужно ждать, но качество еды компенсирует
этот недостаток.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 компенсирует А2 объекту А3 ‘Хорошее свой-
ство А1 объекта А3 или хорошее положение дел А1 делает
несущественным наличие у объекта А3 плохого свойства А2
или наличие плохого положения дел А2’ [А2 – обычно отсут-
ствие или недостаточное количество чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Врожденный вкус компенсирует (ей недостаток

художественного образования).
А2 • ВИН: (Врожденный вкус) компенсирует (ей) недоста-

ток художественного образования.
А3 • ДАТ: (Врожденный вкус) компенсирует ей (недостаток

художественного образования).
А3 может выражаться словом, зависящим от А1 или А2: Ее

[А3] красота [А1] не компенсирует ее [А3] глупости [А2].

Кормили там отвратительно, но симпатичные офици-
антки этот недостаток вполне компенсировали (О. Воро-
паев). Образование и воспитание – великое дело, говорил он
[папа]. Они многое компенсируют, если не все (Е. Заверш-
нева). Огромное авто компенсирует водителю сами знаете
что. Так говорят психоаналитики (Слава Сэ). Хашем был по-
становщиком этой пьесы о тюльпанах, щуплый, яростный,
упрямый мальчик, чья энергия ума компенсировала его телес-
ную недостаточность: младенческий сколиоз наградил его
горбом (А. Иличевский).
СИН: восполнять; ДЕР: компенсация [что-то служит ком-
пенсацией чего-то]; компенсаторный [компенсаторная функ-
ция].
компенсировать 2.3

Препарат призван компенсировать дефицит витаминов в
организме; Стабилизатор изображения компенсирует непро-
извольное дрожание рук фотографа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 компенсирует А2 ‘Имеет место ситуация А2,
которая плохо влияет на имеющееся положение дел; в резуль-
тате воздействия объекта или ситуации А1 ситуация А2 пере-
стает иметь место или ее влияние на положение дел перестает
иметь значение’ [А2 – обычно отсутствие или недостаточное
количество чего-л.].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Увеличение пенсии компенсирует (рост цен).
А2 • ВИН: компенсировать теплопотери <дисбаланс, разни-

цу в скорости>.
Высокая рождаемость на селе компенсировала ее паде-

ние в городе («Сельская новь», 2003). Глубиномер, находясь
еще на поверхности воды, уже показывает погружение на
некоторую глубину […]. Для устранения этого недостатка
применяют компенсирующее устройство («Спортсмен-под-
водник», 1973). Человеческий мир сохраняется, потому что
эгоистические и безрассудные действия людей, преследующих
собственные цели, удивительным – и совершенно анекдотич-
ным на первый взгляд образом – нейтрализуют и компенсиру-
ют друг друга (В. Пелевин).
СИН: возмещать, восполнять; АНА: исправлять, защищать,
сглаживать; ДЕР: скомпенсированный. [А. С.]

КОМПЕТЕ́НТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, кроме 2,
СР -ее; необиходн.
компетентный 1

Компетентный специалист; компетентный экономист-прак-
тик; Я не могу считать себя компетентным в области тео-
ретической физики; Я не компетентен в вопросах вакцинации
[ср. тж 3].
ЗНАЧЕНИЕ. Компетентный в А2 ‘Такой, который знает об-
ласть А2 достаточно хорошо для того, чтобы правильно по-
нимать ситуации, связанные с А2, и принимать правильные
решения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • в ПР: компетентный в криминалистике.

• ИНФ: компетентен решать, что надо делать.
Между прочим, я когда-то написал на интересующую вас

тему статью, так что вполне компетентен в данном во-
просе (М. Петросян). Если же в общем разговоре он [муж]
вставлял свое слово, она его обрывала, как лицо недостаточ-
но компетентное. Об искусстве ее кумиров она запрещала
ему говорить (Л. Зорин). Не будучи компетентным в обла-
сти допроса – я ни разу в жизни никого не допрашивал, – я
все же не могу удержаться от скепсиса в отношении эф-
фективности пытки как метода допроса (А. Пятигорский).
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Я не компетентен судить об этой пьесе. Я не драматург и не
знаток Гоголя (С. Алешин). Если вы представите нам доку-
менты по таким фактам, мы пригласим экспертов из числа
наиболее компетентных сотрудников правоохранительной
системы и попросим в нашей следующей передаче прокоммен-
тировать их (А. Маринина). Придирчивый и компетентный
исследователь без труда заметит, что целый ряд докумен-
тов, имеющих отношение к делу, в мемуар не включен (А. и
Б. Стругацкие).
СИН: сведущий, знающий; АНА: эрудированный, образован-
ный, начитанный, осведомленный, посвященный, опытный,
умелый, профессиональный; АНТ: некомпетентный, несведу-
щий, невежественный, необразованный; ДЕР: компетенция,
компетентность; компетентно.
компетентный 2, КР неупотр.
Компетентное суждение; компетентная оценка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный компетентному человеку’.

Я с юности привык уважать мнение своих читателей, как
бы резко оно ни было высказано, но одно дело – компетентное
мнение, а другое – безоглядный наскок (К. Чуковский). Спустя
несколько лет аналитики и экономисты будут спорить, был
ли дефолт предрешен или страну можно было спасти при
более компетентном руководстве (Ч. Абдуллаев). Такая ком-
бинация, по компетентному заключению главного бухгалтера,
была признана возможной (А. Бек).
АНА: профессиональный; АНТ: некомпетентный, несведу-
щий, невежественный; ДЕР: компетенция, компетентность;
компетентно.
компетентный 3, юр.
Компетентные органы; компетентное ведомство; Я не ком-
петентен в вопросах вакцинации [ср. тж 1].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет полномочия контролиро-
вать какую-л. область деятельности’.

Казалось бы, мне с этой открыткой был прямой путь в
компетентные органы. […] В угрозыск я бы, наверное, пошел,
а в спецслужбу меня не пускала историческая память (В. Бе-
лоусова). Компетентные органы прекрасно знают, что мой
отец, полковник Эр, происходит от бомбардиров Севасто-
польской обороны (В. Аксенов). Компетентная комиссия, в
которой участвовали представители служб эксплуатации,
монтажников, надзорных организаций дала положительное
заключение («Строительство», 2003). А теперь позвольте мне
зачитать заключение компетентной комиссии под руковод-
ством академика Ю. Кобзарева (С. Власов). В законе не были
определены суды, компетентные рассматривать жалобы
военнослужащих на действия органов военного управления
(«Арбитражный и гражданский процессы», 2004). Если орга-
низация не компетентна решать просьбу, содержащуюся в
обращении, то принимается решение о пересылке обращения
в компетентную организацию («Информационные техноло-
гии», 2003).
АНА: уполномоченный. [О. Б.]

КО́МПЛЕКС, СУЩ; МУЖСК; -а.
комплекс 1.1 ‘совокупность объектов или действий, объединенных

для достижения какой-л. цели’: комплекс лекарственных препара-

тов; комплекс мер по защите населения.

комплекс 1.2 ‘совокупность отраслей экономики’: агропромыш-

ленный комплекс.

комплекс 2.1 ‘совокупность строений’: спортивно-оздоровитель-

ный комплекс.

комплекс 2.2, спец. ‘совокупность объектов, необходимых для вы-

полнения военных задач’: зенитный комплекс.

комплекс 3 ‘искаженное представление человека о себе’: комплекс

неполноценнности.

комплекс 1.1

Комплекс противопожарных мер; исторически сложившийся
комплекс литургических текстов.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплекс А1 ‘Совокупность объектов или дей-
ствий А1, объединенных человеком для достижения своих
целей таким образом, что А1 дополняют друг друга и образу-
ют единое целое’.

1. В сочетании спортивный комплекс указывает на совокуп-
ность спортивных снарядов (обычно шведская стенка, канат,
спортивные кольца и турник), который устанавливается в квар-
тире у одной из стен: купить ребенку спортивный комплекс.
2. В составе предложно-именного сочетания в комплексе озна-
чает ‘вместе’ [о совокупности факторов]: Человек переносит
такие перепады температуры, давления, влажности, перио-
ды голода и жажды, которые в комплексе ни одно животное
не перенесет (М. Веллер).
3. Расширенные употребления для указания на ситуации, не
образующие совокупности, но рассматриваемые как единое
целое: комплекс причин <проблем>; Мы всегда считаемся с
комплексом обстоятельств (Г. Щербакова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комплекс лекарственных средств.

• КАКОЙ: витаминно-минеральный комплекс.
Насыщенный комплекс натуральных масел, специально раз-

работанный для чувствительной кожи, а также витамины
С и Е обеспечивают интенсивное увлажнение («Даша», 2004).
Комплекс упражнений помогал направить внутреннюю си-
лу […] на достижение главной цели («Русский репортер»,
2007). Чтобы выжить, я обязан предложить всякому кли-
енту полный комплекс услуг, хотя бы и не совсем законных
(А. Рубанов). Новый министр финансов по фамилии Павлов
разработал целый комплекс безотлагательных мер (А. Мото-
ров). Незамысловатый, но питательный завтрак завершил
«комплекс утренних мероприятий для детей», как скучно на-
зывала начало дня глава семейства Таня (Е. и Н. Романовы).
АНА: комплект; набор; ДЕР: комплексный [комплексные
меры].
комплекс 1.2

Межотраслевой комплекс; металлургический <нефтеперера-
батывающий> комплекс; топливно-энергетический <военно-
промышленный, минерально-сырьевой> комплекс.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплекс А1 ‘Совокупность предприятий, отно-
сящихся к сфере или нескольким связанным друг с другом
сферам А1 экономики’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: агропромышленный комплекс.

В нефтяном комплексе все было плохо. По всей республике –
пожары и грабежи. Большинство нефтяных скважин были
незаконно захвачены вооруженными группировками (Г. Са-
дулаев). Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом
комплексе? (А. Иванов). В подшивках наших газет береж-
но хранится история многих предприятий строительного
комплекса, рассказы о судьбах и стройках («Пермский строи-
тель», 2004).
АНА: отрасль; сектор [сектор экономики].
комплекс 2.1

Архитектурный комплекс; жилой комплекс; спортивный ком-
плекс.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й комплекс А1 ‘Совокупность находящихся
близко друг от друга зданий А1, обычно достаточно больших
и современных, имеющих назначение А2’.
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1. Часто имеет название: спортивный комплекс «Олимпий-
ский»; В просветах меж домов Глеб видел три замытые мо-
росью башни комплекса «Воробьевы горы» (А. Иванов).
2. Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям, часто располагающимся внутри одного здания – тор-
гово-развлекательный комплекс (обычно включает различ-
ные магазины и бутики, рестораны и кинотеатр); культурно-
развлекательный комплекс (обычно включает кинотеатр или
концертный зал, рестораны, бутики, фитнес-клубы и под.);
учебно-воспитательный комплекс (обычно включает обще-
образовательную школу, дошкольное учреждение и учрежде-
ния дополнительного образования): В нашем учебно-воспита-
тельном комплексе детям предоставляется возможность
заниматься более чем 80 видами деятельности под руко-
водством профессионалов высокой квалификации (Ю. Аза-
ров).
3. Расширенные употребления применительно к космической
станции в роли А1: орбитальный комплекс [совокупность со-
стыкованных друг с другом конструкций, находящихся на око-
лоземной орбите и служащих для выполнения программы
космического полета]; комплекс Международной космической
станции.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комплекс построек.

• из РОД: комплекс из нескольких построек.
• КАКОЙ: коттеджный комплекс.

А2 • КАКОЙ: птицеводческий комплекс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новый <недостроенный, заброшенный>
комплекс; университетский <музейный, монастырский, го-
стиничный, больничный, банный, складской, рыночный> ком-
плекс; жилой <конно-спортивный, животноводческий> ком-
плекс; комплекс жилых зданий и хозяйственных сооруже-
ний; комплекс Дворца пионеров; строительство нового ком-
плекса.

Мы миновали дворцовый комплекс – с купольными банями,
диванхане, усыпальницей Ширваншахов, орнаментированной
алгебраическими письменами пророка, мечетью, минаретом,
восточным порталом (А. Иличевский). Рукой подать было и
до комплекса ЦДСА – а там парк, клуб, кино; зимой – каток
(Д. Рубина). В записке указано, что за гаражным комплексом
стоит небольшое кафе с бело-голубой вывеской (А. Марини-
на). Это современный комплекс клиник, включающих родовспо-
могательные, диагностические, лечебные корпуса и научные
лаборатории (Т. Соломатина).
СИН: центр [спортивный центр]; ДЕР: жилкомплекс; спорт-
комплекс.
комплекс 2.2, спец.
Комплекс ближнего радиуса действия.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплекс А1 ‘Совокупность функционально свя-
занных объектов А1, предназначенных для выполнения бое-
вых задач’.

1. Сочетание зенитный комплекс указывает на совокуп-
ность технических средств, служащих для отражения атаки
противника с воздуха или из космоса.
2. Сочетание ракетный комплекс указывает на совокупность
военных ракет конкретного типа (баллистических или крыла-
тых), а также технических средств и сооружений, служащих
для поддержания ракет в боевой готовности, для их пуска,
управления полетом и для других целей.
3. Часто имеет название: ракетный комплекс «Авангард»
<«Альбатрос»>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: ракетно-пушечный комплекс.

Некоторые очевидцы говорят, что слышали хлопок вы-
стрела, некоторые специалисты утверждают, что очень
похоже на то, что самолет был сбит с земли ПЗРК – пере-
носным зенитно-ракетным комплексом (Г. Садулаев). Он нам
сказал, что вы в ракетных войсках служили, на стратегиче-
ских комплексах, да? (Д. Глуховский).
АНА: система; установка.
комплекс 3

Комплекс неполноценности; фобии и комплексы.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплекс А1 ‘Совокупность эмоционально окра-
шенных не соответствующих действительности и часто свя-
занных с низкой самооценкой представлений человека А1,
определяющих его чувства и поступки А2, которые похожи на
чувства и поступки известного человека или литературного
персонажа А3 или людей типа А3’.

1. Существительное комплекс первоначально употребля-
лось в качестве термина в психологии и особенно в психоана-
лизе; термин был введен Зигмундом Фрейдом и активно ис-
пользовался Карлом Густавом Юнгом. Этот термин указывал
в первую очередь на те представления и установки, которые
возникают под влиянием негативных эмоций. В современном
бытовом языке под комплексом обычно понимаются особенно-
сти поведения человека, связанные с этими представлениями
и установками; особенно часто под комплексом понимается
так называемый комплекс неполноценности – сочетание, вве-
денное Альфредом Адлером и первоначально также использо-
вавшееся в качестве термина.
2. Сдвинутые употребления применительно к моральным и
этическим нормам: девушка без комплексов [указывает на чрез-
мерно раскрепощенное поведение женщины, желающей вы-
звать сексуальный интерес к себе]; Все передовое, не обре-
мененное комплексами население сразу же поспешило сбро-
сить с себя куртки и брюки, облачившись в маечки и шортики
(М. Милованов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комплексы моего сына.
А2 • РОД: комплекс вины.

• КАКОЙ: суицидальный комплекс.
А3 • РОД: комплекс Эдипа; комплекс страстотерпца.

• КАКОЙ: Эдипов комплекс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нездоровые комплексы; детские <под-
ростковые> комплексы; Эдипов комплекс [сексуальное влече-
ние к родителю противоположного пола и чувство ревности
к родителю своего пола]; комплекс Наполеона [психологиче-
ские особенности человека низкого роста, который стремится
компенсировать это отрицательно оцениваемое им качество
агрессивной манерой поведения]; комплекс вождя; комплекс
неудачника <отличника>; страдать от комплексов; избав-
ляться от комплексов; У него развились комплексы.

Тут, конечно, было что-то другое, что-то для психоанали-
тика – комплекс какой-то, страх, зажим и ужасная неуверен-
ность в себе, которая чувствуется на расстоянии (В. Бело-
усова). Но я […] очень волновался, как бы моя молодая жена
не подумала, что я с ее помощью комплексы какие-то сирот-
ские восполняю (А. Берсенева). Потом, в баре, психолог объяс-
нил Джеффри успех допроса доктора ветеринарии тем, что
у того наличествовал «комплекс неразделенной гордости за
выдающееся достижение» (В. Скворцов). Рассказывали, что
многим неуравновешенным типам не дает покоя комплекс
Герострата (Н. Александрова).
АНА: бред (преследования); мания (величия); синдром; фо-
бия; сленг загон; ДЕР: закомплексованный; комплексовать.
[А. П.]
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КОМПЛЕ́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а; необиходн.
Комплект слесарных инструментов; В комплекте с учебником
продается аудиодиск.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплект А1 ‘Совокупность предметов А1 раз-
ных видов, представляющая собой единое целое, в составе
которого есть все предметы, необходимые для достижения
цели А2, и нет ни одного лишнего’.

1. Сдвинутые употребления для обозначения набора с
фиксированным количеством однотипных предметов, обычно
книг: полный <годовой> комплект журнала «Октябрь»; Биб-
лиотека […] располагает замечательными редкостями: вот,
например, полный комплект томов французской энциклопедии
Дидро – все тридцать пять томов ее (Ю. Домбровский).
2. Образные шутливые употребления применительно к суще-
ствам в роли А1: У меня мальчик и девочка – полный ком-
плект; У нас живут кот, собака, рыбки и попугай – полный
комплект!; У меня все в комплекте: и муж, и любовник, и
дети (С. Каледин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комплект тетрадей.

• из РОД: комплект из пододеяльника, простыни и двух
наволочек.

А2 • для РОД: комплект для крещения новорожденного.
• на ВИН: комплект (для девочки) на выписку из роддома.
• КАКОЙ: пляжный комплект.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стандартный <базовый> комплект; ком-
плект документов <ключей, одежды, снаряжения, садового
инвентаря, шин, игральных карт>; купить что-л. для ком-
плекта; входить в состав комплекта; идти в комплекте с
чем-л.; В комплект поставки входит зарядное устройство;
В комплекте недостает нескольких деталей.

Нужна офицерская форма, два комплекта (А. Азольский).
Пистолеты настоящие? – Подлинный дуэльный комплект
системы Лепажа (С. Довлатов). Проводники таскали мат-
рацы и комплекты белья (В. Аксенов). Через пару дней мне
вручили комплект нейлоновых струн (М. Елизаров). По поводу
первого настоящего снега Катя достала из шкафа меховой
норковый свингер, серебристо-серый, и к нему в комплект
белые полусапожки с меховой оторочкой (М. Зосимкина).
СИН: набор; АНА: гарнитур; капсула [подобранный стили-
стом набор из предметов одежды и аксессуаров, стилистиче-
ски сочетающихся между собой и создающих законченный
образ человека]; нов. сет; собрание (сочинений); арсенал; ДЕР:
боекомплект; комплектовать. [А. П.]

КОМПЛИМЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Изящный комплимент; обменяться комплиментами; В ваших
устах это звучит как комплимент.
ЗНАЧЕНИЕ. Комплимент А2 ‘Краткое высказывание челове-
ка А1, содержащее хорошую оценку внешности, внутренних
качеств или результатов труда человека А2, произнесенное
обычно с целью сделать приятное человеку А2’.

1. Образные употребления применительно к разновидности
поклона в цирке, как бы комплименту, адресованному арти-
стом зрителям: Удачно исполнив номер, артист кланяется
публике. Этот поклон называется комплимент (А. Белинков).
2. Образные употребления применительно к объектам или
услугам, предлагаемым посетителю в качестве знака вни-
мания, как бы комплимента, от заведения: комплимент от
шеф-повара; Примите это в качестве комплимента от го-
стиницы; В качестве комплимента от салона процедура на
выбор: камуфляж седины или коррекция бровей («Эксперт»,
2015).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой комплимент.

• от РОД: комплимент от мужчины <от коллег, от дру-
зей, от поклонников>.

А2 • ДАТ: комплимент девушке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Цветистый <изысканный, витиеватый>
комплимент; лестный комплимент; восторженный <восхи-
щенный, щедрый> комплимент; искренний комплимент; нена-
вязчивый комплимент; дежурный <банальный> комплимент;
шутливый комплимент; сомнительный <странный> компли-
мент; неискренний <фальшивый> комплимент; слащавый
<высокопарный> комплимент; куча <множество, масса, ла-
вина, шквал, поток, ворох, россыпь> комплиментов; пара <па-
рочка> комплиментов; делать <говорить, произносить> ком-
плименты; дарить <расточать, источать, рассыпать> ком-
плименты; отпускать <отвешивать> комплименты; обой-
тись без комплиментов; напрашиваться на комплименты;
отвечать на комплименты; благодарить за комплимент; Спа-
сибо за комплимент; привыкнуть к комплиментам; одари-
вать комплиментами; фонтанировать комплиментами; рас-
сыпаться в комплиментах.

Что касается следственной части, тут он профессионал
(и, думаю, это самый большой комплимент, который он хо-
тел бы услышать) (В. Войнович). Давайте говорить друг
другу комплименты (Б. Окуджава). Тебе не кажется, что это
хамство, когда за столом сидят три женщины, делать ком-
плименты одной? (С. Спивакова). Ну вот, я теперь бабушка, –
сказала Ольга Петровна, рассчитывая на комплимент: мол,
какая молодая, красивая, ни за что не поверишь, что бабуш-
ка (М. Трауб). Вика, вы очень продвинуты, – сделал Борис
Петрович не то комплимент, не то замечание (С. Носов) Вы
думаете, что делаете комплимент, но это правда, – ответил
он (В. Пелевин).
АНА: похвала; восхваление; одобрение; восхищение; лесть;
любезность; дифирамб; панегирик; ода; мадригал; ДЕР: ком-
плиментарный. [А. Л., Я. Б.]

КОМПОЗИ́ТОР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
композитор 1

Произведение аргентинского композитора А. Пьяццолы; Союз
композиторов; Композитор создал четыре симфонии.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й композитор ‘Человек, сочиняющий музыку
в жанре А2, обычно профессионально’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКОЙ: оперный <джазовый> композитор.

• РОД: композитор духовной музыки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Известный <знаменитый> композитор,
молодой <начинающий> композитор; выдающийся <великий>
композитор; придворный композитор; музыка <мелодия, пье-
са, соната> польского композитора; последняя симфония
композитора; сотрудничество композитора и режиссера; хо-
теть быть <стать> композитором; исполнять сочинения
русских композиторов; Этот композитор написал музыку к
множеству фильмов.

Но, по моему глубокому убеждению, он [Р. Вагнер] был
гением, следовавшим по ложному пути. Он был великим сим-
фонистом, а не оперным композитором (П. И. Чайковский).
Немецкий композитор Йозеф Гайдн, перед тем как присту-
пить к сочинению музыки, надевал свой лучший камзол, пуд-
реный парик и только тогда приближался к инструменту
(Н. Александрова). Мы дружили с молодым композитором
Колей Сидельниковым, он и сочинил музыку [для фильма], при-
чем в додекафонической манере (С. Капица). Любое музыкаль-
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ное произведение непременно предваряется рекомендациями
композитора: «печально», «умеренно», «весело» («Наука и
жизнь», 2007). Не зря же создан пушкинский Сальери, кото-
рого совершённый смертный грех явно убивает и как человека,
и как композитора (Б. Кенжеев). В самом начале февраля на
Гоа выступят […] джазовый композитор и пианист Андрей
Кондаков и индийский кинокомпозитор и гитарист Арвинд
Халдипур («Известия», 2013).
АНА: автор; музыкант; аранжировщик; ДЕР: композитор-
ство; композиторский.
композитор 2, шахм.
Шахматный композитор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, сочиняющий шахматные задачи и этю-
ды’.

Предлагаем решить еще одну шахматную задачу. Ее ав-
тор – блестящий писатель и шахматный композитор Вла-
димир Набоков (Е. Гик). Вторая мировая война, прервав на
несколько лет международные связи шахматных композито-
ров, отграничила определенный этап развития (Е. Умнов).
СИН: автор. [О. Б.]

КОМПОЗИ́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и; необиходн.
композиция 1 ‘соотношение и взаимное расположение частей’:

композиция книги.

композиция 2 ‘произведение изобразительного искусства’: моза-

ичная композиция.

композиция 3.1, муз. ‘сочинение музыки’: обучаться композиции.

композиция 3.2, муз. нов. ‘музыкальное произведение’: компози-

ция группы «Аквариум».

композиция 4.1 ‘текст, исполняемый под музыку’: вокально-поэ-

тическая композиция.

композиция 4.2 ‘танец’: хореографическая композиция Нуриева.

композиция 5.1, шахм. ‘сочинение шахматных задач и этюдов’:

этюдная композиция.

композиция 5.2, шахм. ‘шахматная задача’: сборник шахматных

композиций.

композиция 6, спец. ‘субстанция, состоящая из нескольких ве-

ществ’: композиция из жидких каучуков.

композиция 1

Композиция кадра; композиция портрета; композиция расска-
за; композиция текста диссертации.
ЗНАЧЕНИЕ. Композиция А1 ‘Соотношение и взаимное распо-
ложение частей произведения искусства или текста А1, выра-
жающие замысел автора’.

Суженные употребления в составе сочетания цветовая ком-
позиция применительно к соотношению цветов объекта: сдер-
жанная цветовая композиция; Помещение должно иметь эс-
тетически совершенную цветовую композицию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: композиция пьесы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стройная <удачная, неудачная> компо-
зиция; диагональная композиция вертикального озеленения;
кольцевая композиция рассказа; композиция «Пиковой дамы»;
композиция скульптурной группы; принципы <законы> ком-
позиции; недостатки композиции; строить <выстраивать>
композицию текста; Построение композиции по диагонали
позволяет подчеркнуть глубину пространства; Композиция
построена на контрасте света и тени [см. тж 1].

Мозаики по замыслу Растрелли стали центром компози-
ции [Янтарной комнаты], и это оказалось совершенно фан-
тастическим решением («Правмир», 2015). Двое мальчиков
стоят с двух сторон, прислонясь к матери, так, как их по-
ставил фотограф. Пирамидальная композиция (И. Грекова).

Композиция фрески, в особенности поворот головы младенца,
очень напоминает эрмитажную картину (Н. Александрова).
Локс учил нас, как нужно строить композицию рассказов,
как подбирать эпитеты (С. Голицын). Яркий пример мон-
тажной композиции – рассказ Л. Н. Толстого «Три смерти»
(В. Хализев). Даже то, что в композиции романа он [Алданов]
далеко оставил за собой всех писателей послетолстовского
поколения, основано на трезвости его подхода к творчеству
(Г. Адамович).
СИН: компоновка, структура, построение; АНА: палитра [о
цвете], колорит [о цвете]; ДЕР: композиционный [композици-
онное решение]; компоновать.
композиция 2

Графическая композиция «Движение»; скульптурная компо-
зиция «Распятие»; шрифтовая композиция; композиция из
кости.
ЗНАЧЕНИЕ. Композиция А1 из А2 на тему А3 ‘Произведение
изобразительного искусства, состоящее из нескольких элемен-
тов, созданное человеком А1 из материала А2, на сюжет А3’.

1. Расширенные употребления применительно к несколь-
ким предметам, выбранным и расположенным так, чтобы их
можно было воспринимать как эстетический объект: Икеба-
на – композиция из срезанных цветов, веток, колосьев и прочих
компонентов; [С. Параджанов] устроил на тумбочке компо-
зицию из коробочек и лекарственных пузырьков (В. Катанян);
Издалека угадывалась изящно составленная композиция из
стаффордширских фарфоровых статуэток (небольшая ком-
пания в стиле «рождественский вертеп» – все персонажи
«Принцессы Турандот») (Д. Рубина).
2. Может использоваться в качестве названия произведения
изобразительного искусства: «Композиция» или «Композиция
№...». Такие названия стали давать в ХХ веке: Томас срочно
изготовил вторую такую же картину – «Композицию но-
мер семь», но на нее покупательниц почему-то не находилось
(В. Левашов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: композиция Кандинского.
А2 • из РОД: композиция из стекла.
А3 • на тему РОД: композиция на тему времен года.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Живописная композиция; станковая ком-
позиция; пространственная композиция; фигуративная ком-
позиция; композиция из бронзы; композиция в технике масла
по левкасу; пластина с композицией «Воскресение Христа»;
Композиция выставляется впервые; Композиция представле-
на на конкурс; Композиция построена на контрасте света и
тени [см. тж 1].

Бумагокручение […] позволяет создавать ажурные, словно
кружевные, композиции из тонких, скрученных особым обра-
зом полосок бумаги («Наука и жизнь», 2009). На эпохальной
выставке «Великая утопия» необычайно красивые по изоб-
ражению и цвету листы фантазийных архитектурных ком-
позиций Чернихова занимали почетное место («Известия»,
2001). Тема искупительной жертвы занимает определяющее
место и в верхней части храма, где среди многочисленных
сцен из жизни Христа основное внимание уделено композици-
ям из страстного цикла (С. Еремеева). И рядом другое фото:
тоже глаз, а в нем уже целая композиция – фонарь, стена и
зверское лицо бандита (Ю. Домбровский). Австрийский скуль-
птор Винценс Шрайнер изготовил скульптурные композиции
Крестного пути и Распятия («Новый регион», 2009). Он [Ва-
силий Кандинский] написал эту картину уже после своих аб-
страктных композиций, которыми занимался с 1911 года по
1914-й. Фигуратив оказался ему необходим («Эксперт», 2014).
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СИН: картина, полотно; АНА: рисунок; скульптура; инстал-
ляция; эскиз, проект.
композиция 3.1, муз.
Обучаться композиции; окончить консерваторию по классу к
омпозиции; Он не только играет на скрипке, но и увлекается
композицией.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Профессиональное сочинение музыки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Специализация в области композиции; изу-
чать композицию; заниматься композицией; учить компози-
ции; Грамотная оркестровка невозможна без понимания прин-
ципов композиции; Звукорежиссеров и звукооператоров обу-
чают основам композиции.

То, что она [дочь] в третьем классе пишет диктанты для
второго курса композиции, ничего не значит, потому что у
нее совершенно нет слуха (Т. Соломатина). Мой первый пе-
дагог по композиции и гармонии был ученик Альбана Берга –
Филипп Моисеевич Гершкович («Знание – сила», 2011). Обу-
чившись игре на клавесине и органе у собственного отца, Гер-
ман Раупах и других учил по-домашнему […]. Только строгие
принципы композиции (Б. Евсеев).
СИН: аранжировка, устар. компонирование; АНА: импровиза-
ция; музицирование.
композиция 3.2, муз. нов.
Композиции собственного сочинения; новый альбом компози-
ций популярной группы; На концерте исполнялись композиции
в стиле хард-рок.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-я композиция А1 ‘Современное музыкальное
произведение, сочиненное человеком А1, относящееся к жан-
ру А2, обычно небольшое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: композиция Ипполитова-Иванова.
А2 • КАКАЯ: джазовая композиция.

• в стиле ИМ: композиция в стиле хеви-метал.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вокальная композиция; инструменталь-
ная композиция; сочинять композиции; записать композицию;
В концерте прозвучала композиция из фильма «Елена»; Ком-
позиция была создана два года назад; В диск вошли три новых
композиции группы.

По музыке [группа русского минимализма] «4’33» тяго-
теет не к Джону Кейджу, чья композиция дала ансамблю
название, а скорее к Майклу Найману («Огонек», 2014). Вре-
мя действия – конец 1980-х, место – жилой двор, музыкаль-
ное оформление – композиции группы Modern Talking («Экс-
перт», 2014). Сам Джоэл не принимает никакого участия в
подготовке мюзикла, где будет звучать 26 его песен и музы-
кальных композиций («Культура», 2002). Культовая хард-рок
группа выпустила новый альбом. Мнения поклонников разде-
лились, некоторые считают, что композиции перенасыщены
музыкальными приемами и отсылками («Русский репортер»,
2015).
СИН: музыка, опус, мелодия; АНА: сочинение; симфония; сю-
ита; соната; песня.
композиция 4.1

Поэтическая композиция; литературно-музыкальная компози-
ция; готовить композицию; исполнять <ставить> компози-
цию.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Исполняемый под музыку текст’.

Ашот готовил им самим придуманную вокально-музыкаль-
но-поэтическую композицию из стихов Гарсии Лорки впере-
межку с мотивами испанской войны (В. Некрасов). По форме
он [спектакль] напоминает литературно-музыкальные ком-
позиции ранней «Таганки»: молодые артисты читают аста-
фьевские рассказы «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник»,

на их текст наложены музыка и песни 40-х годов («Известия»,
2002).
СИН: монтаж; АНА: пьеса; концерт.
композиция 4.2

Танцевальная композиция; композиция Леонида Якобсона; хо-
реографическая композиция из балета «Красный мак»; сочи-
нять <исполнять> композицию.
ЗНАЧЕНИЕ. Композиция А1 на музыку А2 на тему А3 ‘Танец,
сочиненный человеком А1, в сопровождении музыки, напи-
санной человеком А2, на сюжет А3’.

Композиции часто имеют названия: композиция «Египет-
ский танец».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: композиция известного хореографа.
А2 • на музыку РОД: (хореографическая) композиция на музы-

ку Равеля.
А3 • на тему РОД: композиция на тему масленицы.

Особенно виртуозны и оригинальны реконструкции танце-
вальных номеров – в частности, хореографической компози-
ции «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси («Культу-
ра», 2002). Загадают головоломку танцевальные композиции
«Черный квадрат» и «Нэцке» с философским подтекстом
(«Народное творчество», 2003). В театральной области Ла-
рионов никогда не останавливался только на декорациях и
костюмах. Он неизменно влиял на развитие либретто и на
хореографическую композицию (Ю. Анненков). Юбилейная
программа, которую предстоит увидеть московским зрите-
лям, насчитывает около 20 хореографических композиций и
включает, помимо чеченских, танцы других народов Кавказа
(«Культура», 2002). В настоящее время идет большая рабо-
та по усовершенствованию хореографической композиции по
мотивам «Праздника Тушоли» («Жизнь национальностей»,
2003). Анимационный мюзикл […] пародирует хореографиче-
ские композиции Басби Беркли («Известия», 2002).
СИН: танец, балет; АНА: этюд, пляска, номер.
композиция 5.1, шахм.
Эстетика этюдной композиции; Книга посвящена истории
отечественной шахматной композиции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сочинение шахматных задач и этюдов’.

Набоков неоднократно подчеркивал близость шахматной
композиции и литературного творчества (Ю. Святослав). Ме-
ня привлекали в шахматной композиции красота шахматных
комбинаций, богатство шахматной мысли (В. Брон). Вторая
часть книги посвящена обзору развития задачной композиции
в отдельных странах (Е. Умнов). Роман служит блестящей
иллюстрацией к разделу шахматной композиции, который
называется ретроанализом (Е. Гик).
СИН: сочинение.
композиция 5.2, шахм.
Раздел шахматных композиций; В. Набоков создал несколько
остроумных композиций.
ЗНАЧЕНИЕ Композиция А1 ‘Шахматная задача или этюд, со-
чиненный человеком А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: композиция Е. Умнова.

В три хода мат. Композиция доктора Валентинова. Зада-
ча была холодна и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгно-
венно нашел ключ (В. Набоков). Различают два вида шахмат-
ной композиции: задачи – искусственные позиции с целью
поставить мат в указанное число ходов, и этюды – пози-
ции, близкие к игровым, в которых требуется найти путь к
выигрышу или ничьей (А. Гуляев).
СИН: задача, этюд.
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композиция 6, спец.
Косметическая композиция; полимерная композиция; компози-
ция из редкого металла рутения и марганца.
ЗНАЧЕНИЕ. Композиция из А2 ‘Субстанция, состоящая
из нескольких веществ А2 для достижения определенных
свойств’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД МН: композиция из неорганических солей.

• из РОД и РОД: композиция из рутения и марганца.
• КАКАЯ: металлопорошковая композиция.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Парфюмерная композиция; входить в ком-
позицию; изготовить детали из уникальной композиции; Каж-
дая композиция включает от 5 до 12 растительных экстрак-
тов; В композиции присутствует натуральный воск; Ком-
позиция состоит из железа и вольфрама; Новая композиция
отличается устойчивостью к механическому воздействию.

Обед подавался на особенном английском сервизе из же-
сти или из какой-то композиции (А. И. Герцен). Чем меньше
величина диаметра частиц фракций, входящих в композицию,
тем более рельефно могут быть проработаны мелкие эле-
менты детали и тем более гладкую поверхность можно по-
лучить («Эксперт», 2014). Сконструировали стереолитограф
для послойного изготовления моделей любой формы и сложно-
сти из жидких композиций, полимеризующихся под действи-
ем лазерного излучения («Научные приборы», 2002). Любая
парфюмерная композиция сейчас – это смесь натуральных
и синтетических компонентов («Русский репортер», 2012).
Благодаря уникальной композиции из пчелиного воска с нату-
ральными маслами воск «Твист» образует на обуви пленку,
которая идеально защищает ботинки от влаги, соли и сне-
га («Даша», 2004). Композиция из 75 % фракционированного
пальмоядрового или кокосового масла и 25 % подсолнечного
[…] дает приемлемые результаты по основным показателям
(«Наука и жизнь», 2009).
СИН: композит, сплав; АНА: смесь; ДЕР: композитный. [О. Б.]

КОМПОНЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Сложные углеводы – неотъемлемый компонент здорового пи-
тания; Наша косметика производится исключительно из при-
родных компонентов; В состав крема входят пять основных
компонентов; Самоконтроль – важный компонент в лечении
сахарного диабета; Система видеонаблюдения состоит не
менее чем из десяти компонентов.
ЗНАЧЕНИЕ. Компонент А2 ‘Один из отличных друг от дру-
га объектов, каждый из которых может существовать само-
стоятельно, при соединении которых создается отличный от
каждого из них объект А1, в котором они имеют различные
функции А2 или которому придают различные свойства А2’
[о материальных и нематериальных объектах].

1. Если речь идет о материальных компонентах, то обыч-
но это вещества, но не детали: дубильный компонент смеси,
увлажняющий компонент крема, но не Кирпичи – важный
компонент дома. Иногда слово компонент используется при-
менительно к комплектующим, то есть к нескольким деталям,
соединенным в готовый для использования блок: компоненты
для сборки автомобиля <для производства двигателей, для
построения кабельных систем>.
2. Слово компонент отличается от своего близкого синонима
спец. компонента тем, что обычно указывает на независимо
существующие дискретные объекты, соединение которых дает
некий новый объект (артефакт): компонент препарата, ком-
понент модели, компонент программного продукта, компо-
нент системы ПРО. Слово компонента обычно указывает на

составляющие некоторого уже имеющегося объекта (иногда
природного феномена), которые часто не могут быть выде-
лены в самостоятельно существующие сущности: тепловая
компонента рентгеновского излучения, широкая компонента
профиля излучения; географическая компонента современной
политики, экспрессивная компонента стихов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: связующий <смягчающий> компонент.
А2 • РОД: компонент крема для рук <системы дошкольного

образования>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Статус компонентов: основной <ключевой, необходимый,
неотъемлемый, важный> компонент; активный компонент;
отдельный <структурный> компонент.
Тип компонентов: натуральный <растительный> компонент;
питательный <химический, электронный> компонент.
Функции компонентов: армирующий <связующий, тонизиру-
ющий, красящий, чистящий> компонент.
Целое, в которое входят компоненты: компоненты смеси <си-
стемы>; компоненты топлива <мембраны, масла, препара-
та, раствора>; компоненты синдрома.
Характеристики компонентов: концентрация <содержание>
компонентов; свойства <качества> компонентов.
Отношения между компонентами: связь <взаимодействие>
компонентов; соотношение <пропорция> компонентов.
Предназначение компонентов: компоненты для изготовления
монтажной пены <для приготовления пива>.
Действия с компонентами: смешивать <перемешивать, объ-
единять, сочетать> компоненты, добавлять <выбирать,
подбирать, включать, вводить> компоненты; заменять
<удалять> компоненты; выделять <устанавливать, извле-
кать> компоненты; усиливать компоненты; устанавливать
<размещать> компоненты; использовать компоненты; про-
изводить <поставлять> компоненты.
Состояние компонентов и процессы, которые с ними происхо-
дят: Компоненты входят (в смесь); Компоненты содержатся
<присутствуют> (в смеси); Компоненты проникают (в сре-
ду); Компоненты смешиваются <взаимодействуют> (в рас-
творе); В смеси преобладают компоненты пальмового масла.
Характеристика целого: Система состоит <составляется,
складывается, собирается> из компонентов.

«В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили
старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть,
«ландыш серебристый» – это вам не «белая сирень», даже
в нравственном аспекте, не говоря уж о букетах (Вен. Еро-
феев). Индивидуальная диета предусматривает рациональ-
ное соотношение компонентов продуктов, необходимых ор-
ганизму («Туризм и образование», 2001). Подберите крем
ВОРОЖЕЯ, специально разработанный для ночного ухода,
содержащий натуральные масла и активные компоненты
(«Даша», 2004). Для изучения эмоциональных компонентов
отношений ребенка к значимым для него людям преимуще-
ственно на неосознаваемом уровне была использована мето-
дика «Цветовой тест отношений» («Вопросы психологии»,
2004). Рекреационные ресурсы республики являются одним из
важных компонентов национального богатства («Вопросы
статистики», 2004). Противники Галля утверждали, что наше
мышление нельзя подразделить на «компоненты» («Знание –
сила», 2003).
СИН: элемент, составляющая, спец. компонента; АНА: ин-
гредиент; слагаемое; часть; модуль, узел, комплектующая,
деталь; подсистема; материал; ДЕР: компонентный (анализ).
[В. А.]
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КОМПО́Т, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у.
Компот из сухофруктов; рецепты домашних компотов; сва-
рить кастрюлю компота; Я очень люблю вишневый компот.
ЗНАЧЕНИЕ. Компот из А1 ‘Напиток из фруктов или ягод А1,
сваренных в воде с сахаром’.

1. Часто для приготовления компота используются смеси
разнообразных фруктов и ягод. При приготовлении компота
ягоды и мелкие фрукты обычно остаются целыми, а крупные
фрукты нарезают небольшими кусками.
2. Коннотации – смешение разнородного: Рада Никитична
Аджубей дала мне задание: […] подготовить, как тогда на-
зывалось, «компот» – нарезку из небольших информационных
материалов (С. Лопатников).
3. Уходящие метонимические употребления применительно
к заключительной, десертной перемене блюд в ходе обеда,
обычно третьей по счету, когда обычно пьют компот: После
компота ребята стали хватать хлеб с подноса и распихи-
вать по карманам (М. Трауб).
4. Суженные употребления применительно к сушеным фрук-
там, из которых варят компот: купить килограмм компота; в
конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дыр-
ку и всю весну жевали компот – сушеные яблоки, груши и
чернослив (Ю. Коваль).
5. Сдвинутые употребления применительно к десертному блю-
ду в виде отвара фруктов в жидком сиропе, часто консерви-
рованному: Аким, поступивший на курсы шоферов, приносил
[…] дорогой компот «Ананасы» (В. Астафьев); Послал с наши-
ми киношниками детям банку ереванских персиков – компот –
они не хуже калифорнийских (Л. Вертинская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • из РОД: компот из зеленых яблок <из вишен>.

• КАКОЙ: яблочный компот.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сладкий <несладкий> компот; прокисший
<забродивший>компот; абрикосовый <персиковый, грушевый,
сливовый, смородиновый, клубничный, брусничный, черничный,
ананасовый> компот; компот из крыжовника <из ревеня, из ку-
раги, из чернослива, из персиков, из облепихи, из сухофруктов>;
консервированный компот; компот в банках; рецепт компота;
стакан <кружка> компота; порция компота; глоток компота;
кастрюля <банка> компота; банка из-под компота; варить
<готовить> компот; пить компот; собирать яблоки на ком-
пот; первое, второе и компот [перемены блюд в ходе обеда].

Может, чаю согреешь? – А хотите компоту? Они тут
больше компоты пьют, а не чай (Г. Бакланов). Жидкость бы-
ла безвкусная и бесцветная и только чуть пахла миндалем –
что-то вроде недоваренного компота из чернослива (Ю. Дом-
бровский). Традиционные блюда в сочельник – ячменная каша
без молока и масла и компот из сушеных фруктов – напомина-
ют о бегстве Святого семейства в Египет (М. Шишкин). На
первое дали суп с фрикадельками, на второе неплохую кот-
лету с пюре, на третье, естественно, компот (В. Пронин).
Поблизости аппетитно дымилась полевая кухня – с перловкой
и компотом из сухофруктов («Бизнес-журнал», 2004). Я узна-
ла, что кроме компота из сухофруктов бывает компот из
консервированных яблок, и это необыкновенно вкусно («Си-
бирские огни», 2013).
АНА: морс; кисель; лимонад; сбитень; сок; ДЕР: компотик;
компотный.
◊ компот в голове ‘множество одновременно присутствую-
щих в сознании и слабо связанных между собой мыслей, вос-
поминаний, переживаний’ [по коннотации смешения разнород-
ного]: В голове был компот из событий разных лет (М. Трауб).
[А. Л., Я. Б.]

КОМПРЕ́СС, СУЩ; МУЖСК; -а.
Сухой <влажный> компресс; Некоторым при головной боли
<при болях в желудке> хорошо помогают компрессы; Сделай
холодный компресс на голову; Компресс на грудь в этом случае
противопоказан.
ЗНАЧЕНИЕ. Компресс из А1 с А2 на А3 ‘Лечебная процедура
для снятия боли или воспаления в части тела А3, состоящая
в том, что на А3 на какое-то время кладут мягкую ткань А1,
обычно пропитанную жидкостью или мазью А2, или сама эта
ткань с жидкостью или мазью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: компресс из белой марли.

• КАКОЙ: марлевый компресс.
А2 • с ТВОР: компресс с камфорой.

• из РОД: компресс из водки.
• КАКОЙ: спиртовой компресс.

А3 • на ВИН: компресс на лоб.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горячий <согревающий> компресс, про-
хладный <ледяной> компресс, контрастный компресс; мас-
ляный <травяной, паровой, солевой> компресс, творожный
<картофельный> компресс; чудодейственный компресс; успо-
коительный <противовоспалительный> компресс; компресс с
маслом <с водкой, с уксусом, с перекисью водорода>; компресс
из меда <из чайного настоя, из отвара имбиря, из вареной
капусты>; компресс на горло <на спину, на живот, на ухо>;
накладывать <снимать> компресс.

Укушенный палец [Прохора] ныл, Марья Кирилловна сде-
лала на его палец компресс из березовых почек, настоенных
на водке (В. Шишков). Народная медицина рекомендует при-
ложить к замерзшему участку кожи теплый компресс из
свежеприготовленного настоя пастушьей сумки («Вечерняя
Москва», 2002). Сестра по моей просьбе положила спирто-
вой компресс на воспаленный участок (В. Голяховский). Как
ребенок захворал, – ты ему компресс на грудку (В. Шукшин).
СИН: примочка, припарка; АНА: повязка; маска [Нанесите
на лицо очищающую маску]; обертывание; горчичник; банка;
пластырь; ДЕР: пластырь-компресс. [В. А.]

КОМПРОМЕТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; см.
СКОМПРОМЕТИ́РОВАТЬ.

КОМПРОМИ́СС, СУЩ; МУЖСК; -а.
Согласиться на компромисс; Компромиссы недопустимы.
ЗНАЧЕНИЕ. Компромисс между А1 и А2 ‘Соглашение А3,
достигнутое лицами А1 и А2, являвшимися участниками кон-
фликта, которое состоит в том, что каждый из них в опреде-
ленной степени уступает другому’.

1. Образные употребления применительно к объектам, в
которых совмещаются признаки двух разных объектов: Тем-
ное широкое одеяние священника, показавшееся мне вначале
плащом, оказалось ненавязчивым компромиссом между пла-
щом и рясой, таким, чтобы не слишком бросаться в глаза и в
то же время не нарушать традиции (И. Грекова); Сельская
Англия являет собой поистине английский компромисс между
природой и искусством (В. Овчинников).
2. Образные употребления применительно к абстрактным по-
нятиям в роли А1 и А2: компромисс с законом <с нормами
морали и нравственности>; Вам следует научиться нахо-
дить компромиссы между вашей достойной похвалы принци-
пиальностью и интересами учебного заведения, в котором вы
работаете (Б. Левин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: компромисс правозащитника (с властью).
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А2 • с ТВОР: компромисс с идейным противником.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР: компромисс между правоза-

щитниками и властью.
• между ТВОР МН: компромисс между противниками.
• ПРИТЯЖ: наш компромисс.

А3 • ПРЕДЛ: Руководство пошло на компромисс: были увели-
чены сроки выполнения работ в обмен на обещание не
требовать денежных надбавок.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вынужденный компромисс; разумный
<взаимоприемлемый> компромисс; этический <политиче-
ский> компромисс; преступный <позорный, сомнительный,
недопустимый> компромисс; компромисс между переговор-
щиками <между политическими соперниками>; компромисс
с начальством; отказ от компромисса; достичь компромисса;
искать <найти> компромисс; идти на компромисс; прийти к
компромиссу; не терпеть компромиссов.

Вот так вы и отталкиваете людей! Все – или ничего!
Никаких компромиссов, никакой поблажки (А. Солженицын).
В тысяча восьмисотом году для разрушения раскольничьих
общин была создана Единоверческая церковь. Эдакий компро-
мисс между старообрядцами и официальной Церковью. Мно-
гие раскольники перешли в единоверие (А. Иванов). Характер
тяжелый […], умение договариваться и идти на взаимно при-
емлемый компромисс отсутствует полностью (А. Марини-
на). В двадцать седьмом году митрополит Сергий выпустил
печально известную июльскую Декларацию о необходимости
компромисса с советской властью ради сохранения церкви
(М. Елизаров). Таковы правила восточной торговли – и тор-
говец, и покупатель начинают торг с крайних, предельных
цен, чтобы постепенно прийти к компромиссу («Сибирские
огни», 2013).
АНА: консенсус; договоренность; сделка; соглашение; ДЕР:
компромиссный [компромиссное решение]. [А. П.]

КОМПЬЮ́ТЕР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
Поставить принтер рядом с компьютером; Вечно ты за ком-
пьютером сидишь; Найду этот файл, когда буду у компьютера.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Электронное устройство, предназначенное для
хранения и обработки больших объемов информации разных
типов, которое при использовании его человеком обычно сто-
ит перед ним на столе’.

1. Основные составные части компьютера: системный блок,
монитор <экран, дисплей>, клавиатура, мышь или сенсорная
панель (нов. тачпад).
2. Электронные устройства относительно небольшого раз-
мера, предназначенные для домашнего пользования, стали
распространяться с конца 1970-х годов. Первоначально для
них употреблялось название персональная электронно-вычис-
лительная машина (персональная ЭВМ, микроЭВМ), позже
микрокомпьютер, затем персональный компьютер. По мере
широкого распространения таких устройств основным их на-
званием стало слово компьютер. Остальные названия могут
использоваться в официальных документах.
3. Виды компьютеров: ноутбук (разг. ноут, уходящ. лэптоп)
[компьютер, состоящий из двух основных частей – клавиату-
ры и дисплея – и складывающийся для переноски в плоский
прямоугольный предмет]; нов. нетбук, нов. субноутбук, нов.
ультрабук [легкие ноутбуки меньшей мощности]; настоль-
ный <стационарный> компьютер (нов. десктоп) [компьютер
с отдельной клавиатурой, не предназначенный для перенос-
ки]; сервер [специальный мощный компьютер, выделенный из
группы нескольких компьютеров для выполнения некоторых
функций без непосредственного участия человека].

4. В терминологических контекстах возможны расширенные
употребления слова компьютер применительно к устройствам
меньшего размера, которые при использовании обычно держат
в руках: смартфон [плоский компьютер размером с ладонь,
имеющий функцию телефонной связи]; планшет, разг. таб-
летка [легкий плоский компьютер, одна из сторон которого
представляет собой сенсорный экран]: По смыслу статьи
159.6 УК РФ вмешательством […] признается целенаправ-
ленное воздействие […] на средства вычислительной техни-
ки (компьютеры), в том числе переносные (портативные) –
ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны (Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
30 ноября 2017 г.).
5. Сдвинутые употребления применительно к неэлектронным
устройствам: По мнению физиков, квантовый компьютер су-
лит небывалый прорыв в технике: он должен считать в мил-
лиарды миллиардов раз быстрее, чем обычный, микроэлек-
тронный («Химия и жизнь», 2007).
6. Сдвинутые употребления применительно к устройствам,
являющимся частью транспортных средств и других слож-
ных систем: навигационный компьютер; На приборной пане-
ли между спидометром и тахометром находится цветной
экранчик бортового компьютера, а руль получил другую по-
душку и дополнительные хромированные элементы (РБК Дей-
ли, 2012).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Типы компьютеров: персональный компьютер; домашний ком-
пьютер; стационарный компьютер, настольный компьютер;
портативный компьютер; планшетный компьютер; карман-
ный компьютер; локальный компьютер, удаленный компью-
тер; мощный <сверхмощный> компьютер.
Марки компьютеров: компьютер Макинтош <IBM>.
Устройство и составные части компьютеров: конфигурация
компьютера; архитектура компьютера; память компьютера;
клавиатура <экран, жесткий диск> компьютера; комплекту-
ющие для компьютера.
Предназначение компьютеров: игровой компьютер; офисный
компьютер; компьютер для игр <для работы>.
Использование компьютеров: пользователь компьютера; про-
грамма для компьютера; доступ к компьютеру; сеть ком-
пьютеров; связь между компьютерами; синхронизация с ком-
пьютером; вводить данные в компьютер; работать на ком-
пьютере; играть на компьютере; моделировать что-л. на
компьютере; сидеть за компьютером <у компьютера, пе-
ред компьютером>; не отрываться от компьютера; вклю-
чить <выключить> компьютер; перезагрузить компьютер;
настраивать компьютер; подключить <подсоединить> что-
л. к компьютеру; переписывать <разг. скидывать> что-л.
с компьютера на телефон; подключить компьютер к серве-
ру <к роутеру, к маршрутизатору, к сети>; подключиться
к компьютеру; удалить файл из компьютера; освоить ком-
пьютер; разбираться в компьютерах; чинить <ремонтиро-
вать> компьютер; разг. залезть в чужой компьютер; Ком-
пьютер работает <играет в шахматы>; Компьютер вы-
числяет <обрабатывает, регулирует> что-л.; Компьютер
завис; разг. Компьютер глючит; Компьютер не работает;
Компьютер сломался; На компьютере сломалась клавиша
«пробел»; Компьютер морально устарел; разг. Компьютер
полетел <сдох>.

Десять лет назад на заводе вычислительной техники в
Софии был создан первый компьютер ЗИТ-151 («Техника –
молодежи», 1977). Ребята нарисовали на компьютере кружок
серого цвета, изображающий строящуюся станцию («Сто-
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лица», 1997). Следователь Чернов, майор юстиции, сидит за
офисным столом, перед ним компьютер (С. Носов). Устрой-
ство «фотографирует» патологию, и цветное изображение
сразу же выводится на экран компьютера, с которым со-
единен микроскоп («Новгородские ведомости», 2013). Долгое
время считалось, что победа компьютера над чемпионом
мира среди людей по шахматам возможна только при со-
здании настоящего искусственного интеллекта («Огонек»,
2014). В конце прошлого года мы внедрили Мобильный банк
БМ-business. Это приложение для смартфонов и планшет-
ных компьютеров с операционной системой iOS и Android
(«Эксперт», 2015).
СИН: устар. или офиц. ЭВМ [электронно-вычислительная
машина], уходящ. машина, разг. комп, ноутбук, разг. ноут,
нов. нетбук, нов. субноутбук, нов. ультрабук, уходящ. лэп-
топ, разг. персоналка, разг. мак [компьютер Макинтош];
АНА: сервер; калькулятор; ист. арифмометр; приставка; ме-
диацентр; робот; маршрутизатор; ДЕР: нанокомпьютер;
микрокомпьютер; суперкомпьютер; компьютерный; компью-
теризовать; компьютеризировать. [Б. И.]

КОМФО́РТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
комфорт 1

Думать только о своем комфорте; После тяжелого похо-
да она наслаждалась комфортом городской квартиры; Я не
стремлюсь к роскоши, но мне необходим хотя бы минималь-
ный комфорт.
ЗНАЧЕНИЕ. Комфорт А1 в А2 ‘Обстановка в месте А2 для
жизни или пребывания человека А1, обычно включающая хо-
рошие бытовые условия и созданная таким образом, чтобы
человек мог не просто продолжать существовать, а чувство-
вать себя спокойно, чтобы его ничто не раздражало и не тре-
бовало от него дополнительных усилий, и ощущение, которое
вызывает у человека такая обстановка’.

1. Расширенные употребления применительно к немно-
го более удобной обстановке, чем можно было ожидать, в
составе предложно-именной группы с комфортом: В шах-
ту работники спускались со всем возможным комфортом –
по своеобразной лестнице в виде ствола дерева с насечками
(«Техника – молодежи», 1993); Самолет, потертая «тушка»,
был не заполнен, и они с комфортом расположились вчет-
вером на целом ряду в хвосте (А. Лазарчук, М. Успенский);
шутл. Оно [искусственное озеро] понадобилось для того, что-
бы перелетные водоплавающие птицы дважды в год, весной
и осенью, могли бы с комфортом останавливаться на нем для
отдыха (В. Тучков).
2. Сдвинутые специальные употребления для указания на уро-
вень удобства в эксплуатации и эргономичности применитель-
но к транспортным средствам, одежде и обуви: слабый ком-
форт подвески автомобиля; максимальный комфорт сидений;
Пневматические шины обеспечивали велосипедистам невидан-
ный доселе комфорт и мягкость передвижения («Формула»,
2001); Возможно, требования к универсальности и комфорту
одежды вызваны прежде всего ожиданиями холодного сезона
(«Известия», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полный комфорт; ощущение <чувство>
комфорта; недостаток комфорта; уровень комфорта; зона
комфорта [например, соотношение температуры и влажности,
обеспечивающее нормальное самочувствие]; устроиться с
комфортом; жить в комфорте.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: комфорт стариков.

• ПРИТЯЖ: твой комфорт.

• КАКОЙ: собственный комфорт.
• для РОД: комфорт для семьи.

А2 • РОД: комфорт загородного дома.
• КАКОЙ: домашний комфорт.

Богатство, просто даже комфорт были так от нас да-
леки, что мы об этом даже и не мечтали (В. С. Кривенко).
Нега, комфорт должны вас окружать, все должно быть к
вашим услугам, у ваших ног!.. (Н. Я. Соловьев). Ривьера с ее
претензией на европейский комфорт была почти оскорби-
тельна рядом с природой, еще боровшейся против наступ-
ления цивилизованного человека (В. Пришвина). По-моему,
комфорт – это чтобы было как всегда. […] Кресло, например,
может быть новое, но лучше, если оно будет сделано в ба-
бушкином стиле: старое, уютное (М. Бонч-Осмоловская). По
части самоотречения, сколько могу судить, у интеллигенции
не так все просто. Очень комфортом дорожим (Д. Быков).
Мой собеседник опять принял вид расслабленного сибарита,
любителя комфорта, красивых женщин и хорошей выпивки
(И. Павская).
АНА: комфортность; эргономичность; уют; удобство; рос-
кошь; АНТ: дискомфорт; спартанская обстановка; ДЕР: ком-
фортабельный; комфортный.
комфорт 2

Необходимость делать выбор разрушает его душевный ком-
форт; Для внутреннего комфорта ей необходима зависть
подруг; Для развития необходимо уметь выйти из зоны ком-
форта – побороть себя, ставить новые цели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Душевное состояние человека А1, в котором ему
приятно находиться и от него не требуется дополнительных
внутренних усилий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (психологический) комфорт ребенка.

• ПРИТЯЖ: твой комфорт.
• КАКОЙ: собственный комфорт.
• для РОД: комфорт для семьи.

Но если верить самой себе, а не прокурору и не газетам,
то... то... рухнет вселенная, провалится под ногами земля,
прахом пойдет душевный комфорт, в котором ей так уютно
жилось, работалось, аплодировалось... (Л. Чуковская). На то,
чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет два
часа. Два часа плюс ощущение нравственного комфорта. –
Пожалуйста, – сказал я. – Я отвезу (В. Токарева). Из русских
классиков один Достоевский намекнул на светлое будущее
России в своих «Бесах». Все другие промолчали, […] побоялись
разрушить комфорт сложившихся представлений о добре и
зле (В. Михальский). Кофе она [Надя] пьет исключительно
из старой надколотой кружки. Стрижется все эти годы
неизменно под каре. Любое однообразие для нее – источник
комфорта (Д. Гуцко). Успех пробуждает веру в свои силы,
снимает напряженность и создает эмоциональный комфорт
(А. Фадин). Впервые за долгое время у меня возникло ощуще-
ние психологического комфорта – я считал, что сделал все,
что от меня зависело (А. Сахаров).
АНА: покой, душевное равновесие; нирвана; АНТ: диском-
форт; ДЕР: комфортный; быть в ладу с самим собой. [И. Л.]

КОМФО́РТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
комфортный 1.1, (нов.).
Комфортное сиденье автомобиля; комфортная погода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не вызывает у человека непри-
ятных телесных ощущений и, возможно, вызывает приятные
ощущения, а также не требует от человека дополнительных
усилий’.
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1. Слово использовалось в XIX в.: В разрезе одного угла
стоял виртовский рояль, в другом – угольный комфортный ди-
ван, на котором мы сидели, обставленный цветами (М. В. Ав-
деев); Герцог […] красноречиво заговорил о чести и счастье,
которые доставят ему возможность принять и родственни-
цу его августейшего гостя на своем корабле и предложить
ей там более надежное и комфортное для дальнейшего пла-
ванья помещение (П. И. Вейнберг). В советское время оно
вышло из употребления и в конце XX в. вновь стало широко
употребляться: России надо просто повышать уровень жиз-
ни своих граждан, становиться богаче и комфортнее для
большинства («Известия», 2002).
2. Слово комфортный имеет гораздо более широкое значение,
чем его синонимы удобный, комфортабельный, эргономичный,
которые характеризуют только объекты, созданные человеком
для его жизнеобеспечения (мебель, инструменты, помещения,
транспорт, одежду, обувь).

Условия труда летчиков далеки от комфортных. Зимой в
его кабине холодновато, летом жарко («Техника – молоде-
жи», 1987). Разместиться здесь можно в маленьких семейных
отелях и гостевых квартирах. Они очень уютны и комфорт-
ны («Туризм и образование», 2001). Я ни разу еще не испыты-
вал свой организм на выносливость в экстремальных условиях,
довольствуясь комфортными спортивными нагрузками (В. Го-
лованов). Какую бы выгоду извлек Петербург, предоставь
он комфортную гавань для парусников всего мира! (Час пик,
2001). Xtreme III Schick – новый станок с тремя лезвиями. Для
исключительно комфортного бритья. Не знает компромиссов
(«Домовой», 2002).
СИН: удобный, комфортабельный, эргономичный; АНА: уют-
ный; АНТ: некомфортный; ДЕР: комфортно.
комфортный 1.2

Комфортные отношения в коллективе; комфортная атмо-
сфера на переговорах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не вызывает у человека неприят-
ных эмоций, раздражения и недовольства собой и, возможно,
вызывает приятные эмоции, а также не требует от человека
дополнительных усилий’.

Учебный процесс строится таким образом, чтобы разные
этапы школьной жизни были тесно связаны, а переходы от
одного этапа к другому были максимально комфортны для ре-
бенка («Homes & Gardens», 2002). По радио играет вокально-
инструментальный ансамбль – позитивная латышская музыка,
такая же комфортная и ненавязчивая, как местный климат
(«Русский репортер», 2012). Мне важно, чтобы на передаче со-
здалась комфортная обстановка, тогда от героев будет идти
энергия, которую не могут не почувствовать и зрители в зале,
и телезрители (Е. Ханга). А где отдыхаете? – В прошлом году
в Финляндию ездил зимой. Надо было куда-то поехать с семьей.
Там многие говорят по-русски, это комфортно («Аргументы и
факты», 2003). Чувство мешает мне... Это не комфортно. Вче-
ра, например, я ждала твоего звонка и боялась выйти в туалет...
(Е. Горац). Быть несчастным – это очень комфортно. Это как
в детстве: ребенок расковыривает болячку на коленке, вроде
бы больно, а хорошо («Психология на каждый день», 2011).
АНА: теплый; уютный, приятный; АНТ: некомфортный;
ДЕР: комфортно.
комфортный 2

Комфортные условия для размножения бактерий; комфорт-
ная ставка рефинансирования.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который благоприятствует нормальному
существованию объекта А2 или нормальному течению про-
цесса А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: комфортный для экономического развития.

Российский климат вполне комфортен для малярийного
плазмодия, вызывающего так называемую трехдневную ма-
лярию («Известия», 2001). На нашей планете парниковый
эффект поддерживает комфортные условия для биосферы
(«Наука и жизнь», 2006). Несмотря на сравнительно высо-
кий уровень безработицы (7 % при считающемся комфорт-
ным уровне 4-5 %), занятость населения в целом имеет дол-
госрочную тенденцию к снижению («Эксперт», 2014). Про-
долженное ценовое давление в США определенно передастся
в Еврозону – далеко за комфортный уровень инфляции (Forex
Magazine, 2004). Комфортные условия для прорастания се-
мян и для развития растений – 18-25 °С. Если температура
воздуха ниже, то рост перца замедляется, а при 13 °С – при-
останавливается вовсе («Вечерняя Москва», 2002). В этом
году компании созданы весьма комфортные условия для биз-
неса («Дело» (Самара), 2002).
СИН: благоприятный; АНТ: некомфортный. [И. Л.]

КОНВЕ́ЙЕР, СУЩ; МУЖСК; -а.
конвейер 1.1

Транспортный конвейер; конвейер для упаковки сока <для
сборки машин, для выдачи багажа>; Устройства, похожие
на конвейеры, были уже в Древнем Египте; Завод на день
остановил конвейер из-за сбоя в поставках комплектующих;
В день на конвейерах нашего автозавода собирается около
трех тысяч автомобилей.
ЗНАЧЕНИЕ. Конвейер А1 для А2 ‘Устройство, часто в виде
широкой движущейся ленты, для непрерывного перемещения
объектов А2, с целью А1’.

Конвейеры очень широко используются для перемещения
объектов (транспортировка тяжелых грузов на короткие рас-
стояния, доставка багажа в аэропорту, перемещение покупок
в супермаркете на кассе и др.), а также для разных производ-
ственных задач (сборка, сортировка, упаковка, вывоз отходов
и др.). Внедрение конвейеров на фабриках и заводах стало важ-
ным этапом промышленной революции, поскольку позволило
поставить производство на поток, значительно увеличив его
эффективность. Генри Форд, американский промышленник
и владелец автозаводов, был первым, кто стал использовать
промышленный конвейер (в начале XX века) для массового
производства автомобилей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: конвейер для транспортировки хлеба.

• по ДАТ: конвейер по выпуску экскаваторов [см. тж 1.2].
• КАКОЙ: сортировочный конвейер.

А2 • для РОД: (транспортный) конвейер для опилок.
• КАКОЙ: багажный конвейер.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заводской <производственный> конвей-
ер; огромный <гигантский, трехкилометровый> конвейер
[размер]; сборочный <упаковочный, разгрузочный, сушиль-
ный> конвейер, конвейер для сортировки конфет <для транс-
портировки контейнерных грузов, для укладки блоков, для
производства писчебумажных изделий> [функция конвей-
ера]; ленточный <роликовый, винтовой, цепной, пластин-
чатый, ковшовый, пневматический, трубчатый, ударный,
скребковый> конвейер [устройство конвейера]; автомобиль-
ный <бумажный, колбасный, молочный> конвейер, конвейер
для сока <молока, автомобилей, колбасных изделий> [объ-
екты на конвейере]; конвейер на заводе <на предприятии,
на производстве>; скорость конвейера; привод конвейера;
сборка на конвейере; запустить <остановить> конвейер;
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Конвейер работает; С конвейера сошел первый автомо-
биль.

Извините, что я повторяю общеизвестные истины, но
все это я увидел в натуре собственными глазами, увидел, как
с конвейера каждую минуту съезжает готовый трактор,
идет своим ходом на площадку, а там их тысячи – мощное
зрелище! (А. Рыбаков). Я не знал, что корейский сборочный
конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциаль-
ном аэропорту, а работающие на сборке люди так фунда-
ментально несчастны (В. Пелевин). Мы стоим на обзорном
мостике […]: помещения, переходы, ряды полок, снует тех-
ника, крутится лента конвейера, сотни людей в постоянном
движении («Эксперт», 2015). Сможем ли мы поставить к
конвейеру русских вместо корейцев и получить автомобиль,
который будет не хуже корейского? («Еженедельный жур-
нал», 2003). В 1914 г. готовые автомобили съезжали с кон-
вейера каждые 2-3 минуты, а на весь процесс сборки уходило
93 минуты («Зеркало мира», 2012).
АНА: транспортер; транспортная лента; (багажная) кару-
сель; эскалатор; ДЕР: конвейерный (ремонт).
конвейер 1.2

Метод конвейера; поставить производство на конвейер; Нам
пришлось отказаться от конвейера.
ЗНАЧЕНИЕ. Конвейер по А1 ‘Организация производства А1 с
использованием конвейера 1.1, направленная на его ускорение,
когда процесс производства разделен на простые короткие по-
следовательные операции, каждая из которых выполняется
отдельной группой людей, причем каждая группа выполняет
свою операцию над своим объектом так, что многие группы
людей одновременно выполняют свои операции над разными
объектами, находящимися на разных стадиях производства и
перемещающимися с помощью конвейера 1.1’.

1. Коннотации – однообразие, непрерывность, отсутствие
творческого начала, быстрота.
2. Сдвинутые употребления применительно к передаче объек-
тов по цепочке для ускорения их перемещения: И у них это
ловко так цепочкой получается: арбуз катится по конвейеру
от машины до магазина (В. Драгунский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: конвейер по производству двигателей <по на-

резке стекла> [см. тж 1.1].
• КАКОЙ: производственный конвейер.

В свое время Генри Форд стал основоположником массово-
го производства, поставив его на конвейер (В. Овчинников).
Продолжая автомобильную тему, Александр Лузин приводит
в пример Mercedes, у которого уже нет ни одного идентично-
го автомобиля и которому на ряде операций (например, в мон-
таже электроразводки) пришлось отказаться от конвейера
(«Эксперт», 2014). В шестидесятых годах пистолет Стеч-
кина сняли с вооружения, прекратили выпускать и предали
забвению. В восьмидесятых – снова поставили на конвейер,
и он стал оружейной легендой («Боевое искусство планеты»,
2004).
СИН: конвейерное производство, конвейерная линия, поток
[поставить производство на поток]; АНА: по цепочке; АНТ:
штучное производство.
конвейер 2, перен. неодобр.
Медицинский конвейер; бездушный <пыточный> конвейер;
конвейер по защите диссертаций; У нас не конвейер, а твор-
ческая студия; В поликлиниках теперь устроили настоящий
конвейер – по три минуты на прием пациента.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й конвейер ‘Деятельность А1, в норме требу-
ющая внимания, времени и индивидуального подхода, и при

этом осуществляемая непрерывно, быстро, однотипно и нека-
чественно, – как бы конвейер 1.2 по коннотации однообразия,
непрерывности и отсутствия творческого начала’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: конвейер по приему пациентов <по написанию

научных статей>.
• КАКОЙ: медицинский конвейер.
Это был «туристский конвейер», но отсутствие свобо-

ды выбора и познавательности компенсировалось красота-
ми природы, общением, налаженностью быта и порядком
(А. Иванов). Согласно опросам, свыше половины американ-
цев, две трети немцев и значительная часть россиян больше
доверяют «альтернативной», «щадящей» медицине, чем боль-
ничному конвейеру, где людей пичкают лекарствами, режут и
сшивают, как модели для сборки («Знание – сила», 2010). Если
где-то за год защищается пара сотен докторских диссерта-
ций – такой конвейер вызывает большую настороженность
(«Родина», 2007).
СИН: поток; АНТ: штучное производство. [В. А.]

КОНВЕ́РТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
конверт 1

Письмо в конверте; На обороте конверта был указан адрес
отправителя; Зарплату там платили в конвертах, никакого
договора не заключали; Из почтового ящика выпал длинный
сиреневый конверт.
ЗНАЧЕНИЕ. Конверт для А1 ‘Плоский прямоугольный пред-
мет из бумаги или другого подобного материала, закрываемый
клапаном, расположенным обычно вдоль более длинной сто-
роны, служащий вместилищем и предназначенный для пере-
мещения или хранения в нем плоских объектов А1’ [А1 чаще
всего письма, документы или денежные купюры].

1. Сдвинутые употребления применительно к плоским за-
крывающимся пластиковым емкостям, используемым для при-
готовления пищи: конверт для запекания.
2. Расширенные употребления применительно к другим похо-
жим предметам, предназначенным для хранения субстанций:
И, наконец, портативные «аккумуляторы холода и тепла».
Это мягкие пластмассовые конверты, в которых помещен
специальный раствор, обладающий очень большой теплоем-
костью («Химия и жизнь», 1967).
3. Образные употребления применительно к другим вместили-
щам для писем: Вон плывет письмо отправленное, / Подбирай-
те-ка бутылку поскорей! / У судьбы моряцкой выпрошенный,
/ Открывается конверт из стекла (Ю. Даниэль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: конверт для фотобумаги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длинный конверт, широкий конверт; пух-
лый конверт; плотный конверт; картонный конверт; поч-
товый конверт; фирменный конверт; конверт с деньгами;
конверт с пин-кодом; конверты для бюллетеней <для экза-
менационных заданий, для рентгеновских снимков, для пла-
стинок, для компакт-дисков>; клапан конверта; содержи-
мое конверта; стопка конвертов; адрес <печать, штемпель,
пометка> на конверте; заклеить конверт, запечатать кон-
верт (сургучом), вскрыть <открыть, распечатать> конверт,
разорвать конверт; вручить конверт; получить конверт; вло-
жить что-л. в конверт; разложить что-л. по конвертам;
достать <вынуть, извлечь> что-л. из конверта; наклеить
марку на конверт; Голубь с конвертом в клюве – символ поч-
товой связи.

В этот же день вечером посланец хивинского хана доста-
вил генералу Веревкину письмо своего повелителя, зашитое
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вместо конверта в шелковую ткань (Е. С. Саранчов). По-
смотрела – письмо. Чистый такой, аккуратный конверт,
тоненькие буковки на нем, и бумага вроде как духами или оде-
колоном попахивает (М. Зощенко). Конвертов, конечно, не
было (вскоре их не стало и «на гражданке») – письма скла-
дывали треугольником (И. Дьяконов). Следующий конверт
был из плотной бумаги, сургучная печать смазана; видно бы-
ло, что письмо вскрывали (А. и Б. Стругацкие). Закрытое
завещание в заклеенном конверте передается завещателем
нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят
на конверте свои подписи (Гражданский кодекс Российской
Федерации). Почта Австралии предлагает клиентам новую
услугу – в специальных конвертах отправлять по почте на
переработку окурки («Русский репортер», 2014).
СИН: конвертик; АНА: письмо; пакет; бандероль; папка; упа-
ковка.
конверт 2, перен.
Теплый конверт для новорожденного <для малыша>.
ЗНАЧЕНИЕ. Конверт для А1 ‘Прямоугольный предмет из тка-
ни и меха или других подобных материалов с пустым про-
странством внутри, предназначенный для помещения в него
грудного ребенка А1 так, что снаружи остается только голова
А1, обычно с целью защиты А1 от холода, с верхним треуголь-
ным клапаном, напоминающий открытый конверт 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: конверт для ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Меховой конверт, конверт на овчине <на
синтепоне>, конверт из флиса; кружевной конверт [с кру-
жевами по краям]; конверт на молнии <на пуговицах, на ли-
пучке>; детский конверт; конверт на выписку (из роддома);
конверт для прогулок; конверт в коляску; конверт на ножки
[такой, в который укутана только нижняя часть тела ребенка].

Заглянул в коляску – конверт в бантах, а в нем – экзем-
пляр, лежит и соской хлюпает (В. Кожевников). Для прогулки
в «студеную зимнюю пору» лучше всего подходит меховой
конверт, из которого торчит только личико со здоровым
румянцем, все остальное тело надежно спрятано и запеча-
тано (Л. Аникеева). Для прогулок с ребенком потребуется
конверт для теплой и холодной погоды. Это миниатюрный
спальный мешок, в который удобно поместить ребенка, не
умеющего ходить (А. Соколов). Ребенку с первых дней пона-
добятся «конверт», кроватка с матрасом и набором белья,
коляска, пеленки, распашонки, детская ванночка и много дру-
гих вещей («Наука и жизнь», 2009). Забудьте про нарядный
«конверт» для выписки из роддома: он пригодится всего один
раз («Комсомольская правда», 2004).
АНА: одеяло; спальный мешок, разг. спальник. [Б. И.]

КОНВО́Й, СУЩ; МУЖСК; -я.
конвой 1

Обвиняемые передвигались в сопровождении конвоя; Его под
конвоем доставили к зданию полиции.
ЗНАЧЕНИЕ. Конвой А2 ‘Группа людей А1, обычно вооружен-
ных, которые сопровождают человека А2 для предотвращения
его побега или для его охраны во время его перемещения из
одного места в другое’.

1. Один представитель группы охраняющих людей назы-
вается конвоир или уходящ. конвойный: Не отстать тебе!
Я – острожник, / Ты – конвойный. Судьба одна. / И одна в
пустоте порожней / Подорожная нам дана (М. Цветаева).
2. Метонимические употребления применительно к действи-
ям А2: Он прибыл под конвоем [‘в сопровождении группы
вооруженных людей’].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: конвой из двоих солдат.

• ПРИТЯЖ: казачий конвой.
А2 • РОД: конвой осужденных.

• ПРИТЯЖ: наш конвой.
• КАКОЙ: царский конвой.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без конвоя; сильный <усиленный, стро-
гий> конвой [для предотвращения побега]; почетный конвой;
надежный конвой; личный конвой [для охраны]; военный <во-
оруженный> конвой; гвардейский <кавалерийский, конный,
пехотный, офицерский> конвой [из кого состоит]; тюремный
<лагерный> конвой [что или кого охраняет]; гуманитарный
конвой [предназначенный для охраны гуманитарной миссии];
привести <увести> кого-л. под конвоем; идти под конвоем;
отправить <доставить, препроводить, держать> кого-л.
под конвоем; Конвой сопровождал <окружал> группу осуж-
денных; Конвой применил оружие; Конвой состоял из трех
омоновцев; Конвой стоял <отправился, двигался>.

Не нагонит больше их охрана, / Не настигнет лагерный
конвой, / Лишь одни созвездья Магадана / Засверкают, став
над головой (Н. Заболоцкий). Вдруг он увидел, как конвой из
двоих солдат толкал вперед по коридору скованного в наручни-
ках человека (О. Павлов). Бригада из двух человек поступает в
распоряжение конвоя! В случае необходимости конвой приме-
няет оружие. Заключенный Холоденко, вперед! (С. Довлатов).
По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с
балкона (М. Булгаков). Я должен закончить рекогносцировку,
а вам выделю конвой до Царевиц (Б. Акунин). Спешат судьи,
адвокаты, конвой с тринадцатью особо опасными обвиняе-
мыми («Криминальная хроника», 2003).
АНА: отряд; эскорт, сопровождение, кортеж; ист. свита;
стража, охрана; караул; ДЕР: конвойный; конвоир; конвоиро-
вать.
конвой 2, спец.
Катер шел в составе конвоя; Самолет премьер-министра
прилетел под конвоем нескольких истребителей.
ЗНАЧЕНИЕ. Конвой А2 ‘Группа военных кораблей или само-
летов А1, охраняющих корабли или самолеты А2 во время их
перемещения из одного места в другое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: конвой из двух кораблей.

• РОД: конвой истребителей.
А2 • РОД: конвой самолета.

• ПРИТЯЖ: наш конвой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гуманитарный конвой; корабли конвоя;
идти конвоем; прибыть с первым конвоем.

Турецкий адмирал […] и керченский паша […] дозволили рус-
скому кораблю дойти до Константинополя морем, но только
под конвоем турецких кораблей (Н. И. Костомаров). Намечая
цель для атаки, командир твердо знает: чем крупнее и зна-
чительнее цель, тем сильнее она будет защищена конвоем
из боевых кораблей (А. Крон). И даже если бы уже знали,
что наш самолет не прибыл, и подумали, что он подбит или
захвачен японцами, – новый транспорт все равно был бы от-
правлен, но под конвоем истребителей (В. Обручев).
АНА: сопровождение, кортеж; ДЕР: конвоировать. [В. А.]

КОНГРЕ́СС, СУЩ; МУЖСК; -а.
конгресс 1

Конгресс спелеологов <архитекторов>; Первый конгресс Ко-
минтерна.
ЗНАЧЕНИЕ. Конгресс А1 по А2 в А3 ‘Официальное мероприя-
тие, в котором участвует очень много людей А1, профессио-
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нально занимающихся наукой или общественной деятельно-
стью, или людей, входящих в организацию А1 и собравшихся
в месте А3, часто – приехав туда из других мест, чтобы обсу-
дить важные вопросы, касающиеся А2’.

1. Конгрессы обычно имеют собственное наименование,
часто – включающее указание на место проведения или поряд-
ковый номер: Парижский конгресс, Венский конгресс; Третий
Всемирный конгресс соотечественников; Пятый националь-
ный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медици-
на и косметология».
2. Метонимические употребления применительно к участни-
кам конгресса: Лозаннский конгресс Интернационала принял
ответное обращение к Женевскому конгрессу «Лиги мира и
свободы» (Всемирная история. Энциклопедия).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конгресс невропатологов; конгресс Географическо-

го общества [А1 обычно указывает также на круг обсуж-
даемых тем].

А2 • по ДАТ: конгресс по теоретической и прикладной химии.
• КАКОЙ: геологический конгресс.

А3 • КАКОЙ: Берлинский конгресс.
• ГДЕ: (VII генетический) конгресс в Эдинбурге; (Всемир-

ный) конгресс (эсперантистов) на Кубе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Всемирный <международный> конгресс;
очередной <внеочередной> конгресс; учредительный конгресс;
лингвистический <славистический, математический, хими-
ческий, медицинский> конгресс; конгресс славистов <восто-
коведов, географов>, конгресс сторонников мира; конгресс
профсоюзов; конгресс ФИФА <Союза конькобежцев>; зал
<дворец> конгрессов; оргкомитет <президиум> конгресса;
делегаты <участники> конгресса; работа конгресса, откры-
тие <закрытие> конгресса; заседания конгресса; материа-
лы <документы> конгресса, резолюция конгресса; проводить
конгресс; готовить конгресс; участвовать в конгрессе, вы-
ступать на конгрессе; подать тезисы на конгресс; получить
приглашение на конгресс; съехаться на конгресс.

В Севилье (Испания) состоялся XXVI конгресс Европейской
ассоциации бухгалтеров («Бухгалтерский учет», 2003). В ав-
густе 1889 вместе с Льебо и Бернгеймом [Фрейд] участвовал
в Париже в работе Конгресса по гипнотизму и Междуна-
родного Конгресса по физиологической психологии, также
посвященного проблеме внушения («Знание – сила», 2005).
Квалификация Гессена была достаточна для того, чтобы
его доклад на Лондонском конгрессе по истории науки 1931
года стал событием (Г. Горелик). В воскресенье в Петербур-
ге завершился VII конгресс фантастов России «Странник»
(«Известия», 2002). Познакомились мы с ним давно, лет пят-
надцать назад, на одном из конгрессов по теоретической
физике (отлично помню его интересный доклад) (Д. Руби-
на). В 1874 году на почтовом конгрессе в Берне (Швейца-
рия) представители двадцати двух государств учредили Все-
мирный почтовый союз («Журнал Московской патриархии»,
2004).
СИН: конференция, симпозиум; АНА: съезд, слет, форум; со-
вещание; собрание; заседание; ДЕР: конгресс-центр.
конгресс 2

Конгресс США.
ЗНАЧЕНИЕ. Конгресс А1 ‘Высший орган законодательной
власти в государстве А1’.

Является названием органа законодательной власти в США
и в большинстве стран Южной Америки; входит в состав пол-
ных собственных наименований таких органов: Националь-
ный конгресс Чили.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Конгресс Бразилии.

• КАКОЙ: аргентинский конгресс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Однопалатный <двухпалатный> кон-
гресс; палаты конгресса; члены конгресса; комиссии конгрес-
са; инициатива конгресса; слушания <отчет> в конгрессе;
выборы в конгресс; баллотироваться в конгресс; заседать в
конгрессе, выступать в конгрессе <перед конгрессом>; зару-
читься поддержкой конгресса.

Палата представителей американского Конгресса утвер-
дила временное – до мая 2013 года – повышение предельного
размера госдолга («Эксперт», 2013). Главнокомандующий чи-
лийской армией […] заявил: каково бы ни было решение кон-
гресса, вооруженные силы его поддержат («Вокруг света»,
2003). Интересно справиться в библиотеке Конгресса Нью-
Йорка и других, какие русские журналы у них хранятся (Н. Ре-
рих). Избранный полтора года назад Всеобщий национальный
конгресс (ливийский парламент) должен был разработать
новую конституцию страны, провести по ней референдум и
парламентские выборы («Эксперт», 2014).
СИН: парламент, национальное собрание, народное собрание,
меджлис, федеральное собрание, бундестаг, кнессет; ДЕР:
конгрессмен.
конгресс 3

Индийский национальный конгресс [партия]; Конгресс русских
общин [общественно-политическое объединение]; Африкан-
ский национальный конгресс [политическая партия африкан-
ского населения в ЮАР]; Национальный жилищный конгресс
[некоммерческая общественная организация].
ЗНАЧЕНИЕ. Конгресс А1 ‘Общественная организация, объеди-
няющая людей А1, имеющих общую цель’ [только в составе
собственных наименований некоторых организаций, в основ-
ном – партий].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (Всемирный) конгресс татар [межрегиональная

общественная организация].
• КАКОЙ: (Российский) еврейский конгресс [светская ев-

рейская организация].
Глава правящей партии «Всеобщий народный конгресс»

пообещал отмену ограничений на количество сроков правле-
ния действующего президента («Русский репортер», 2011).
Инженер и банкир, он [Ахмед Чалаби] возглавляет либераль-
ный Иракский национальный конгресс (ИНК) – небольшую
эмигрантскую организацию («Совершенно секретно», 2003).
Председатель Российского еврейского конгресса Ю. И. Кан-
нер замечает, что подобные исследования имели место и в
США, и в Израиле («Эксперт», 2014).
АНА: партия; общество (защиты животных), (обществен-
ное) движение; объединение, союз. [И. Г.]

КОНДИ́ТЕРСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
кондитерский 1, необиходн.
Кондитерские изделия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сладкий и употребляемый обычно в качестве
десерта’ [обычно в составе сочетания кондитерские изделия].

Сваренный из сока лайма сироп идет на изготовление кон-
дитерских изделий («Наука и жизнь», 2009). Потом мы едем в
ближайший городок, в магазин, и возвращаемся к больнице, на-
груженные разными кондитерскими пряностями (В. Аксенов).
Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу
в бочку с надписью: «Сельдь керченская отборная» (М. Бул-
гаков). Катюша […] на другом конце длинной скатерти по-
могала какой-то нескладной рыжей девице […] разобраться



КОНДИТЕРСКИЙ 356 КОНЁК.................................................................................................................................................................

с кондитерскими изысками, резала торт на куски (М. Зо-
симкина). Благодаря британско-спартанскому воспитанию
стол наш был лишен разносолов и кондитерских лакомств
(А. Терехов).
АНА: сладкий [сладкое лакомство].
кондитерский 2.1

Кондитерское производство <дело>; кондитерские курсы;
кондитерская студия; кондитерская лавка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к производству кондитерских 1
изделий или к торговле ими’.

Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососи-
ной к краю кондитерского прилавка (М. Булгаков). На этой
базе раньше из клубники изготовляли начинку для конфет,
закладывали клубнику в бочки, заливали каким-то составом,
она превращалась в белую массу, не портилась, в этих бочках
ее отправляли в Чернигов на кондитерскую фабрику (А. Рыба-
ков). В той гостинице, где все мы жили, в подвале находились
кондитерский цех и пекарня, и там можно было купить све-
жие и потрясающе вкусные булки с кремом (А. Маринина).
ДЕР: кондитерская.
кондитерская 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК.
Владелец кондитерской; Кондитерская закрывается в семь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Магазин, в котором торгуют кондитерскими 1
изделиями и часто стоят столики, за которыми можно съесть
купленное, и продается кофе и чай’.

В кондитерских иногда продают не только сладкие изделия,
но и некоторые другие – сэндвичи, салаты и т. д.

В тот день кондитерская была закрыта по случаю ка-
кого-то религиозного праздника, и он был крайне недоволен
этим фактом – он уже привык к этим маленьким пикантным
пирожным, всегда покупая семь одинаковых (Е. Горац). Невы-
сокая деревянная перегородка делила помещение на магазин
и собственно кондитерскую с тремя столиками (Д. Рубина).
Она возвращается к уютному пересечению Поварской с Труб-
никовским и входит в угловую кондитерскую (О. Новикова).
Помню, как он принес маленькую коробку из кондитерской, а
там были пирожные, мои любимые – картошка (М. Шишкин).
Поданный к нему [к кофе] яблочный штрудель был вне всякой
критики, такой же замечательный, как в Вене, в знаменитой
кондитерской «Захер» (Д. Донцова).
АНА: булочная; буфет; закусочная; кафе, кафетерий; кулина-
рия; пекарня; ДЕР: булочная-кондитерская; кафе-кондитер-
ская. [А. П.]

КОНДИЦИОНЕ́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
кондиционер 1

Бытовой <промышленный> кондиционер; В жарком климате
кондиционер в квартире – необходимость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Электрический прибор, который путем создания
потока охлажденного или согретого внутри него воздуха, на-
правляемого внутрь помещения или транспортного средства,
поддерживает в них заданную температуру’.

Кондиционер обычно используется для охлаждения возду-
ха; кондиционер с функцией теплового насоса может исполь-
зоваться для обогрева; существуют кондиционеры, позволяю-
щие очищать и увлажнять воздух.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напольный <настенный, потолочный> кон-
диционер; редк. кондиционер воздуха; принцип работы кондици-
онера; мощность <производительность> кондиционера; марки
кондиционеров; шум <гудение> кондиционера; выпуск <про-
изводство, ремонт> кондиционеров; пульт от кондиционера;
микроавтобус <автомобиль> с кондиционером; включить <вы-
ключить> кондиционер, отрегулировать <настроить> конди-

ционер; включить кондиционер на охлаждение <на обогрев>;
установить кондиционер, оснастить <оборудовать> поме-
щение кондиционерами; монтировать внутренний <внешний,
наружный> блок кондиционера на стене; Кондиционер рабо-
тает на полную мощность; Кондиционер гонит прохладный
воздух; Кондиционер переключился в режим легкого обогрева;
Кондиционер сломался; Не сидите под кондиционером: просту-
дитесь.

Кэрриер создал первый кондиционер для нью-йоркской ти-
пографии, где не ладилась печать из-за неподходящей тем-
пературы и влажности воздуха («Homes & Gardens», 2002).
Совсем скоро, в 1968 г. был выпущен кондиционер, в котором
с одним внешним блоком работало сразу несколько внутрен-
них («Зеркало мира», 2012). Музыка звучала тихо, шины по
асфальту шуршали почти беззвучно, негромко шумел, подавая
прохладный воздух, кондиционер (А. Слаповский). Под камен-
ной стеной банка, у лужицы, натекшей из кондиционера, си-
дела белая собака (Д. Колодан, К. Шаинян). Иногда я подхожу
к отцу и пытаюсь заговорить, но разговор получается холод-
ным и неживым, как воздух из кондиционера (А. Ермакова).
СИН: сплит-система [кондиционер, состоящий из внутрен-
него и внешнего блоков], разг.-сниж. кондёр, разг. кондишн и
кондишен, сленг кондей; АНА: система кондиционирования;
вентилятор; увлажнитель (воздуха), озонатор, ионизатор;
климат-контроль; ДЕР: кондиционировать.
кондиционер 2, нов.
Кондиционер с запахом лаванды; Вымыв голову шампунем,
воспользуйтесь кондиционером для предотвращения спуты-
вания волос.
ЗНАЧЕНИЕ. Кондиционер для А1 ‘Жидкая субстанция, пред-
назначенная для улучшения состояния объекта А1, которой
он обрабатывается обычно после мытья или стирки’ [обычно
о средствах для волос и для белья].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: кондиционер для белья <для ломких волос>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Концентрированный кондиционер; флакон
кондиционера; запах кондиционера; шампунь с кондиционером,
шампунь и кондиционер в одном флаконе; очиститель-конди-
ционер для кожаных изделий; пользоваться кондиционером,
использовать кондиционер; наносить кондиционер на волосы;
добавлять кондиционер в воду при полоскании.

Волосы лучше мыть через два дня на третий. Пользовать-
ся шампунем, кондиционером, бальзамом именно для вашего
типа волос («Рыбак Приморья», 2003). Как белье пахло... Сей-
час кондиционеры придумали для этого, а надо-то в чистой
реке прополоскать, на свежем воздухе высушить (О. Колпа-
кова).
СИН: бальзам, ополаскиватель; АНА: шампунь; стиральный
порошок. [И. Г.]

КОНЁК, СУЩ; МУЖСК; конька́.
конек 1, ОДУШ; уходящ. или нар.-поэт.
Норовистый <резвый> конек; неказистый конек; буланый
<каурый, гнедой> конек; Конек-Горбунок [персонаж сказки
П. П. Ершова].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Невысокий крепкий конь’.

Ослабленные ласкательные употребления применительно
к любому коню: Ты, конек вороной, / Передай, дорогой, / Что
я честно погиб за рабочих! (Н. Кооль); Тут, будто о пенек, /
споткнулся конь усталый, / и захрапел конек, / и вся шестерка
стала (С. Кирсанов).

Бойкий донской конек скакал во всю прыть по знакомой,
родной равнине (Г. П. Данилевский). Добрый конек у вас, –
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заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобрать-
ся на седло, – вот бы мне такую лошадку! (И. С. Турге-
нев). Чудесный, гнедой масти, породистый конек, отлива-
ющий червонным золотом на солнце, как ни в чем не бы-
вало, пасся на свободе (Л. Чарская). Конек был небольшо-
го росточка, садиться на него было легко («Голос эпохи»,
2012). Андрей Степанович, хотела бы я узнать, заслужил
ли мой суженый Тимофей у тебя пускай хоть не полукров-
ного, а самого захудалого конька (Е. Пермяк). В русской
сказке часто роль волшебников играли добрые звери: се-
рый волк, конек-горбунок, кот, петух или медведь (Вс. Ива-
нов).
СИН: ласк. коник; АНА: лошадка; кобылка.
конек 2, ОДУШ и НЕОДУШ, преим. в форме ЕД; перен.
Любимый <излюбленный> конек; главный <истинный> конек
известного политика; История – не мой конек; Ее конек –
вышивание.
ЗНАЧЕНИЕ. А2 – конек А1 ‘Такие объект или положение дел
А2, о которых человек А1 больше всего любит говорить, или
такая деятельность А2, которой он больше всего любит зани-
маться, – как бы конек 1, на котором А1 любит ездить’ [обычно
в функции сказуемого].

В сочетаниях сесть на своего <любимого, своего люби-
мого> конька и сесть на свой <любимый, свой любимый>
конек, оседлать своего <любимого, своего любимого> конька
и оседлать свой <любимый, свой любимый> конек реализу-
ется часть значения ‘Такой объект А1, о котором человек А2
больше всего любит говорить’: А какие здесь женщины, –
сел на свой любимый конек Азиз, – это просто колдовство
(Ч. Абдуллаев); Ведь этак дальше невозможно... – оседлала
своего конька Нина Борисовна, учительница гимназии. […]
– Все здравомыслящие люди уже давно видят: монархия –
это тупик (И. Ратушинская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конек нашего соседа.

• ПРИТЯЖ: мой конек.
• КАКОЙ: отцовский конек.
Потом перешли к хирургии и именно затронули мой лю-

бимый конек – перевязку больших артерий (Н. И. Пирогов).
Газификация – это главный конек нынешнего губернатора и
его команды («Воронежские вести», 2003). У нас был помком-
взвод Синягин – высокий, сутуловатый, с усами. […] Главным
его коньком была чистка оружия (К. Ваншенкин). Другая рос-
сийская компания […], чей конек – решения для трансляции
спортивных мероприятий, показала ряд своих оригинальных
интерактивных находок («Эксперт», 2014). Все беды России
произошли от атеизма, – села на своего любимого конька Ма-
рина (А. Вяльцев). Чингиз учился на классического пианиста,
хотя его коньком были восточные мелизмы – исполнял он их
блистательно (М. Магомаев).
СИН: страсть; АНА: разг. пунктик; слабость; коронный но-
мер; разг. фишка; козырь; хобби; идея фикс.
конек 3

Высокий конек; конек оранжереи; На коньках домов сидели
голуби; Тучи неслись по небу, едва не задевая коньки городских
крыш.
ЗНАЧЕНИЕ. Конек А1 ‘Место, где соединяются друг с другом
верхние края двух наклонных поверхностей крыши А1 соору-
жения или крыши сооружения А1, или элемент конструкции,
закрывающий сверху это место’.

В русском деревянном зодчестве конек (охлупень) изготав-
ливался из целого бревна, конец которого часто вырубался в
форме головы коня.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конек крыши; коньки изб.

Конек крыши был украшен чудесной двуглавой змеей
(К. Яхонтова). Разросшийся бурьян, чертополох, крапива скры-
вают их [домишки] по самые коньки (С. Самсонов). Основная
часть жителей населяла небольшие однотипные щитовые
домишки: беленькие, они утопали в садах, показываясь лишь
жестяными коньками шиферных крыш (А. Иличевский). До
Гущиных оставалось перебежать один кривой узенький пе-
реулок, уползавший под гору к пруду. Вот и высокий конек
гущинского двора (Д. Н. Мамин-Сибиряк). В таиландской
архитектуре крыши особенно круты, […] а гребни крыш увен-
чаны коньками, которые изогнуты, словно ногти на руках
таиландских танцовщиц (В. Овчинников). В Скандинавии […]
с христианизацией го́ловы драконов запросто переселились
на коньки церквей (С. Еремеева).
АНА: гребень; верх; ДЕР: коньковый [коньковая черепица].
◊ морской конек ‘небольшая рыба, голова которой похожа на
голову коня, а тело – на шею коня’: В моем море есть рыба-
игла, опасная рыба-петух и морской конек (Т. Соломатина);
лесной конек ‘лесная птица, похожая на воробья и немного
меньше его, буровато-серая с черными отметинами’: У них
[певчих птиц] существует так называемый «токовый полет».
Хорошо выражен он, например, у лесного конька – малень-
кой, коричневато-пестрой птички («В мастерской природы»,
1929). [И. Г.]

КОНЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК; конца́.
конец 1.1 ‘наиболее удаленная от середины часть объекта, обычно

вытянутого’: конец веревки; оба конца коридора.

конец 1.2 ‘наиболее удаленная от основания часть вытянутого объ-

екта’: конец ветки; концы крыльев самолета.

конец 1.3, спец. ‘канат’: швартовый конец.

конец 1.4, разг.-сниж. эвф. ‘мужской половой орган’: мужской ко-

нец.

конец 2, разг. ‘конечный пункт пути и расстояние между конечны-

ми пунктами’: билет в оба конца.

конец 3 ‘последняя часть текста’: конец рассказа; конец книги.

конец 4 ‘последний период чего-л.’: конец месяца; конец выступ-

ления.

конец 5.1 ‘прекращение существования ситуации’: Конец войне.

конец 5.2 ‘смерть’: предчувствовать свой конец.

конец 1.1

Взять веревку за конец <за концы>; дойти до конца тропинки
<улицы, подземного перехода, здания>.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Часть объекта А1, наиболее удален-
ная от его середины’ [чаще о вытянутых объектах, имеющих
горизонтальную ориентацию или не имеющих определенной
ориентации в пространстве].

1. В сочетании с названиями территориальных и других
объектов, не имеющих вытянутой формы, используется пре-
имущественно в конструкциях с предлогами со значением
местоположения или направления и, за исключением выраже-
ния из конца в конец, требует обязательного определения: в
противоположном конце города <района, деревни, сада, леса,
лужайки, двора>, в дальнем конце кабинета, в разных кон-
цах комнаты <купе, арены>, со всех концов государства, в
разных концах империи; товары со всех концов света <земли,
России>; рассылать письма во все концы страны; сидеть на
другом конце <на разных концах> стола.
2. Образные употребления, обычно в сочетании словами один
и другой: начать объяснения <подойти к решению проблемы>
с другого конца; Пораздумав, он начал с другого конца (В. На-
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боков); Если символ – это вещь, то безусловно двойственная,
одним своим концом погруженная в мир вещей, а другим – в
стихию сознания (Е. Петровская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конец ленточки <рельса>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Один <другой> конец (стержня), два
<оба> конца; ближний <дальний> конец (коридора); наруж-
ные <внутренние> концы бровей; толстый <тонкий, ту-
пой, заостренный> конец; конец шнура <ремня>, конец палки
<бревна, карандаша, линейки>, концы реи, концы прутьев, ко-
нец отрезка <линии>, конец нагайки <клинка>, конец ложки
<ножа>, конец сигары <папиросы>; концы шарфа <платка>;
конец ограды <забора>, конец набережной <бульвара>, ко-
нец ущелья <оврага, просеки>; конец рта <губ>; конец поезда
<вагона>; конец причала <платформы, взлетной полосы>;
конец дороги <пути>; конец шеренги <ряда>; свет в кон-
це тоннеля [тж образн.]; звезда <крест> с шестью концами;
пройти проспект из конца в конец; Спичка догорела до самого
конца; Солнце сверкнуло на концах весел; Тоннель пробивали
сразу с двух концов; Храните яйца острым концом вниз; На
самом конце нитки был аккуратный узелок; В конце коридора
была дверь; На другом конце телефонного провода молчали.

Это была обычная, сантиметров в тридцать пять цепоч-
ка для ключей, и на одном ее конце действительно звякнули
нанизанные на кольцо ключи, а на другом болтался брелок
(А. Кабаков). Паниковский от правого конца прямой повел
вверх волнистый перпендикуляр (И. Ильф, Е. Петров). Катери-
на все разводила руками с зажатыми в них концами косынки
(В. Белов). Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закус-
ку, принятую тем с фокусной ловкостью (М. Булгаков). Цирк
имел брезентовый купол цвета хаки и был виден из любого
конца города (В. Кунин). На противоположных концах эст-
рады появились две фигуры на высоких котурнах, в длинных
белых хламидах и греческих масках (В. Пелевин).
СИН: кончик, оконечность; АНА: край, кромка; сторона [с
двух сторон эстрады]; луч [звезда с пятью лучами]; АНТ: на-
чало; середина, центр; ДЕР: наконечник; конечный [конечная
остановка]; ...конечный [пятиконечный, остроконечный].
конец 1.2

Флаг на конце мачты; звезды на концах крыльев (самолета).
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Часть вытянутого объекта А1, проти-
воположная его основанию или началу’.

Если вытянутый территориальный объект мыслится как
соединенный с другим объектом или рассматривается с точки
зрения перемещения по нему, то у него есть один конец 1.2, а
противоположная часть А1 называется началом: начало и ко-
нец улицы <коридора, тоннеля>. Если такой объект мыслится
изолированно от других объектов и не с точки зрения переме-
щения по нему, у него два конца 1.1: концы улицы <коридора,
тоннеля>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конец (левого) крыла.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхний конец (заводской трубы), тол-
стый <утолщенный, тонкий, заостренный> конец (шеста);
концы волос <ресниц, усов>, конец ветки <ствола>, концы
стеблей <побегов>; встать в конец очереди.

Пальчики у него были […] такие крошечные, такие от-
деланные, и на конце каждого пальчика – малюсенький пер-
ламутровый ноготь (И. Грекова). Низко над водой летают
бакланы и чайки, иногда задевают грудью или концом крыла
зеркальную поверхность (А. Беляев). Это был гриф невидан-
ной величины, достигавший […] полутора метров от конца
хвоста до клюва (В. Обручев). [У осы] на конце брюшка –

длинное, прямое и тонкое, как игла, жало (В. Бианки). Кто-
то еще в прошлом году насадил по краям ямы молоденькие
елочки, и они […] все взялись, на концах веточек светло-зеле-
ные почки весенних иголок (В. Чивилихин).
СИН: кончик; АНА: хвост (очереди); АНТ: основание (мачты
<ветки, крыла>), начало (улицы <коридора, очереди>); ДЕР:
...конечный [остроконечный].
конец 1.3, спец.
Причальный <швартовый> конец; отдать концы [см. тж ◊].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Канат, один из концов которого закреплен на
судне, а второй перебрасывается на берег или на другое судно
и закрепляется там для удерживания судна в неподвижном
положении’.

Через окно был хорошо виден «Опричник», увешанный ста-
рыми автомобильными покрышками и притянутый к причаль-
ной стенке швартовыми концами (В. Кунин). Шлюпки у них
все снесло, а на концах перетаскивать людей в такую погоду
тоже рискованно: перетопишь, чего доброго (А. Некрасов).
Капитан в рубке распоряжался. С берега отдали концы. Паро-
ход медленно и осторожно начал поворачиваться (А. Беляев).
СИН: швартов.
конец 1.4, разг.-сниж. эвф.
Мужской конец.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Половой орган мужчины А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конец партнера.

• ПРИТЯЖ: свой конец.
Ты мне одно объясни, как тебе удается, пишешь письма

одной, в поселок бегаешь мочить свой конец к другой, наша
медсестра из госпиталя Вика закидывает тебя любовными
письмами, а? (А. Марченко). Переспал Вовка с какой-то мест-
ной «метелкой». И подхватил это самое. Заболевание ведь
обнаруживается, как правило, только на третий день. Эле-
ментарно – с конца капать начинает (Б. Кудрявов).
СИН: анат. пенис, анат. (половой) член, книжн. фаллос, шутл.
мужское достоинство; АНА: книжн. гениталии.
конец 2, разг.
Путешествие <полет> в оба конца; В России концы огром-
ные.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждый из двух удаленных друг от друга на зна-
чительное расстояние пунктов, являющихся концами чьего-н.
пути, или расстояние между этими пунктами’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Билет в оба конца <в один конец>; делать
огромные <многокилометровые> концы [‘преодолевать боль-
шие расстояния’]; делать концы по сто километров; сделать
три конца [‘трижды преодолеть расстояние между какими-л.
двумя пунктами’].

Остап замышлял долгое и покойное путешествие во Вла-
дивосток, рассчитав, что поездка в оба конца займет три
недели (И. Ильф, Е. Петров). Ему приходилось делать громад-
ные концы по городу пешком (А. Куприн). [Витя] проехал оба
конца на извозчике – в церковь и домой (Федин, МАС).
АНА: расстояние; сторона [билет в обе стороны]; разг. ход-
ка [сделать две ходки].
конец 3

Сказка со счастливым концом; Конец рукописи утрачен; В са-
мом конце романа герои обретают счастье.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Небольшая часть текста А1, где А1
кончается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конец текста <телеграммы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неожиданный <непредсказуемый> конец;
конец статьи <пьесы, заметки, главы, абзаца, музыкальной
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записи>, конец предложения <слова>, концы строк, конец
книги <тома, страницы>; вставить фразу в конец теста;
выучить стихотворение от начала до конца; слышать весь
разговор с начала и до конца; пролистать тетрадь до кон-
ца; расслышать только конец фразы; терпеливо дожидаться
конца речи <тоста>; довести рассуждения до логического
конца; Выслушай меня до конца; В конце письма была нераз-
борчивая подпись.

Теперь, через тридцать лет, приходил на ум конец стро-
фы: «Жизнь, как подстреленная птица, Подняться хочет –
и не может...» (В. Крейд). В конце телевизионных титров
[…] было написано: продюсер Игорь Кио (И. Кио). Она прочла
середину и конец письма и подумала, что письмо – предсмерт-
ное прощание с ней (В. Гроссман). Маргарита Николаевна
[…] просидела около часа, держа на коленях испорченную ог-
нем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после
сожжения не было ни начала, ни конца (М. Булгаков).
СИН: завершение, окончание, концовка; АНА: эпилог, после-
словие, постскриптум; финал; низ (страницы); АНТ: начало,
зачин, пролог; ДЕР: конечный [конечная фраза текста], кон-
цевой [концевые сноски]; кончаться, заканчиваться.
конец 4, МН нет.
Это случилось в самом конце августа; К концу обеда разговоры
стихли; Игра подходила к концу, когда был забит первый гол.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Небольшая часть временного отрезка
А1 или отрезка, занятого ситуацией А1, когда А1 кончается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конец зимы <десятилетия>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конец дня <квартала, шестидесятых,
прошлого столетия, тысячелетия>, конец срока <периода,
курортного сезона, рабочего дня, учебного года>, конец ме-
зозойской эры <ледникового периода, Средневековья, эпохи
Просвещения>; конец разговора <выступления, спектакля,
первого акта>, конец урока <смены, дежурства, отпуска,
каникул>, конец путешествия <полета, банкета>, конец сра-
жения <перемирия>, конец царствования Николая I ; до <c>
конца месяца, к концу квартала, под конец года; до конца вре-
мен; в конце прошлого – начале нынешнего века; Наступил
конец месяца; Настал конец осени; Лето подошло к концу; До
конца жизни <своих дней> он так и не узнал правды.

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах рус-
ских уездных городов в конце лета (И. Бунин). Восемнадца-
тый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и
щетинистей (М. Булгаков). Плывет сама и гонит мимо нас
свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца
девятнадцатого века (Б. Пастернак). Был конец войны, и каж-
дая гимнастерка бренчала медалями на грязных потертых
ленточках (В. Кунин).
СИН: завершение, окончание; АНА: концовка, финал, энд-
шпиль; АНТ: начало; ДЕР: кончаться, заканчиваться, завер-
шаться.
конец 5.1, МН нет.
Терпению <спокойной жизни> пришел конец; Серьезная трав-
ма означала конец спортивной карьеры.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Тот момент в развитии ситуации А1,
когда она перестает существовать’.

Метонимические употребления применительно к организо-
ванным группам или к людям, названным по роду их деятель-
ности, часто незаконной, в роли А1 для указания на прекра-
щение этой деятельности: конец банды <преступного клана>,
конец шпиона <главаря шайки>; Отъезд [старого состава
оркестра] в Испанию обозначил то, что я называю началом
конца «Виртуозов Москвы» (С. Спивакова).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (ждать) конца экскурсии.
КОНСТРУКЦИИ. При А1 в форме ДАТ образует предложе-
ние: Конец войне <карьере, мучениям, надеждам>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Война <борьба> до победного конца; под-
ходить к концу; положить конец (чему-л.); довести (дело) до
конца; предвещать <предрекать> конец; Конец связи [фраза,
произносимая в конце сеанса радиосвязи]; Запасы подходят
к концу [‘использование запасов вскоре прекратится’]; Всему
наступает конец; Все имеет свой конец; Тут и сказке конец,
а кто слушал – молодец.

Всякая история имеет конец, и мировая история – тоже
(Вен. Ерофеев). В этом ящике много мороженого, но у меня
имеется подозрение, что и ему скоро придет конец (Н. Но-
сов). В соседней аллее за осколком мраморной колонны давно
уже ждал конца церемонии полковник Сергеев (В. Аксенов).
СИН: окончание, завершение; АНТ: начало; ДЕР: конечный
[Все в мире конечно]; кончаться, заканчиваться.
конец 5.2, МН нет.
Славный <бесславный, трагический> конец; чувствовать при-
ближение конца.
ЗНАЧЕНИЕ. Конец А1 ‘Конец 5.1 жизни человека А1’.

1. Расширенные употребления применительно к животным
и другим существам в роли А1: Но вдруг пришла лягушка /
[…] И съела кузнеца. / […] Никак не ожидал он / Такого вот
конца (Н. Носов).
2. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1: Ботинкам пришел конец; Из всего сказанного
[…] должно быть ясно, что говорить о конце физики эле-
ментарных частиц и космологии сегодня по меньшей мере
преждевременно («Знание – сила», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (страшный) конец императора.

• ПРИТЯЖ: мой <твой, свой> конец.
КОНСТРУКЦИИ. При А1 в форме ДАТ образует предложение
и значит ‘смерть человека А1 или очень плохие последствия
опасной или катастрофической для него ситуации’: Теперь
нам конец.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неминуемый <скорый> конец; предвидеть
ужасный <роковой> конец; найти свой конец; быть в созна-
нии до самого конца; достойно принять свой конец; Все пред-
вещало близкий конец; Все равно – один конец!

Он знал, что ничто – ни врачи, ни спокойная жизнь, ни
исступленно любимая им природа – не могли отдалить при-
ближавшийся конец (К. Паустовский). Правда о страшном
конце его [Мейерхольда] и Зинаиды Райх стала известна нам
только теперь (С. Пилявская). Конец был предсказан врачами,
но Зенон надеялся, что где-нибудь в мире, может быть, толь-
ко что появилось новое лекарство (Ф. Искандер). Я изучал
фашистские архивы, все эти гитлеры, геббельсы, знаете, как
бы предчувствовали свой печальный конец (Ф. Незнанский).
То бред, то боли преследовали меня, […] сердце останавлива-
лось, и в минуты отчаяния я думал: «Господь всемилостивый,
неужто пришел мой конец?» (Б. Окуджава). Пузырек воздуха
легко перекочует из шприца в вену, оттуда – в сердце, и конец
(А. Маринина).
СИН: смерть, кончина, гибель, разг. крышка, разг. капут,
разг.-сниж. хана [Теперь нам крышка <капут, хана>].
◊ разг. без конца ‘много и часто; говорящий оценивает это
отрицательно’: без конца повторять <простужаться, ругать-
ся>; до конца ‘полностью’: понять <поверить, исполнить
свой долг> до конца, доесть мороженое до конца; разг. (исчез-
нуть <пропасть>) с концами ‘так, что человек или предмет
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больше не появляется в поле зрения других участников ситуа-
ции и о нем ничего неизвестно’: Уехал – и с концами!; Мать
рано умерла, а отец его материной сестре сдал да и исчез с
концами (Т. Соломатина); разг. на худой конец ‘в худшем слу-
чае, если невозможен более хороший, по мнению говорящего,
вариант развития событий’: Альберт Бурман – профессор, пси-
хиатр, хотя ему следовало бы стать историком или, на худой
конец, лингвистом (С. Штерн); до победного конца ‘пока не
будет получен нужный результат’: ждать до победного конца;
В связи с создавшейся неблагоприятной обстановкой в пого-
де держать всех студентов в колхозе до победного конца!
(Н. Коляда); в конце концов а) В конце концов А1 ‘Событие
А1 произошло после многих других событий как их законо-
мерный результат’: в конце концов добиться своего <найти
пропажу>; б) используется в функции вводного слова, пред-
варяя последний, возможно, не самый важный из аргументов
и указывая, что у говорящего больше нет аргументов: Она
книга умная, полезная и, в конце концов, просто интересная;
конец света а) ‘прекращение существования человечества,
планеты Земля или вселенной’: пугать концом света, Насту-
пит конец света; б) ‘очень плохое событие, хуже которого
ничего не может быть’: Это еще не конец света; Если еще
придут тетя Нина с тетей Дашей, тогда это вообще – ко-
нец света! (Т. Тронина); палка о двух концах см. ПА́ЛКА;
(прятать) концы в воду ‘уничтожать следы какого-л. пре-
ступления’: Прямых доказательств виновности «бизнесме-
на», ловко спрятавшего концы в воду и побеспокоившегося об
алиби, снова не обнаружилось («Сельская новь», 2003); Дядя
Гриша был уверен, что к ночи меня уже не станет и кон-
цы в воду (Н. Катерли); пойти <идти> до конца ‘завершить
<стараться завершить> задуманное в любых обстоятельствах
и при любых последствиях’: В те дни я впервые почувство-
вал, что самое невозможное возможно для меня, если я буду
драться за то, что люблю, ничего не боясь и с готовностью
в душе пойти до конца... (А. Ким); разг.-сниж. отдать концы
‘умереть’: Одно дело – умер, другое – отошел в вечность, […]
совсем иное дело – издох, околел, […] отдал концы (К. Чуков-
ский); едва <еле, кое-как> сводить концы с концами ‘иметь
так мало денег, что их хватает только на самое необходимое’;
браться за что-л. не с того конца ‘начинать делать что-л. не
с того, с чего нужно’; разг. и конец, разг. и делу конец, разг.
и дело с концом ‘этим завершится какая-то неприятная ситуа-
ция, которая не будет иметь последствий’: Ну, накричит – и
дело с концом <и делу конец, и конец>, Приезжай – и дело с
концом <и делу конец, и конец> [часто используется в побуж-
дениях, чтобы подтолкнуть адресата к принятию решения];
Концов не найти <не сыскать> ‘Невозможно установить,
как что-л. происходило и кто виноват’; Концы с концами (не)
сходятся у кого-л. <в чем-л.> ‘В чьих-л. <каких-л.> рассужде-
ниях нарушена логика или в чьих-л. <каких-л.> расчетах есть
несоответствия’; Нет <не было, не будет> конца чему-л.,
Конца-краю чему-л. нет <не было, не будет>, Конца-краю
чему-л. не видно <не видать> ‘Чего-л. очень много; говоряще-
му это небезразлично’: Вопросам не было конца, Радости нет
конца, Работе конца-краю не видно; На крохотном родном
хуторке в выселках двором была вся степь – конца-краю не
видать (Л. Кассиль); Конец – всему делу венец ‘Главное в
деле – его достойное завершение’. [И. Г.]

КОНЕ́ЧНО, ЧАСТ.
конечно 1.1

Ты придешь? – Конечно; Ты сделал уроки? – Конечно же, еще
час назад; Ты хочешь сегодня в кино? – Да, конечно.

ЗНАЧЕНИЕ. А1? – Конечно. Употребляется в ответе на вопрос,
имеет ли место ситуация А1, и указывает на мнение говоря-
щего, что А1 не может не иметь места, причем адресат мог
бы и сам это знать.

1. Выражает разрешение, особенно в сочетании с формой
ПОВЕЛ: Так я пойду? – спросила она. Не сказала – спросила.
Ответила я: – Конечно, идите (И. Грекова).
2. Употребляется в составе иронического высказывания для
выражения отрицания: Он вам помогает? – Конечно, помога-
ет, от него дождешься.
3. В сочетании с частицей нет указывает на то, что ситуация
А1, о которой спрашивает адресат, не имеет места, причем ад-
ресат и сам бы мог это знать: Мама, – начал я, – ты можешь
мне сказать, кто был в тот вечер у Ольги? – Конечно, нет
(В. Белоусова). У вас случайно нет йода? – Конечно, нет! –
сказал я (Ф. Искандер).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто употребляется в качестве отдельной реплики: Можно
войти? – Конечно. Может также начинать и, реже, заканчи-
вать высказывание: Ты мне поможешь? – Конечно, помогу; Ты
завтра будешь? – Буду, конечно.
2. Употребляется после союза что, в частности при передаче
косвенной речи придаточным предложением, причем может
выступать как замена предложения: Он спросил, приду ли я,
и я сказала, что, конечно, приду; Я спросил тогда, не сидел
ли этот новый Толстой в психушке. Лео сказал, что, конечно,
сидел (В. Войнович).
3. Может удваиваться, указывая на желание говорящего не
оставить у адресата никакого сомнения: А стакан простой
воды я могу получить в этом доме? – Конечно, конечно, –
заторопилась Анна Федоровна (Л. Улицкая); Только имейте
в виду: я вам об этом не рассказывал, – снова напомнил Гу-
лин. – Если что – я буду все отрицать. – Конечно-конечно, –
с готовностью покивала Настя (А. Маринина).
4. Употребляется в сочетании с частицей же, усиливающей
смысл уверенности и очевидности: Нет проблемы конфлик-
тов интересов между вузами, где Вы преподаете? – Конечно
же, нет. Это разные вузы разных весовых категорий («За
науку», 2013).

Нельзя ли его как-нибудь приспособить, так сказать? Ко-
нечно, – сказала Рита, – почему же нельзя? (Ю. Трифонов).
Вы подавали друг другу реплики из-за камеры? – О да, конеч-
но! Я всегда так делаю («Экран и сцена», 2004). Ты сможешь
с ходу чего-нибудь придумать? – Я обрадовался: Конечно!
О чем разговор! (И. Кио). Разрешите войти? – Конечно, ко-
нечно! Милости просим! (И. Грекова).
СИН: разумеется, естественно, безусловно, несомненно, бес-
спорно; АНА: да; АНТ: нет, нет-нет, как бы не так, ни в
коем случае, вряд ли, маловероятно, сомнительно.
конечно 1.2

Какой все же блестящий студент! – Конечно, его диплом
занял первое место на конкурсе научных работ. Я думаю, это
опечатка. – Ну конечно, опечатка!
ЗНАЧЕНИЕ. А1. – Конечно, А1. Употребляется в ответе на
утверждение о том, что имеет место ситуация А1, и указывает
на полное согласие говорящего с мнением адресата, что А1.

1. Употребляется при ответе на побуждение что-либо сде-
лать, указывая на полное согласие это сделать: Помоги мне
убрать! – Конечно, одну минутку.
2. Употребляется в конструкции разг. это конечно, где это
относится к ситуации А1: Раз вещь древняя, то рассуждать
нечего, мы же музей. – Это конечно. – Ну а раз конечно, то и
делай, как надо! (Ю. Домбровский).



КОНЕЧНО 361 КОНЕЧНЫЙ.................................................................................................................................................................

3. Употребляется в сочетании с частицей же, усиливающей
смысл полного согласия: Видишь, крови же нет. […] – Да, вер-
но, любимый, – сказала она. – Конечно же, заживет (М. Ти-
хомиров).

Чепуху порете, ваше превосходительство, – сказал Мо-
стовской. – Конечно, чепуху, – кряхтя, произнес Гудзь. – Ко-
нечно, чепуха (В. Гроссман). В принципе, это неплохая модель
и для нас, – у нас ведь похожая ситуация. – Конечно («Зна-
ние – сила», 2013). Я: Называй меня лучше партнером. М.:
Конечно же, мы партнеры (О. Зайончковский).
СИН: разумеется, естественно, безусловно, несомненно, бес-
спорно; АНА: да; АНТ: нет, отнюдь (нет).
конечно 2, ВВОДН.
Сейчас, конечно, уже поздно ему звонить; На экзамене он
отвечал, конечно, из рук вон плохо.
ЗНАЧЕНИЕ. Конечно, А1. Используется в утверждении о том,
что имеет место ситуация А1, и указывает на мнение говоря-
щего, что А1 не может не иметь места, причем адресат и сам
бы мог это знать.

1. В общих вопросах указывает на то, что говорящий ожи-
дает положительного ответа: Вы, конечно, поедете на дневном
поезде?
2. Употребляется в сочетании с частицей же, усиливающей
смысл уверенности и очевидности: Лето, конечно же, лучшее
время, чтобы заняться зимними абонементами в Московскую
филармонию («Домовой», 2002).
3. Ослабленные употребления в комбинации с если в ненавяз-
чивых просьбах, вопросах и предложениях: А как ты с ней
встретился, если не секрет, конечно? – спросил Яков (Ю. Дом-
бровский); А сейчас, если ты, конечно, не против, давай за-
глянем ко мне, выпьем по рюмочке виски (П. Галицкий); Меня,
если можно, выгрузили бы на Урале, если, конечно, можно
(В. Астафьев).

Правильно. А из чего, по-вашему, сделана эта котлета? –
Конечно же, из мяса, – сказал Леня Фомин (М. Сергеев). Ко-
гда у мужчины спрашивают: «Любишь?», то, конечно, он
отвечает: «Да» – и мучительно ищет нужные слова («Да-
ша», 2004). От учащихся требовали, конечно, не озвучивания
письменного текста, а умения самостоятельно работать
с ним («Знание – сила», 2003). Мы пошли, и так уже – не
в церковном, а в гражданском плане – отметили это. Ну,
мы зашли, конечно, в церковь, свечку поставили (В. Крапи-
вин). Насколько надо не уважать себя, чтобы оказаться в
подобном окружении! Родителям, педагогам сообщим, конеч-
но, пусть примут меры (Е. Завершнева).
СИН: разумеется, естественно, безусловно, несомненно; ≈ по-
нятное дело, ясное дело, разг.-сниж. ясен пень, само собой
разумеется, само собой; АНТ: может, наверное, вроде.
конечно 3, ВВОДН.
Он такой заботливый отец! – Заботливый-то он, конечно,
заботливый, но дочку избаловал дальше некуда; Зарплата,
конечно, небольшая, зато интересная работа и приятный
коллектив; Сейчас, конечно, поздно, но я все же позвоню ему.
Я, конечно, все понимаю, но когда ты собираешься вернуть
мне долг?
ЗНАЧЕНИЕ. Конечно, А1, но А2 ‘Выражая формальное со-
гласие с высказанным или предполагаемым мнением адреса-
та, что имеет место ситуация А1, говорящий утверждает, что
имеет место более важная и противоположно оцениваемая
ситуация А2’.

Часто употребляется в сочетании извини(те), конечно пе-
ред тем, как высказать критическое замечание или произвести
другое неприятное для адресата речевое действие: Вы ведете

себя просто как идиот, извините, конечно; Извини, конеч-
но, но я тебе не верю; А что от вас... требуют? Извините,
конечно, за бестактность (С. Таранов).

Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же
стулья ломать? (Н. В. Гоголь). Все это, конечно, верно, но
лишь отчасти («100 % здоровья», 2003). Изобилие на рынке
печатной продукции, конечно, радует, но вот по поводу куль-
туры распространения по-прежнему есть немало вопросов
(«Витрина читающей России», 2002). Случай, конечно, исклю-
чительный, анекдотический, но, если подумать, такой ли уж
он из ряда вон выходящий? (А. Мильчин). Вы – извините, ко-
нечно, – занимаетесь черт-те чем (В. Пьецух). [В. А.]

КОНЕ́ЧНОСТИ, СУЩ; ЖЕНСК; -ей, ЕД -ость, -и; анат.,
зоол. или книжн.
Нижние <верхние> конечности; конечности человека; конеч-
ности обезьяны <млекопитающих, ластоногих, земноводных,
рака, краба>.
ЗНАЧЕНИЕ. Конечности А1 ‘Части тела существа А1, имею-
щие вытянутую форму, расположенные по бокам или внизу
туловища и используемые для перемещения и иной активной
деятельности’.

1. В книжной речи обычно употребляется применительно к
частям тела млекопитающих. В текстах по зоологии употреб-
ляется для обозначения конечностей любых живых существ:
конечности птиц <насекомых, осьминога>; Передние конеч-
ности кита часто называют плавниками.
2. Виды конечностей: руки, ноги; лапы; ласты.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (задние) конечности кенгуру <черепахи>.

• КАКИЕ: человеческие конечности.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правые <левые> конечности; передние
<задние> конечности; обе конечности, (все) четыре конеч-
ности; длина конечностей, повреждение <перелом> конеч-
ности, паралич конечностей, ампутация конечности; боли
<слабость> в конечностях; захват конечностей противника
[в спортивной борьбе]; пошевелить конечностями; зафикси-
ровать конечность [в травматологии]; Конечности холодеют;
Конечности моржей плохо приспособлены к передвижению по
суше; В ходе эволюции передние конечности дельфина стали
плавниками.

Двенадцатилетний мальчик Володя тяжело заболел: по-
лиомиелит, парализованные конечности – обе руки и обе но-
ги неподвижны (В. Розов). Участники митинга, сбившись в
один клубок, представляли собой многоголовую, многорукую и
многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми
своими головами и конечностями (В. Войнович). Исследуя раз-
витие конечностей млекопитающих, он [В. О. Ковалевский]
стал первым палеонтологом, проследившим происхождение
копытных («Биология», 2003).
АНА: крылья, плавники, щупальца, ножки (гусеницы). [И. Г.]

КОНЕ́ЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна.
конечный 1, книжн.
Конечный ряд чисел; конечный период <интервал> времени;
конечный объем информации <выборки>; конечные размеры;
мат. конечное множество.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий конец в пространстве или во време-
ни’.

Положительный смысл смерти в том, что полнота жиз-
ни не может быть реализована во времени, не только в ко-
нечном времени, но и во времени бесконечном (Н. Бердяев).
Теперь говорят, что вселенная все-таки конечна во времени и
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в пространстве (А. Раппапорт). Над головами аборигенов […]
гигантский, но конечного объема газовый шар неизвестного
пока состава и обладающий не вполне ясными пока свойства-
ми (А. и Б. Стругацкие).
АНТ: бесконечный; ДЕР: конечность (существования <ресур-
сов>).
конечный 2.1, КР нет.
Конечная строфа <строка> [А1] поэмы [А2]; конечные буквы
в слове.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, входя в множество подобных
ему объектов А1, образующих объект А2, находится ближе к
его концу, чем другие А1’.

А2 при самом прилагательном не выражается, но может
выражаться словом, зависящим от А1: конечная реплика [А1]
пьесы <в пьесе> [А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конечный аккорд, конечная остановка ав-
тобуса, конечная станция метро <железной дороги>, конеч-
ная точка отрезка; конечная инстанция; конечный пункт пу-
тешествия <перелета>.

Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял ко-
нечного «ера» (А. П. Чехов). [Есенин] иногда задавал себе
задачи в стихотворной форме: брал лист бумаги, писал на
нем конечные слова строк – рифмы – и потом, как бы по плану,
заполнял их содержанием (М. Мурашев). К конечным пунк-
там назначения добираться пришлось с помощью местных
проводников на оленьих упряжках (Г. Климов).
СИН: последний; АНТ: начальный, первый.
конечная 2.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК; разг.
Выйти <сесть> на конечной; доехать до конечной; Где у
маршрутки конечная?
ЗНАЧЕНИЕ. Конечная А1 ‘Конечная остановка на маршруте
транспортного средства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конечная троллейбуса <трамвая>.

Сел в автобус, доехал до конечной, вытряхнулся у стек-
ляшки, а стекляшка закрыта: переучет у них там или что
еще («Бельские просторы», 2013). Я заблудился на конечной
автобуса и решил спросить, […] где тут Холмогорская улица
(К. Серафимов).
конечный 3

Конечная цена <стоимость> товара; конечное торжество
справедливости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с окончанием процесса или заверше-
нием деятельности’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конечный результат, конечная сумма; ко-
нечная стадия процесса <исследования>; конечный объем
жидкости; начальное и конечное состояние <значение вели-
чины>; спец. конечная продукция [‘продукция, которая пред-
назначена для потребления, а не для дальнейшей переработ-
ки’], спец. конечный потребитель <пользователь> (продук-
та) [‘потребитель <пользователь>, для которого продукт в
конечном счете предназначен’]; уверенность в конечной побе-
де.

Конечное соотношение государственного и платного об-
разования сейчас не сможет определить даже министр об-
разования («Дело» (Самара), 2002). И конечный вывод: […]
надо надеяться на самого себя (Ф. Искандер). Антилоповцы
катили уже третий день, но, кроме Остапа, никто толком не
знал конечной цели нового путешествия (И. Ильф, Е. Петров).
«Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, – ото-
звался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной
победе» (М. Булгаков).
СИН: итоговый, окончательный.

◊ в конечном счете <итоге> а) ‘в качестве конечного резуль-
тата последовательности действий или событий’: Снижение
цены увеличивает товарооборот и в конечном счете <итоге>
приводит к повышению прибыли; б) используется в функции
вводного слова, указывая на последний, самый важный из
приводимых аргументов либо на вывод: Это провокационно,
аморально и, в конечном счете <итоге>, опасно; В конечном
счете <итоге> они делают одно общее дело; А1 – истина в
конечной инстанции см. И́СТИНА. [И. Г.]

...КОНЕ́ЧНЫЙ, вторая часть сложных прилагательных.

...конечный 1

Пятиконечная звезда; восьмиконечный крест мальтийских
рыцарей; семиконечный рог лося.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий столько разнонаправленных концов,
сколько указано в первой части’ [обычно о звезде или кресте].
...конечный 2

Остроконечный шпиль; остроконечная ель <крона, форма
листа>; остроконечный колпак <капюшон>; остроконечная
борода; тупоконечные плоды моркови.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий конец такой формы, которая указана
в первой части’ [обычно остро... или тупо...].
АНА: ...верхий [островерхие крыши, златоверхий терем, крас-
новерхие папахи], ...угольный [прямоугольный, остроуголь-
ный]. [И. Г.]

КОНКРЕ́ТНЫЙ, ПРИЛ; -ае, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН кон-
кре́тнее.
конкретный 1.1

Давайте поставим перед собой конкретные цели; Из это-
го случая можно сделать совершенно конкретные выводы;
В каждом конкретном случае надо принимать свое решение;
Здесь нужно отметить конкретные даты поездки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выделенный из класса однородных объектов на
основании совокупности четко сформулированных признаков
и рассматриваемый не как представитель класса, а с учетом
своих индивидуальных свойств’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно <совершенно, очень, предель-
но, сугубо, вполне, достаточно> конкретный, недостаточно
конкретный; более <менее> конкретный; конкретная задача
<сумма, кандидатура, ситуация>, конкретное значение <до-
казательство>, конкретный случай <пример, шаг>; анализ
конкретного материала; Вы ищете что-то конкретное?

Вечером после совещания он [Шлиппенбах] раза два звонил
мне. Так, без конкретного повода (С. Довлатов). Специфи-
ку каждой конкретной ситуации составляют ее участники,
обладающие индивидуальными свойствами (В. Храковский).
Когда можно ожидать конкретных шагов в этом направ-
лении? («Дипломатический вестник», 2004). В современной
парламентской практике риторические вопросы задавать не
следует, сразу получишь конкретный ответ (С. Есин).
СИН: определенный; АНА: решительный, четкий; АНТ: аб-
страктный, неопределенный, общий, обобщенный; туманный;
расплывчатый, ДЕР: конкретика, конкретность; конкретно;
конкретизировать.
конкретный 1.2

Предпринять конкретные действия <шаги>; Мы получили
конкретную помощь; Были приняты конкретные меры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет место в действительности
и противопоставляется чему-то абстрактному, существующе-
му только на словах’.

Никаких конкретных мер по ослаблению единой еврова-
люты не последовало, что совпало с рыночными ожидания-
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ми («Эксперт», 2014). Обстоятельные немцы подумывают
о том, чтобы отменить пару праздников, но конкретных
шагов пока не предпринимают («Однако», 2009). Конкрет-
ную помощь учебным заведениям оказывали различные учре-
ждения и общественные организации («Бельские просторы»,
2013).
СИН: реальный.
конкретный 2, обиходн.
У меня конкретная слабость – прямо ноги подгибаются; Ка-
шель был конкретный; Он дает мне такой конкретный кусок
сала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий большой размер, большую степень
или большую интенсивность’.

И тут Алекс заметил такую же улыбку на лице капитана
и понял, что сейчас будет какая-то конкретная подстава!
(А. Дюбуа). Искусственный Интеллект учат делать фильмы
ужасов. Вот первые результаты. Жуть конкретная, словно
выхвачено из кошмарных снов человека (В. Ятаускас).
СИН: сильный, разг. неслабый, разг. жуткий, разг. страшный,
разг. ужасный, чудовищный, большой, разг. здоровый; ДЕР:
конкретно.
конкретный 3, сленг.
Чисто конкретный; конкретный пацан <мэн, мужик>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который умеет жить по законам крими-
нального мира и достиг в нем успеха’.

Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
какой-л. человек (обычно мужчина) имеет свойства, которые
высоко ценятся среди людей, к которым относится он сам или
говорящий, – смелость, решительность, силу воли [обычно
применительно к социумам, состоящим из мужчин]: А я тебя
знаю – ты мужчина чисто конкретный. За базар отвечаешь
(И. Сахновский); Такие конкретные дядечки ложь девичью не
прощают (Г. Артемьева).

Отпевали Костю в Александрово-Невской лавре Санкт-
Петербурга […]. Мелькали лица из властных структур, но
большинство – «чисто конкретная публика» («Совершенно
секретно», 2003). Сейчас сюда придут конкретные пацаны со
шприцами и наручниками и прикуют тебя к батарее рядом
с нариком (А. Богдан, Г. Прошкевич). Этот был из братков,
конкретный пацан, дважды отмотал срок, причем первый
раз за групповое изнасилование (Н. Катерли). Неужели восемь-
десят тысяч долларов! – А ты как думал! – И кто ж такое
покупает? – Как кто: банкиры, новые русские, эти вот, «чи-
сто конкретные» (П. Галицкий).
СИН: разг. крутой, сленг реальный; АНА: правильный, серьез-
ный, солидный, разг. четкий. [А. С.]

КОНКУРЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Конкуренты не дремлют; В этом деле у нас нет конкурен-
тов; В чем ваши основные преимущества перед конкурента-
ми?
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурент А2 в сфере А3 ‘Лицо, занимающееся
той же деятельностью А3, что и лицо А2, и желающее достичь
той же цели, что и А2, и при этом желающее, чтобы А2 не
достигло этой цели, причем шансы достичь цели у А1 и А2
приблизительно равны’.

1. Расширенные употребления применительно к товару А1,
который создан другой фирмой, чем товар А2, и является при-
близительно равноценным А2 по свойствам и функции, так
что А1 и А2 имеют приблизительно равные шансы быть куп-
ленными: Этот автомобиль – серьезный конкурент BMW на
российском рынке.
2. Лицо женского пола называется конкурентка.

УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: конкурент этой фирмы; конкурент Генри Форда.

• ПРИТЯЖ: мой конкурент.
А3 • в ПР: конкурент в бизнесе <в этом деле>.

• КАКОЙ: политический конкурент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главный <основной, единственный> кон-
курент; прямой <непосредственный> конкурент; серьезный
<достойный, грозный> конкурент; добросовестный <недоб-
росовестный> конкурент; конкурент на выборах <в пред-
выборной гонке>; конкурент в борьбе за госзаказ; монито-
ринг конкурентов; козни <атаки, провокации> конкурентов;
опережать <обгонять, обходить, теснить> конкурентов,
отрываться от конкурентов; устранять конкурентов; счи-
тать кого-л. конкурентом; видеть в ком-л. конкурента, вос-
принимать кого-л. как конкурента; Конкуренты поджимают
<теснят> кого-л., Конкуренты наступают кому-л. на пят-
ки; Конкуренты опередили кого-л.; Конкуренты отстали от
кого-л.

У Берии не было серьезных конкурентов на поприще фут-
больных интриг (А. и Д. Вдовины). Мне стало весело от воды
с солнцем, я уж не думал о призе, о конкурентах, мне просто
хотелось выйти поскорей в море (Б. Житков). Губернатор не
видел в мэре политического конкурента («Неприкосновенный
запас», 2010). Упустить Меншикова значило потерять доро-
гое время и нажить себе опасного конкурента (Г. Марков).
Чуть зазевался, и твою компанию тут же сожрут конкурен-
ты («Карьера», 2000). Это происки конкурентов, – заявили
«Известиям» сотрудники проштрафившегося завода («Изве-
стия», 2002).
СИН: соперник; АНА: противник, соискатель, претендент;
завистник; альтернатива, аналог. [А. С.]

КОНКУРЕ́НЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Острая конкуренция; конкуренция между производителями
оборудования.
ЗНАЧЕНИЕ. От КОНКУРИРОВАТЬ: А1 конкурирует с А2
по А3 в А4 за А5.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конкуренция спортсмена (с соперниками).

• ПРИТЯЖ: наша конкуренция (с другой компанией).
А2 • с ТВОР: конкуренция с другими производителями.
А1 + А2 • РОД МН: конкуренция производителей.

• РОД и РОД: конкуренция «Спартака» и «Динамо».
• между ТВОР МН: конкуренция между фирмами.
• между ТВОР и ТВОР: конкуренция между «Спартаком»

и «Динамо».
• ПРИТЯЖ: наша конкуренция.
• КАКАЯ: международная <межрегиональная> конкурен-

ция.
А3 • конкуренция по производительности.

• КАКАЯ: ценовая конкуренция.
А4 • ГДЕ: конкуренция на рынке труда <в производстве зап-

частей>.
• КАКАЯ: отраслевая конкуренция.

А5 • за ВИН: конкуренция за инвестиции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая <интенсивная, сильная, жест-
кая, серьезная, острая> конкуренция; свободная <добросо-
вестная, здоровая, честная, настоящая> конкуренция; до-
стойная конкуренция; политическая <экономическая> кон-
куренция; международная <глобальная, внутренняя> конку-
ренция; конкуренция за доходы <за вложения, за ресурсы, за
инвестиции>; конкуренция за потребителя <за покупателя,
за клиента>; рост <обострение, ограничение> конкуренции;
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преимущество в конкуренции; вступить в конкуренцию; со-
здать <составить> конкуренцию; не выдерживать конку-
ренции; проигрывать конкуренцию <в конкуренции>; ограни-
чивать конкуренцию; участвовать в конкуренции; бояться
конкуренции; не терпеть конкуренции; Конкуренция возникла
<обострилась, усилилась, ужесточилась>.

Возникла страшная конкуренция в погоне за покупателем,
и все старались перещеголять друг друга (Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк). Саша торговал на базаре, но не выдерживал конкурен-
ции (В. Токарева). Конкуренция – одно из наиболее важных
начал в человеческой деятельности («Еженедельный журнал»,
2003). Конкуренция на внутреннем рынке между товарами
нашими и импортными сложилась в пользу наших товаров
(«Завтра», 2003). Бурный рост предложения не мог не приве-
сти к усилению конкуренции («Известия», 2002).
СИН: соперничество; АНА: соревнование, борьба; АНТ: ко-
операция; сотрудничество.
◊ быть вне конкуренции ‘быть настолько лучше всех кон-
курентов, что конкуренция оказывается бессмысленной’: По
объему инвестиций Москва, конечно, вне конкуренции («Ито-
ги», 2003); Индийский гроссмейстер был вне конкуренции и
победил со стопроцентным результатом («64 – Шахматное
обозрение», 2004). [Я. Б.]

КОНКУРИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ нет.
Конкурировать по качеству продукции; Музыкальные группы
конкурируют за место в рейтинге.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 конкурирует с А2 по А3 в А4 за А5 ‘Лицо А1
прилагает усилия, чтобы быть лучше лиц А2 по признаку А3
в сфере А4, с целью получить существующий в ограниченном
количестве ресурс А5’.

1. Расширенные употребления применительно к животным
в роли А1 и А2: Мюллер наблюдал целый ряд других насеко-
мых, пытавшихся конкурировать с ними [пчелами], но поги-
бавших в этой борьбе (И. И. Мечников); В обычных условиях,
внутри своей стаи, самцы жестоко конкурируют друг с дру-
гом («Знание – сила», 2005).
2. Метонимические употребления применительно к результа-
там чьей-л. деятельности в роли А1 и А2: Участники ярмарки
[…] представили в экспозициях большой ассортимент высоко-
качественной мясной продукции, которая успешно конкуриро-
вала с зарубежной («Мясная индустрия», 2004); «Английский
пациент» выдвинут [на премию «Оскар»] по 12 номинациям,
«Свет» – по 7, оба фильма конкурируют практически по всем
основным категориям («Столица», 1997).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: конкурировать с зарубежными компаниями.
А1 + А2 • ИМ МН: производители конкурируют (на рынке

запчастей).
• ИМ и ИМ: Германия и Франция конкурируют (за лидер-

ство в спорте).
А3 • по ДАТ: конкурировать по производительности.
А4 • ГДЕ: конкурировать на рынке труда <в производстве

запчастей>.
А5 • за ВИН: конкурировать за инвестиции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Успешно конкурировать, конкурировать
на равных; интенсивно <жестко, жестоко> конкурировать;
конкурировать за пищу <за внимание; за грант>; конкуриро-
вать по доходности <по красоте, по цене>; конкурировать на
выборах <на торгах>; конкурировать в бизнесе <в тендере,
в гонке>; быть не в состоянии конкурировать; не мочь кон-
курировать; Фирмы <компании, производители> конкуриру-

ют друг с другом; Бренды <модели, продукты> конкурируют
между собой.

Здесь столько забегаловок, кафе, ресторанов, закусочных,
что совершенно непонятно, как это новое заведение будет
конкурировать со старыми (Ф. Искандер). Конкурировать
с китайским товаром на рынке дешевых вещей невозможно
(М. Милованов). Статистический анализ отечественного
рынка позволяет оценить рыночную нишу, успехи или неуспе-
хи, которые сделал российский рынок, конкурируя за инве-
стиции с рынками стран Центральной и Восточной Европы,
стран СНГ и с другими формирующимися рынками («Вопро-
сы статистики», 2004). Раньше мужчины и женщины должны
были «покорять» и «завоевывать» друг друга, используя для
этого веками отработанные приемы и методы, но крайне
редко конкурировали друг с другом в социальной жизни («Пси-
хология на каждый день», 2010). Они [микрофирмы] не могли
конкурировать по производительности труда, поэтому вы-
нужденно паразитировали – на чужих моделях, на чужих
брендах, на дырах в налоговом законодательстве («Мебель-
ный бизнес», 2003).
СИН: соперничать, соревноваться, состязаться; АНА: бо-
роться; воевать; тягаться; АНТ: сотрудничать; ДЕР: кон-
куренция; конкурент; конкурентный. [Ив. Л., Я. Б.]

КО́НКУРС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы.
конкурс 1.1 ‘соревнование в творческой или близкой сфере’: кон-

курс художников.

конкурс 1.2, офиц. ‘выбор из претендентов на вакансию’: конкурс

на должность научного сотрудника.

конкурс 1.3, спец. ‘творческий экзамен’: конкурс в театральное

училище.

конкурс 1.4 ‘отношение числа поступающих к количеству мест’:

высокий конкурс.

конкурс 2.1 ‘соревнование между организациями за большой за-

каз’: конкурс управляющих компаний.

конкурс 2.2, устар. юр. ‘собрание кредиторов и их решение об

имуществе несостоятельного должника’: имущество в ведении кон-

курса.

конкурс 1.1

Конкурс танцоров; конкурс песни и пляски.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс лиц А1 в области А2 за получение А3
‘Мероприятие, целью которого является установление лучше-
го среди лиц А1 по свойству А2 или в сфере деятельности
А2, причем лучший получает награду А3’ [часто о творче-
стве или высоко оцениваемых внешних или внутренних каче-
ствах].

1. Метонимические употребления применительно к наиме-
нованиям продуктов творчества или ремесла в роли А2, часто
в форме собирательного ЕД: конкурс рисунков, конкурс выпеч-
ки.
2. В случаях, когда речь идет о регулярно повторяющемся кон-
курсе, это мероприятие может иметь название, в том числе
включающее посвящение имени крупного деятеля этой же
области творчества: конкурс «Русский сад», Международный
конкурс имени П. И. Чайковского.
3. Ослабленные употребления применительно к видам развле-
чений на празднике: конкурс на свадьбе, конкурс костюмов на
карнавале.
4. Образные употребления в составе выражения вне конкурса
применительно к ситуациям, напоминающим конкурс или со-
ревнования, обычно в значении превосходства над другими:
Совершенно естественно, что я, уже свободно говоривший
по-французски, здесь оказался «вне конкурса» (А. Бенуа).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конкурс певцов.

• среди РОД: конкурс (красоты) среди болельщиц [в случа-
ях, когда А1 и А2 выражаются отдельно].

А2 • РОД: конкурс парикмахерского мастерства.
• КАКОЙ: музыкальный конкурс.

А3 • на ВИН: конкурс на премию.
• на соискание РОД: конкурс на соискание приза.
• за обладание ТВОР: конкурс за обладание титулом.
А1 и А2 часто выражаются совместно в наименовании

участников, образованном от обозначения свойства или сфе-
ры деятельности, по которым проводится конкурс: конкурс
красавиц, конкурс пекарей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Танцевальный <хоровой, певческий, ремес-
ленный> конкурс [виды деятельности]; конкурс чтецов <иллю-
страторов, живописцев, скрипачей, кузнецов, поваров> [на-
именования участников по виду деятельности]; конкурс выпеч-
ки <рисунка, плаката> [виды произведений творчества или
ремесла]; региональный <городской, районный, федеральный,
республиканский, университетский> конкурс [административ-
ная или географическая принадлежность конкурса или его
участников]; победитель <лауреат, призер, номинант, участ-
ник> конкурса; жюри <организаторы, организационный ко-
митет, художественный комитет> конкурса; этап <тур,
финал> конкурса; правила конкурса, положение о конкурсе;
выиграть <победить> на конкурсе, идти <участвовать> вне
конкурса, показывать фильм <спектакль> вне конкурса [в си-
туации, когда деятель или конкретное произведение заранее
признается значительно превосходящим конкурсные требова-
ния, либо по иным причинам не подлежит оценке в рамках
конкурса, но все же предъявляется зрителям].

Руководство павильона приглашает мастеров к участию в
фестивалях и конкурсах («Народное творчество», 2004). В по-
следние годы получают все большее распространение и вы-
зывают интерес у школьников конкурсы ученических иссле-
довательских работ в области биологии и экологии («Первое
сентября», 2003). Так, например, конкурс красоты во времена
Париса закончился Троянской войной («Вопросы психологии»,
2003). Правда, […] в финале этого фильма на Всесоюзном
конкурсе юных дарований я должен был играть не более и не
менее как концерт Бетховена для скрипки с оркестром («64 –
Шахматное обозрение», 2003).
СИН: турнир, соревнование, состязание, первенство; АНА:
смотр; фестиваль; олимпиада, ДЕР: конкурсный; конкурсант;
смотр-конкурс.
конкурс 1.2, офиц.
Конкурс на должность старшего научного сотрудника.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс на А2 ‘Мероприятие, целью которого
является установление такого человека А1, чьи свойства в
наибольшей степени соответствуют требованиям к людям,
занимающим должность А2, проводимое комиссией А3 по
определенным правилам’.

1. Метонимические употребления применительно к пред-
ставляемым претендентами документам, подтверждающим
их соответствие условиям конкурса, преимущественно когда
речь идет о конкурсе при поступлении в вуз: конкурс атте-
статов.
2. Частые сдвинутые употребления применительно к поступ-
лению в учебное заведение (как бы на должность учащегося):
поступать в университет по конкурсу.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • среди РОД: конкурс среди желающих (приобрести эко-

номическую специальность).

А2 • на ВИН: конкурс на должность начальника департамен-
та.

А3 обычно не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конкурс на замещение <соискание> долж-
ности; подать документы <обиходн. податься> на конкурс;
объявить конкурс; поступить <пройти> по конкурсу; выдер-
жать конкурс; отобрать <принять, зачислить> кого-л. по
конкурсу.

Конкурс, в принципе, мыслится как универсальный спо-
соб зачисления на госслужбу («Еженедельный журнал», 2003).
Я решила принять участие в конкурсе на должность глав-
ного бухгалтера («Дело» (Самара), 2002). Шишаков поручил
Ковченко организовать конкурс на замещение новых вакан-
сий. (В. Гроссман). Курсы небольшие – на бюджет наби-
рают пять человек, иногда еще два-три человека из тех,
кто не прошел по конкурсу, на платном учатся (Л. Но-
сырев).
АНА: аттестация; ДЕР: конкурсный.
конкурс 1.3, спец.
Конкурс в театральное училище.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс в А1 ‘Вступительный экзамен в учебное
заведение А1, преимущественно творческого профиля, про-
водящийся в форме конкурса 1.1’ [часто в виде публичного
выступления абитуриентов перед экзаменационной комиссией
или представления творческих работ].

Ранее употреблялось применительно к учебным заведени-
ям не только творческого профиля, если экзамен имел ана-
логичную форму: результаты конкурса в Императорском
Московском Инженерном Училище.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: конкурс в Академию Хореографии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конкурс в театральный <архитектур-
ный, художественный, хореографический> институт; кон-
курс в консерваторию <академию>; поступать <пройти> по
конкурсу; принять <взять, зачислить> кого-л. по конкурсу;
обиходн. срезаться на конкурсе.

Выпускные экзамены, напряженные занятия рисунком и
подготовка работ к творческому конкурсу в училище – это
занимало весь день, которого никак не хватало, и приходи-
лось урывать часы, предназначенные для сна (Е. Маркова).
Это когда она в артистки собралась, да провалилась на кон-
курсе в училище театральное, а он тогда устроился пожар-
ником в театр (В. Высоцкий). Но вот мальчик вырос, пришел
в Государственный институт театрального искусства на
творческий конкурс (М. Кучерская).
СИН: (вступительное) испытание; АНА: прослушивание, про-
смотр; ДЕР: конкурсный.
конкурс 1.4, преим. в форме ЕД.
Высокий конкурс в Московский университет.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс А1 на А2 в А3 ‘Отношение количества
людей А1, поступающих в учебное заведение А3, к количе-
ству мест А2, или оценка говорящим величины этого отно-
шения’ [обычно в ситуации, когда количество поступающих
превышает количество мест].

1. Количественное отношение А1 к А2 часто выражается в
пересчете на одно место для поступающих: конкурс десять
человек на место.
2. Сдвинутые употребления применительно к названиям под-
разделений учебного заведения в роли А3: низкий конкурс на
фармацевтический факультет.
3. Метонимические употребления применительно к наимено-
ваниям направлений обучения в роли А3: высокий конкурс на
естественно-научные специальности.
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4. Промежуточные употребления между 1.4 и 1.2, обычно при-
менительно к поступлению в вуз: поступить (в университет),
выдержав конкурс в пять человек на место; высокий конкурс
на должность руководителя.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: конкурс один <семь> человек (на место).

• в ВИН: конкурс в тысячу <в дюжину> человек (на ме-
сто).

А2 • на ВИН: конкурс (пять человек) на место.
А1 + А2 • КАКОЙ: высокий <большой, низкий, серьезный>

конкурс.
А3 • в ВИН: (высокий) конкурс в Щепкинское училище.

• на ВИН: (большой) конкурс на гуманитарные специаль-
ности.

Конечно, выбор не в пользу Москвы можно объяснить
очень высокой стоимостью жизни и высоким конкурсом в
московские вузы («Человек», 2005). Самый высокий конкурс –
шесть человек на место – был среди жаждущих изучать ком-
пьютерные науки. («Московский комсомолец» в Сыктывкаре,
2003). Престижные вузы, где конкурс в советские времена
составлял пять, а то и десять человек на место, оказались
в трудном положении: резкое увеличение числа мест в ин-
ститутах – и числа самих институтов – привело к падению
конкурса («Коммерсантъ-Власть», 2002). Как и остальным
абитуриентам, ему пришлось преодолевать немаленький кон-
курс – 5 человек на место («Дело» (Самара), 2002). У нас,
с этого года: прием по экзаменам (да еще конкурс – на 100
московских мест 3000 заявлений) (Л. Бронтман).
конкурс 2.1

Конкурс страховых компаний.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс А1 за А2 ‘Соревнование между компа-
ниями или научными либо творческими коллективами А1 с
целью получить заказ А2 или финансирование А2 своей дея-
тельности, проводимое по заранее объявленным правилам’.

1. Метонимические употребления в применении к доку-
ментам в роли А1, представляемым конкурсной комиссии или
аналогичному органу: конкурс проектов (возведения памят-
ника).
2. В случае, когда речь идет о финансировании деятельности
научного коллектива, получаемое финансирование обычно
называется грантом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конкурс архитектурных бюро.
А2 • на ВИН: конкурс на поставку продуктов питания; кон-

курс на получение гранта.
Спецдепозитарий будет выбран 28 августа, список побе-

дителей в конкурсе управляющих компаний огласят с 1 по 4
сентября («Время МН», 2003). Компания участвовала в кон-
курсе на право стать вторым оператором GSM в Белоруссии
(«Известия», 2003). Так, обязательной публикации подлежат
сведения […] об открытых конкурсах, аукционах и тендерах с
условиями их проведения (п. 39) и сведения о федеральных це-
левых программах (п. 5 и 26) («Известия», 2003). И если этот
конкурс выиграет не государственная компания, а коммерче-
ская, пожалуйста! («Время МН», 2003). Авторы нескольких
проектов – победителей 2007 года уже были участниками
и даже финалистами нашего конкурса, а выиграли грант
только сейчас («Наука и жизнь», 2007). Эта задача была бы
упрощена, если бы Пенсионный фонд дополнительно разослал
гражданам письма с унифицированной информацией о всех
управляющих компаниях, отобранных по конкурсу («Время
МН», 2003).
СИН: тендер; АНА: аукцион.

конкурс 2.2, устар. юр.
Конкурс заимодавцев.
ЗНАЧЕНИЕ. Конкурс А1 ‘Процесс принятия решений кредито-
рами А1 по распоряжению имуществом А3 несостоятельного
должника А2’.

1. Метонимическое употребление применительно к собра-
нию или комитету кредиторов, осуществляющему конкурс:
имущество в распоряжении конкурса.
2. Вышло из употребления при смене государственного строя
в 1917 г. и отмене частной собственности. В настоящее вре-
мя употребляется ДЕР конкурсный в сочетаниях конкурсное
производство [завершающая часть процедуры банкротства
компании] и конкурсный управляющий [лицо, участвующее в
осуществлении конкурсного производства]: Впервые в законо-
дательстве РФ появились такие термины, как «арбитраж-
ный и конкурсный управляющий», «конкурсное производство»
(«Адвокат», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конкурс кредиторов.

При конкурсе нескольких кредиторов несостоятельный,
по Русской Правде, может быть продан с публичного торга
(М. Ф. Владимирский-Буданов). Казенные опекуны растащи-
ли последние крохи злобинских богатств, так что в конце кон-
цов он оказался должным казне, и все его имущество посту-
пило в конкурс и было распродано по частям для покрытия
сделанного опекунами казенного долга (Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк). На погашение этих долгов поступило в ведение конкурса
и от него назначено в публичную продажу имение г. Репина
(Н. А. Добролюбов). Если видели, что это [банкротство] де-
ло мошенническое […] то устраивали «конкурс», продавали
остатки имущества с молотка, то есть с аукциона, а само-
го несостоятельного сажали в яму у Иверских ворот, пока
тот не раскается и не выложит припрятанные капиталы
(Н. Телешов).
АНА: аукцион; ДЕР: конкурсный. [Я. Б.]

КО́ННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
конный 1

Конные бега <скачки>; конный разъезд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с перемещением на коне 1, обычно
верхом’.

1. Употребляется в функции существительного МУЖСК,
ОДУШ применительно к человеку, перемещающемуся верхом
на коне: Казаки скоро различили двух конных и спокойным
шагом поехали прямо на них (Л. Н. Толстой); Абиссинцы сла-
вятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на
большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного (Н. Гу-
милев).
2. Расширенные употребления применительно к изображени-
ям людей верхом на лошади: конный памятник; Мы ехали
однажды с Терри в машине, и я, заметив посреди площа-
ди конную статую, попробовал выяснить у Терри, кто это
(Д. Гранин); Однажды Александр Македонский посмотрел на
свой конный портрет и стал критиковать его вкривь и вкось
(М. Гаспаров).
3. Ослабленные употребления применительно к объектам, ор-
ганизациям и мероприятиям, связанным с разведением коней и
уходом за ними: племенной конный завод; Тут роща была, где
теперь конный двор, вырубили ее... (А. Солженицын). Если нет
времени ухаживать за лошадкой самим, можно отдать ее на
постой в ближайший конный клуб («Homes & Gardens», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конный спорт, конное соревнование
<троеборье, поло>; конный цирк, конное шоу; конный клуб
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<манеж>; конная выставка <ярмарка>; конная тропа; кон-
ная упряжь <амуниция>; конный воин <гвардеец, рыцарь, раз-
ведчик, лучник, латник, стрелец, казак>, конная армия <диви-
зия, гвардия, рота>, конный взвод <полк, отряд, эскадрон>;
конная полиция, конный полицейский <жандарм, стражник>;
конный егерь, конный патруль <караул, дозор>, конная дру-
жина; конный гонец.

Юра очень помог известному бразильскому цирку – по-
ставил в нем несколько классных конных номеров (И. Кио).
В России колокольчик под дугой был частью конной упряжи,
однако далеко не каждый хозяин мог себе позволить купить
дорогое литое изделие («Народное творчество», 2004). Будучи
страстным лошадником, он устроил у себя конный завод, про-
славивший Протасьев Угол («Наука и жизнь», 2008). Конный
тотализатор будет приносить доход в пользу российского
коневодства («Эксперт», 2014).
АНА: конский; лошадиный; кавалерийский; верховой; всад-
ник; наездник; АНТ: пеший; ДЕР: конно- [конно-спортивный,
конно-балетный]; конно... [конногвардеец, конноспортивный];
конник; конница.
конный 2

Конный экипаж <обоз, плуг>; конная косилка; конные граб-
ли; конная повозка; В 1887 году в Саратове была открыта
конная железная дорога.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который приводится в движение с по-
мощью лошадей’ [о транспортных средствах или механиз-
мах].

Сдав в колхоз не только скот, но и единственную в Разгуля-
евке конную сенокосилку, записываться туда сам Иван Нико-
лаевич категорически не пожелал (А. Геласимов). Несколько
гумен, четыре или пять, были свезены в одно место и из них
построено общее колхозное гумно, с общим овином и конной
молотилкой (Д. Саврасов). В Петербурге вербный базар про-
ходил обычно только в одном месте – в Гостином дворе, что
создавало необыкновенную давку, в которую ежегодно попа-
дали не только пешеходы, но и конные экипажи (Н. Рогожина).
Они [Елисеевы] владели не только магазинами и товаром, но
и собственным транспортом – кораблями, автомобилями,
конными обозами («Знание – сила», 2011). В американском
штате Кентукки девять представителей знаменитой секты
амишей, отвергающих использование машин, мобильников и
прочих благ цивилизации, сели в тюрьму из-за отказа вешать
на свои конные повозки знаки для тихоходов («Зеркало мира»,
2012).
СИН: гужевой; ДЕР: ...конный [одноконный, пароконный].
[А. Л., Я. Б.]

КОНСЕРВАТИ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -вен, -вна, СР -ее.
консервативный 1.1 ‘такой, который любит старый уклад жизни’:

мои консервативные родители.

консервативный 1.2 ‘свойственный консервативному человеку’:

консервативные взгляды.

консервативный 1.3 ‘опирающийся на старые традиции’: консер-

вативные методы преподавания.

консервативный 1.4 ‘такой, главным принципом которого являет-

ся сохранение традиций общества’: консервативные политические

партии.

консервативный 2, мед. ‘проводимый без хирургического вмеша-

тельства’: консервативное лечение.

консервативный 1.1

Консервативный человек; консервативное патриархальное
общество; Она была консервативна и не любила новую мо-
ду.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не любит изменений традиций,
ценностей или привычек’.

Метонимические употребления применительно к террито-
риям и странам: Обе страны консервативны, обе пережи-
ли период яростной холодной войны, взлет охранительного
патриотизма, в связи с чем пользовались одними и теми же
приемами (Е. Пищикова); В консервативной Британии такой
материал повлек бы за собой серию скандальных отставок
(М. Баконина).

Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глу-
боко уважал все признанные дореволюционные авторитеты,
терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина (В. Ката-
ев). Сашка консервативен и полон невротических ритуалов:
все предметы должны лежать на раз и навсегда установ-
ленных местах (А. Щеголев). Можно бесконечно удивляться
тайнам человеческой души, которая, несомненно, больше ра-
дуется возвращению утраченного, чем приобретению нового.
Что, в общем-то, характеризует нас как существ изначаль-
но консервативных (А. Геласимов). Истинной же причиной
недоверия к церкви стало неодобрительное отношение кон-
сервативного муллы к употреблению спиртного (Д. Быков).
По-хорошему, литературе следовало остановиться что-ни-
будь на заре новой эры, потому что человеческая порода кон-
сервативна и с евангельских времен не произвела ни одного
по-настоящему свежего действующего лица (В. Пьецух).
СИН: консерватор; АНА: косный; ДЕР: консервативность
(этих людей).
консервативный 1.2

Консервативные убеждения <взгляды>; консервативный
стиль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который свойствен консервативному 1.1
человеку’.

[Тетка] по всем вопросам имела и высказывала собствен-
ное мнение, преимущественно консервативного характера
(А. Варламов). Тогда директор сказал, что как же так, та-
кой молодой парень и таких консервативных взглядов; и давно
пора бы усвоить, что у них светское, многонациональное учеб-
ное заведение (М. Елизаров). И одежда его, наверное, тоже
очень дорогая, была предельно простой – белые рубашки, тем-
ные костюмы, консервативные галстуки (Т. Устинова). Наше
сознание консервативно, оно привыкло к советской модели,
и больше всего его пугает необходимость личного выбора
(Л. Зорин).
АНА: косный; ретроградный; ДЕР: консервативность (взгля-
дов); консервативно.
консервативный 1.3

Консервативная методика обучения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который осуществляется в соответствии
с предшествующей традицией и в котором отсутствуют изме-
нения и нововведения’.

Увы, монументальная скульптура – жанр весьма консер-
вативный (С. Довлатов). И столь же консервативным бы-
ло преподавание: в основном их [учеников] учили копировать
(Д. Рубина). Принято считать, что быт наиболее успешно
противостоит любым новым идеям и любым революцион-
ным изменениям, потому что по своей природе приватная
жизнь бесконечно консервативна (Е. Пищикова). Мужская
мода очень консервативна (Т. Тронина). Самогон, по мнению
знатоков, отменный, вузовец творчески переработал консер-
вативную технологию, в букете напитка чувствовались цит-
русовые добавки (А. Азольский).
АНА: традиционный; ДЕР: консервативность (моды); кон-
сервативно.
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консервативный 1.4

Консервативная партия Великобритании; консервативная
фракция в Палате лордов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, главным принципом которого является
сохранение традиционного уклада жизни и традиционных цен-
ностей общества’ [о политической партии или о политических
взглядах].

В начале жизни он был твердо убежден, что идеал хри-
стианского государства понемногу осуществляет консерва-
тивная партия, и потому был консерватором (М. Алданов).
Попытка Николая II после поражения сторонников самодер-
жавной монархии в Думе усилить консервативное крыло Госу-
дарственного совета не дала ожидаемых результатов («Экс-
перт», 2014). Он [швед] был консервативным журналистом.
Выразителем интересов правого крыла (С. Довлатов).
ДЕР: консерватизм; консерватор.
консервативный 2, мед.
Лечащий врач настаивает на консервативном методе лече-
ния.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Производимый без хирургического вмешатель-
ства – как бы такой, который позволяет сохранить целостность
организма больного’.

Медицина […] увлеклась пересадками органов, никто не пы-
тается овладеть процессами регенерации, и даже отдельный
индивидуум наивно полагает, что от операции выздоровеет
скорее, чем от консервативного лечения (Г. Маркосян-Каспер).
Консервативная терапия направлена на снижение избыточ-
ной продукции тиреоидных гормонов (Д. Трухан, И. Викто-
рова).
АНА: паллиативный; АНТ: хирургический; ДЕР: консерватив-
но. [А. П.]

КОНСЕРВАТО́РИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Здание консерватории; музыкальная школа при Казанской кон-
серватории; учиться в консерватории по классу арфы; Хор
возглавил выпускник Новосибирской консерватории.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Учреждение, предназначенное для получения
высшего музыкального образования’.

1. Во главе консерватории стоит ректор; консерватория
состоит из факультетов, возглавляемых деканами и дающих
образование по более узким специальностям; каждый факуль-
тет состоит из классов, дающих еще более узкую специализа-
цию: фортепьянный факультет московской консерватории;
факультет симфонического и хорового дирижирования ленин-
градской консерватории.
2. Метонимические употребления применительно к залам, в
которых происходят публичные концерты, которые обычно
имеются в консерватории: Он […] читал Достоевского, хо-
дил в консерваторию, по-прежнему приглядывался к храмам,
все еще не решаясь зайти на службу в церковь действую-
щую (А. Варламов); Кузя, зная эту страсть Игоря, часто
доставала через свою маму билеты в консерваторию (Е. Мар-
кова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Московская государственная консервато-
рия имени П. И. Чайковского; Большой <Малый> зал консер-
ватории; ректор <преподаватели, профессора, студенты,
выпускники> консерватории; концерт в консерватории; всту-
пительные <приемные> экзамены в консерваторию; посту-
пить в консерваторию; учиться в консерватории, учиться на
втором курсе консерватории; отчислить из консерватории;
окончить консерваторию по специальности композиция, за-
кончить консерваторию по классу вокала; получить диплом
Парижской консерватории; преподавать в консерватории.

В свое время [Рауф Атакишиев] закончил Московскую кон-
серваторию сразу по двум классам: по вокалу у А. В. Неждано-
вой и по фортепиано у К. Н. Игумнова (М. Магомаев). А Дина
уже кончала школу, собиралась осенью в Киевскую консер-
ваторию, с ее голосом и внешностью ее ожидало великое
будущее (А. Рыбаков). Он [лейтенант Зубарев] учился до вой-
ны пению в консерватории (В. Гроссман). [Выготский] ведет
занятия еще и в народной консерватории (там он читает
эстетику и историю искусств) (И. Рейф). Моя сестра здесь
окончила консерваторию с дипломом музыковеда (В. Ярмоли-
нец).
АНА: институт; университет; академия; училище; ДЕР:
обиходн. консерваторец; обиходн. консерваторка; консерва-
торский. [О. Б.]

КОНСЕ́РВЫ, СУЩ; -ов, ЕД прост. консерва, устар. консерв.
консервы 1

Питаться одними консервами; суп из рыбных консервов; кон-
сервы без этикетки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пища А1, которая специальным образом обра-
ботана и помещена в герметично закрытую банку для того,
чтобы она не портилась и ее можно было долго хранить, или
сама эта банка с такой пищей’.

1. Расширенные употребления применительно к объектам,
которые не используются, но должны поддерживаться в при-
годном для использования состоянии: Если мне не изменяет
память, то объект на сайте Шустрика сейчас носит наиме-
нование «станция МЧС 62-57», объект находится на севе-
ре города. Сейчас это консерва с вялотекущими работами.
Серьезно охраняется (серьезная охрана со стволами и 4 кав-
казских овчарки), везде камеры (Форум: Метро-2, 2008–2011);
Банк консервов: как сохранить деревянные храмы Севера. Во-
лонтеры проводят работы, которые позволяют строению
протянуть еще какое-то время («Известия», 2020).
2. Расширенные сленговые употребления, принятые в теле-
и радиожурналистике, применительно к заранее отснятым и
смонтированным материалам, которые могут использоваться
при необходимости позже. На письме часто пишется в кавыч-
ках: Еще в советские времена, когда появилась видеозапись,
сразу возник термин «консервы» для тех программ, которые
выходили в записи (Н. Зверева); «Консервами» на радио и теле-
видении называется смонтированная запись, которую можно
поставить в любую минуту, прикрывая сорвавшийся прямой
эфир (Д. Губин); «Консервы», то есть заранее записанный
выпуск шоу, мы держим на крайний случай (Л. Гурский); На
всякий случай сними «консерву». Дадим, когда показывать
нечего будет (М. Крикуненко).
3. Расширенные сленговые употребления применительно к
человеку, который заранее готовится кем-либо для того, что-
бы его использовать в чьих-либо интересах в нужный мо-
мент: Человек около двадцати лет работал за рубежом
под «крышей» Внешторга. Ты отлично понимаешь, если
скрывают консервы и привлекают к активной работе, то
это чистая политика (Н. Леонов); Роль «погибших во вре-
мя нападения» предназначалась заключенным концлагерей,
умерщвленным посредством инъекций и уже после этого
доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне
они назывались «консервами», отсюда и название опера-
ции («Парламентская газета», 2020); Зурабов, – утвержда-
ет газета, – это личный врач президента, его н/з, «консер-
ва» – тот, кого берегут до последнего, чтобы принести в
жертву в самый тяжелый момент («Аргументы и факты»,
2007).
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4. Расширенные сленговые употребления, принятые в уголов-
ной среде, применительно к человеку, которого берут с собой
в случае побега, чтобы съесть, когда больше нечего будет есть:
Варлам Шаламов, кажется, когда-то писал, что в сталин-
ские времена криминальные преступники, убегая из лагерей,
брали с собой политических. Их называли «консерва». Пото-
му что они их просто ели по дороге, в тайге (lenta.ru, 2012);
«Живая консерва» для того и берется, чтобы в случае го-
лодухи пришить. […] Кругом тайга, жратвы никакой. Во
в самый трудный момент открывали «консерву» (Е. Посве-
жинный); Они [заключенные] готовились совершить побег и
подбирали себе «консерву» – других заключенных, согласных
бежать с ними. […] И это очень удобно: когда в бескрайней
тайге не находилась пища, «консерву» съедали (Н. Заполь-
ская).
5. Образные употребления: Страшно смотреть, как все блек-
нет, вянет и ссыхается вокруг этого ходячего трупа, как
трепетно-нежная, радостная жизнь превращается в сухой
консерв (В. Вересаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: рыбные <мясные> консервы.

• из РОД: консервы из кролика <из говядины>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Домашние <покупные> консервы; говя-
жьи <крабовые, овощные, спец. мясо-растительные, спец.
фаршевые, спец. субпродуктовые> консервы; пастеризован-
ные консервы; детские <армейские> консервы; просрочен-
ные консервы; венгерские <болгарские> консервы; банка <же-
стянка> консервов; изготовление <производство> консервов;
запас консервов; консервы «бычки в томате» <«тушенка»>;
консервы «Завтрак туриста»; консервы из мяса <из рыбы,
из горбуши, из овощей>; консервы для детей <для космонав-
тов>, консервы для животных <для собак, для кошек>; нож
для консервов; банка из-под консервов; стерилизовать консер-
вы; запасаться консервами; хранить консервы; открывать
<вскрывать> консервы; кормить консервами; сидеть на одних
консервах; Консервы испортились; Консервы лопнули <взорва-
лись>.

Немец ел консервы из плоской баночки (В. Гроссман). Я от-
крыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана (В. Бе-
лов). Градусов лупит всех по рукам, по затылкам повареш-
кой и командует: – Борман, открывай консерву! (А. Иванов).
Всюду валяются банки из-под консервов (Ю. Друнина). В вит-
ринах магазинов мелькали груды колбас, окороков, пирамиды
консервов (В. Кожевников). Сыр – не консервы, будучи жи-
вым продуктом, содержащим бактерии и грибки, он долго не
хранится («Наука и жизнь», 2009).
АНА: необиходн. пресервы; заготовки; маринад; тушенка;
сгущенка; ДЕР: консервный; консервировать.
консервы 2, устар. или спец.
Надевать консервы; «Консервы» защищали от солнца, пыли,
песка и ветра; Первые «консервы» были больших размеров,
их цилиндрическая форма сбоку напоминала две консервные
банки; Консервы начали возвращаться в моду с 2010-го года,
когда их стала носить Леди Гага.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очки с большими цветными стеклами, обыч-
но плотно прилегающие к лицу, которые защищают глаза от
яркого света или от плохого воздействия других внешних фак-
торов’.

1. Может входить в словосочетание очки-консервы: Войска
были снабжены от интендантства полушубками, валенка-
ми, подстилочною кошмой, меховыми воротниками и очками-
консервами для предохранения глаз, сначала от блеска снега,
а потом от пыли и песку (Е. С. Саранчов); В лаборатории

ПРК – прямых рутно-кварцевых ламп, от стендов, где эти
лампы доводились до кондиции, шло жесткое ультрафиолето-
вое излучение. И если не надеть закрывающие пол-лица очки-
консервы, то можно было запросто схлопотать « горную
болезнь», от которой глаза очень болели (В. Немец).
2. В современном русском языке при написании может браться
в кавычки: Современные «консервы» выглядят очень аккурат-
но – основание дужек закрывают кожаные, пластиковые или
металлические детали, надежно закрывающие глаза за счет
плотного прилегания к лицу (adensya.ru).

Сказав матери, что у него болят глаза и что в гимна-
зии ему посоветовали купить консервы, он [Клим Самгин]
на другой же день обременил свой острый нос тяжестью
двух стекол дымчатого цвета (М. Горький). Птичьим глазом
«консерв» Обопынь-младший вглядывался в землю впереди, об-
лака сначала шли рядом, розовели в закате, исчезли, – и вновь
возникли внизу, под самолетом (Б. Пильняк). Он не торопясь
насадил на нос и занывшие щеки зеркальную консерву, отче-
го яркое утро сменилось на ранний неоновый вечер, затем
нахлобучил шлем (О. Славникова). Он носит дымчатые кон-
сервы, и это мешает разглядеть его прекрасные серые глаза
(К. Н. Леонтьев). Глаза ужасно страдают [от соли]; одно
спасение – цветные очки (консервы), которыми я имел осто-
рожность запастись; – словом, переезд от Кянорягильда до
Кума мучителен (Н. Т. Муравьев). В гимназии нам запреще-
но было курить, ходить с палкою, надевать консервы, хотя
бы глаза болели, носить высокие сапоги (В. К. Дебогорий-
Мокриевич).
СИН: защитные очки; АНА: очки от солнца, мото-очки, очки
для (подводного) плаванья, очки со светофильтром, светоне-
проницаемые очки, металлизированные очки. [Е. Б., А. С.]

КО́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
конский 1

Конский волос; предметы конской упряжи; грязная мокрая
конская сбруя; Послышался конский топот; Хочу купить кон-
ской колбасы.
ЗНАЧЕНИЕ. От конь 1.

1. Образные употребления применительно к людям, чьи
внешние признаки напоминают коня: конская физиономия; Ли-
дер неспешно, почти торжественно орудовал своей конской
челюстью (Л. Зорин).
2. Употребляется в составе народных названий некоторых рас-
тений: конский щавель; конская мята; Помимо этого на ко-
рабле находились семена гороха, пшеницы, кукурузы, гречихи,
конские бобы («Наука и жизнь», 2008).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конская морда; конская шерсть <грива>;
конский хвост [тж образн. ‘прическа в виде пучка длинных
волос, скрепленных на затылке’; образн. ‘пучок нервных во-
локон, выходящих из нижней части спинного мозга’]; конский
пот; конские копыта <подковы>; конский топот; конские
тавро; конское снаряжение; конские бега <скачки>; конская
ярмарка.

Повсюду раздавались скрип возов, конское ржание, рев во-
лов и ругань охранявших караван стражников (Е. Водолазкин).
За завтраком всегда отказывавшийся от угощения Алишер
ел жадно, больше всего налегая на конскую колбасу (Е. Чи-
жов). Азарт боя и звон мечей не дали дружинникам возмож-
ности ни услышать конский топот, ни тем более оглянуться
(Б. Васильев). Стражники связали ему руки, усадили на коня
задом наперед и двинулись по улице к тюрьме, медленно, что-
бы побольше горожан увидели позорную процессию: лицом к
конскому хвосту сажали в те времена обвиненных в измене,
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дезертирстве и трусости («Наука и религия», 2007). Гектор
наклоняется к сыну, но тот пугается конской гривы, развева-
ющейся на шлеме отца («Звезда», 2003). Набитый конским
волосом диван Обломова, несомненно, показался бы нашему
современнику слишком жестким и неудобным («Мебельный
бизнес», 2003).
СИН: лошадиный.
конский 2, разг.-сниж.
Конские дозы витаминов; Цены на рынках конские; Организм
не выдерживает такие конские нагрузки; Кроме конского цен-
ника нас все устраивает.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Слишком большой в количественном отноше-
нии, по мнению говорящего’ [часто о цене на что-л.].

Жизнь в деревне была трудом, тяжелейшим, конским, пре-
вращавшим человека в животное, ибо на человеческое не
оставалось сил (Ю. Трифонов). Для России это и звучит-
то смешно, но тут [в Бельгии] такие конские цены на со-
товую связь, что подарок прямо сказочный («Комсомольская
правда», 2013).
СИН: лошадиный. [А. Л., Я. Б.]

КОНСПЕ́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
конспект 1

Конспект статьи; тетрадь с конспектами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й конспект А2 ‘Письменное изложение основ-
ного содержания текста А2, более краткое, чем А2, сделанное
человеком А1 – для того, чтобы лучше понять и запомнить
содержание А2’.

1. Метонимические употребления применительно к учеб-
ной дисциплине в роли А2, обозначаемой формой по ДАТ:
конспекты по философии <по географии, по французской ли-
тературе>; Ночью я просмотрел свои университетские кон-
спекты по теории чисел (А. Иличевский).
2. Образные употребления: Для чего мне эти записки? Сама
не знаю. Что-то вроде конспекта прожитой жизни, с ее пере-
падами, переходами из одного этапа в другой, из состояния –
в состояние (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конспекты однокурсников.

• ПРИТЯЖ: мой конспект.
• КАКОЙ: студенческий конспект.

А2 • РОД: конспект лекции <главы учебника>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Краткий <подробный> конспект [см. тж
2]; многостраничный конспект; институтские <школьные>
конспекты; чужой конспект; опорные конспекты Шаталова
[основанное на ассоциациях схематическое изложение основ-
ных моментов учебного текста с использованием символов,
рисунков и т. п.]; написать <составить, сделать> конспект
[см. тж 2], списать конспект (у однокурсника); перечитывать
<листать> конспекты; обложиться конспектами; уткнуть-
ся в конспект [см. тж 2]; пользоваться конспектами (на экза-
мене); проверять наличие конспектов.

Алексей Спиридонович начал заниматься политикой, то
есть составлять конспект по «Политической экономии» Бог-
данова и размышлять: грех или не грех убить губернатора?
(И. Эренбург). Когда через полгода был прочитан и даже
законспектирован весь Карамзин, отец Илья, глядя в акку-
ратные дочкины тетради с конспектами, испугался (М. Ку-
черская). Парыгин помнил, что в школе их тоже заставляли
изучать труды великого критика [Белинского] и писать кон-
спекты. Ничего, видно, не изменилось за столько лет (А. Ма-
ринина). Перед экзаменом Карина и я, нервно перелистывая
конспекты, бурно обсуждали творчество Блока (Н. Щербак).

Кто постарше, помнит, как на закате СССР московская пуб-
лика из рук в руки передавала засаленные конспекты некоей
лекции, которую кто-то где-то читал в каком-то страшно
закрытом институте («Огонек», 2015).
АНА: изложение, пересказ; реферат; выписки; стенограмма;
краткое содержание (предыдущих серий); ДЕР: конспектив-
ный; конспектировать.
конспект 2

Конспект завтрашней лекции; Молодой учитель вечерами си-
дел над конспектами уроков.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й конспект А2 ‘Письменный план, составлен-
ный человеком А1 и содержащий основные мысли или темы
будущего устного выступления или учебного занятия А2 или –
реже – письменного текста А2’.

Сдвинутые употребления в составе названий полного тек-
ста книги – обычно в составе подзаголовка конспект лекций,
часто – для указания на краткость изложения материала: «Кон-
спект по китайской медицине», «Концепции современного
естествознания. Конспект лекций».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конспекты учителя.

• ПРИТЯЖ: мой конспект.
• КАКОЙ: учительский конспект.

А2 • РОД: конспект будущего выступления.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Краткий <подробный> конспект [см. тж
1]; план-конспект; написать <составить, сделать> конспект
[см. тж 1]; набросать конспект выступления <предстоящего
семинара>; уткнуться в конспект [см. тж 1]; работать по
чужим конспектам.

Она умерла в 1993 году, а по ее конспектам до сих пор
детишек в нашей школе литературе учат («Русская жизнь»,
2008). Подготовка к одной лекции занимала полностью один
день или больше. Я не писал текста лекции, только конспект
(А. Сахаров). Только идиот может думать, что хороший пре-
подаватель двадцать лет читает по истлевшим конспектам
и записям (С. Есин). Он взял еще лист бумаги, решив набро-
сать конспект будущего разговора с князем Панчулидзевым.
Вопрос первый: «Что вы делали в гостинице «Аркадия» в ночь
с воскресенья на понедельник?» Нет, не годится (Л. Юзефо-
вич). У Яна Валдемаровича была своя манера готовиться к
выступлению. […] Составлялся конспект, по которому он
произносил речь в пустом кабинете. Единственным слушате-
лем бывала стенографистка (Н. Шпанов).
АНА: наброски; план; ДЕР: конспективный. [И. Г.]

КОНСПИРА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Соблюдать конспирацию; пренебрегать приемами конспира-
ции; В целях конспирации <из соображений конспирации> ему
приходилось постоянно менять место жительства.
ЗНАЧЕНИЕ. Конспирация А1 ‘Контроль членов организации
А1 или членов А1 организации за тем, чтобы информация о ее
деятельности оставалась неизвестной другим людям – часто
потому, что эта деятельность считается направленной против
государства, где они живут или находятся’.

Расширенные разговорные – часто шутливые – употребле-
ния применительно к сохранению какой-л. тайны человеком
А1: дешевая <дурацкая, трагикомическая> конспирация; для
пущей конспирации; Алексей хмыкнул: вся конспирация Осяни-
на была направлена на то, чтобы уберечься от всевидящего
ока чересчур ревнивой супруги (Е. Сухов); Только умоляю, о
том, что я разговаривала с вами и дала приглашения, – никому
ни слова! – А почему такая конспирация? – поинтересовалась
Валентина (М. Милованов).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (умелая) конспирация заговорщиков.

• КАКАЯ: партийная конспирация.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строгая <тщательная> конспирация,
полная <глубокая, абсолютная, максимальная> конспирация;
чрезмерная конспирация; искусная конспирация; правила <за-
коны, принципы> конспирации; методы <техника> конспи-
рации; требования конспирации; необходимость конспира-
ции; система конспирации, виды конспирации; навыки <искус-
ство> конспирации; меры конспирации; гений конспирации;
прибегнуть к конспирации; действовать в условиях строжай-
шей конспирации.

Шел, как требует конспирация, по противоположной сто-
роне улицы, чтобы лучше видеть, что делается около дома
и на месте ли сигнал безопасности (С. Мстиславский). В ис-
ториях чудесного спасения помещика-коннозаводчика много
неясного. Сам он утверждал, что спасся благодаря тому,
что вовремя уничтожил все улики и вообще старательно
соблюдал конспирацию («Совершенно секретно», 2003). В ре-
волюционных сферах имеются в обращении даже отдельные
руководства о том, как вести себя с точки зрения конспира-
ции, а равно и при допросах (Э. Вуич). Предстояла большая,
тяжелая и довольно печальная работа по спасению и перево-
ду в глубокое подполье легальных и полулегальных организаций
партии, по сохранению людских резервов и оружия, по усиле-
нию конспирации (В. Аксенов).
ДЕР: конспиратор; конспиративный; законспирировать. [И. Г.]

КОНСТАТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ и СОВ;
необиходн.
Констатировать факт; констатировать сокращение запа-
сов природных ресурсов <понижение уровня доходов населе-
ния>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 констатировал А2 ‘Человек А1, в чьи функ-
ции входит делать заявления, относящиеся к какой-то сфере,
убедился, что положение дел А2, относящееся к этой сфере,
безусловно имеет место, и официально сказал об этом’ [чаще
об отрицательно оцениваемом А2].

1. Ослабленные употребления в контексте прямой речи при-
менительно к любому человеку в роли А1, который уверен-
но говорит что-л.: мрачно констатировать, со злорадством
констатировать, с удивлением констатировать; В самом
начале лета он принес Зайке подарок: очень красивую фут-
болку, явно купленную в хорошем магазине. […] Она мигом
натянула вещичку и расстроенно констатировала: – Вели-
ка! На целый размер! Вот жалость-то! (Д. Донцова); На
панели предательски замигала лампочка перегрева [мотора].
Приехали, – констатировала я сей печальный факт (Т. Саха-
рова).
2. Метонимические употребления применительно к текстам,
содержащим информацию о положении дел, в роли А1: Школь-
ный учебник «География Свердловской области» еще в 1966
году простодушно констатировал: «Почти исчезла рыба в
Чусовой» (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: констатировать смерть.

• что ПРЕДЛ: констатировать, что экономика входит в
рецессию.

• ПРЕДЛ: (Психиатры) констатируют: пациентов с та-
ким диагнозом становится все больше.

• «ПРЕДЛ»: «Опять придется переезжать», – констати-
ровал (он).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. С прискорбием <с горечью, с огорчением,
с грустью> констатировать; констатировать отравление
<перелом, эпилепсию, заражение крови>, констатировать
улучшение состояния больного <нарушение кровообращения>,
констатировать увеличение объемов производства <появле-
ние новых методов лечения, исчезновение яванского тигра, на-
личие проблем в образовании, прекращение поставок комплек-
тующих, отсутствие задержек в движении поездов>, кон-
статировать возможность <необходимость> строитель-
ства электростанции; констатировать несколько случаев
заражения холерой; констатировать успешность принятых
мер; Кому-л. приходится <остается лишь> констатировать
что-л.; Кто-л. вынужден констатировать что-л.; Эксперты
<специалисты> констатируют что-л.

В Росздравнадзоре констатируют, что виноваты недобро-
совестные аптеки и распространители, которые пытаются
нажиться на кризисе («Огонек», 2015). В три часа ночи к
Ионе Овсеичу приехала скорая помощь: врач констатировал
приступ стенокардии, предлагал госпитализировать, но боль-
ной отказался наотрез (А. Львов). Технический специалист
фиксирует только факт исполнения конкретных элементов в
программе. Или, наоборот, неисполнения. Он не оценивает
качество. Он констатирует, что элемент был исполнен. Или
не был (А. Маринина). С прискорбием можно констатиро-
вать, что ориентироваться только на мнение читателей
пока получается только у так называемых массовых изда-
ний («Богатей» (Саратов), 2003). Что ни турнир «Большого
шлема», то приходится констатировать, что нашему само-
му опытному игроку – 27-летнему Евгению Кафельникову –
повезло с турнирной сеткой («Известия», 2001).
СИН: фиксировать, отмечать; АНА: устанавливать; при-
знавать; заявлять; подтверждать; свидетельствовать; удо-
стоверять; резюмировать; АНТ: опровергать; ДЕР: конста-
тация, констатирование. [И. Г.]

КОНСТИТУ́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
конституция 1

Конституция Российской Федерации; Основные права и сво-
боды граждан записаны в конституции <гарантированы кон-
ституцией>; День Конституции отмечается в России 12
декабря.
ЗНАЧЕНИЕ. Конституция А1 ‘Основной закон государства
А1, который определяет устройство А1 и права и обязанно-
сти его граждан и на котором основываются все другие его
законы’.

Образные употребления применительно к основным прави-
лам в какой-л. сфере: Это у нас такая семейная конституция:
взаимное невмешательство в чужие дела (В. Катаев); Бюд-
жет, который часто называют финансовой конституцией, –
действительно документ сложный, а бюджет на следующий
год сложен вдвойне («Известия», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конституция Франции.

• КАКАЯ: американская конституция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. По конституции, в соответствии с кон-
ституцией; действующая конституция; либеральная <демо-
кратическая, социалистическая, буржуазная> конституция;
российская <советская> конституция, конституция респуб-
лики <государства>, европейские конституции, Конститу-
ция Германии <Ирака, Польши>; Конституция СССР 1924
года; текст конституции; статьи <главы> конституции;
содержание <положения> конституции; проект конститу-
ции; поправки <дополнения> к конституции; референдум по
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конституции; разработать конституцию; принять консти-
туцию; отменить конституцию; записать <прописать> в
конституции, закрепить <зафиксировать> в конституции;
вносить (изменения) в конституцию; быть предусмотренным
<установленным> конституцией; соответствовать <проти-
воречить> конституции; Президент – гарант конституции.

При всех самых современных правах и свободах, заявленных
в действующей Конституции, человек все чаще чувствует се-
бя бесправным перед лицом государства, воплощенного в кор-
румпированном чиновнике или милиционере («Знание – сила»,
2008). Он когда-то мечтал стать вот таким, каким вырос и
возмужал его Бенджамен, – сильным, спокойным, убежден-
ным сторонником американской Конституции (В. Аксенов).
По нашей Конституции человек имеет право на жилище,
выселять его на улицу нельзя («Российская газета», 2003). Па-
цифистская конституция, которую Японии навязали окку-
пационные власти, в частности ограничения на обладание
собственными вооруженными силами, давно уже морально
устарела («Эксперт», 2014). Отставка атамана была приня-
та, и по донской конституции временная власть перешла к
председателю правительства (А. Деникин). Княгиня очень
смутно знала, что такое конституция, и ей не пришло бы и
в голову читать длинный скучный проект министра внутрен-
них дел (М. Алданов).
СИН: Основной закон; АНА: закон, билль, кодекс; ДЕР: кон-
ституционный.
конституция 2, уходящ. или мед.
Конституция пациента; Многое зависит от конституции
человека.
ЗНАЧЕНИЕ. Конституция А1 ‘Внешний вид тела человека
А1, зависящий от строения его организма, характеризующий-
ся признаком А2 и определяющий реакции этого человека на
внешний мир’.

1. Специальные медицинские употребления применительно
к анатомическим, физиологическим и психическим особен-
ностям организма человека: психическая <психопатическая>
конституция, половая конституция; Мужчин с сильной по-
ловой конституцией не может быть много, как и вообще
больших талантов и большой красоты, – это редкие экзем-
пляры («Известия», 2003); Кречмер исследовал связь между
телесной и психической конституцией (А. Сосланд). В неспе-
циальных употреблениях является уходящим.
2. Расширенные употребления применительно к животным
в роли А1: В основу работы были положены всестороннее
изучение конституции животных, их здоровья и безогово-
рочная выбраковка слабых в конституционном отношении
животных, даже если они обладают отдельными ценными
признаками (И. Подвойский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конституция больного.

• ПРИТЯЖ: ваша конституция.
• КАКАЯ: отцовская конституция; (особенности) жен-

ской конституции.
А2 • КАКАЯ: нормальная конституция; спец. астеническая

<нормостеническая, гиперстеническая> конституция.
• образн. РОД: конституция дюймовочки.
Нормальный вес зависит от множества факторов. От

конституции, возраста, количества перенесенных родов, со-
путствующих заболеваний («Совершенно секретно», 2003).
Наворачивай, как бойцу положено. – Я наворачиваю, – улыб-
нулась она [Гурвич]. – Вижу! Худющая, как весенний грач. –
У меня конституция такая (Б. Васильев). Как у нас водится,
молодой месье с конституцией борца из цирка – вместо швей-

цара – мне говорит: «Женщина, вы одна?» («Столица», 1997).
Ему оставалось только одно: удивляться, как этот человек
с конституцией слизняка мог исполнять обязанности глав-
ного палача в Третьей империи (В. Кожевников). Согласно
концепции Кречмера, существует прямая связь между кон-
ституцией человека и свойствами его темперамента («Бое-
вое искусство планеты», 2003). Но я действительно сам не
пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как
я болею. Видно, такая конституция у меня (М. Булгаков).
СИН: телосложение, комплекция; АНА: строение; ДЕР: кон-
ституциональный, редк. конституционный. [И. Г.]

КОНСТРУКТИ́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -вен, -вна, СРАВН
-ее.
конструктивный 1, КР и СРАВН нет.
Конструктивные особенности дельтаплана; внести ряд кон-
структивных изменений <усовершенствований> в схему ра-
диотелескопа.
ЗНАЧЕНИЕ. От конструкция 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конструктивные элементы <узлы>; кон-
структивная форма детали; конструктивные характеристи-
ки зданий; конструктивная схема двигателя; конструктив-
ные достоинства <недостатки> (станка), конструктивные
преимущества дирижаблей; конструктивные различия двух
моделей; конструктивный дефект изделия, конструктивная
ошибка архитектора; конструктивные меры защиты горных
выработок; максимальная конструктивная скорость транс-
портного средства [максимальная скорость, предусмотренная
конструкцией]; поиск новых конструктивных решений в мо-
стостроении.

Здешние инженеры внесли целый ряд конструктивных из-
менений, и «гибридный» трактор недавно запустили в про-
изводство на трех крупнейших тракторных заводах (Г. Ни-
колаева). Все функционирующие ныне системы пишущих ма-
шин […] слишком несовершенны в конструктивном отноше-
нии (Ю. Анненков). Проведем несколько гонок, а там можно
будет подумать и о серьезных конструктивных усовершен-
ствованиях [автомобиля] («Формула», 2002). В мае закончили
основные расчеты и просмотрели несколько вариантов кон-
структивной схемы [орбитального] корабля (К. Феоктистов).
Разрабатывая новые продукты, ученые и инженеры все чаще
обращают внимание на конструктивные принципы природы
(«Знание – сила», 2005). Возможно и другое конструктивное
исполнение дисплея: в виде матрицы с разгороженными ячей-
ками, в которых находятся коллоидные частицы («Наука и
жизнь», 2009).
СИН: конструкционный; ДЕР: конструктивно.
конструктивный 2

Конструктивные соображения <инициативы>; конструктив-
ная позиция; конструктивная идея.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который содержит предложения по улуч-
шению существующего объекта или положения дел и который
поэтому можно использовать для их улучшения’ [обычно в
противоположность такому, который содержит только крити-
ку существующего объекта или положения дел; тж о самих
предложениях: конструктивные предложения].

Метонимические употребления применительно к лицам,
занимающим конструктивную позицию: конструктивный
участник переговоров <партнер по диалогу>, конструктив-
ная оппозиция; Задача наша заключалась в том, чтобы найти
честных, порядочных, грамотных, конструктивных инвесто-
ров («Металлы Евразии», 2004); Если конструктивная оппо-
зиция предлагает нечто интересное, важное, перспективное,
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то отчего бы не сделать это силами власти? (Д. Драгун-
ский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конструктивный подход; конструктивное
решение проблем; конструктивные переговоры, конструктив-
ный диалог, конструктивное обсуждение; конструктивное
сотрудничество <взаимодействие, партнерство>; конструк-
тивная критика; конструктивный путь (решения проблемы);
конструктивные формы (сотрудничества); в конструктивной
обстановке <атмосфере>, (действовать) в конструктивном
духе, (носить) конструктивный характер; перевести разговор
в конструктивное русло; вносить конструктивный вклад в
достижение общей цели; настраиваться на конструктивную
работу.

Согласно последней инструкции Главной Небесной канце-
лярии, когда что-то отвергаешь, необходимо тут же нечто
другое предлагать. Кажется, они называют это конструк-
тивным подходом (Н. Дежнев). Наша конструктивная роль
высоко оценивается всеми участниками шестисторонних пе-
реговоров («Дипломатический вестник», 2004). Полезнее дове-
сти до конца начатое, добиться эффективной работы того,
что уже действует. По-моему, это более конструктивный
путь («Отечественные записки», 2003). [Маслюков] заявил,
что настроен на конструктивную работу, и загадочно доба-
вил, что комитет по экономической политике вообще не мо-
жет носить оппозиционный характер («Коммерсантъ-Daily»,
1996). Мысль о коренном улучшении отечественных дорог –
это была смелая и конструктивная, прогрессивная мысль
(«Октябрь», 2001).
СИН: дельный, толковый; АНА: плодотворный; АНТ: некон-
структивный, деструктивный; ДЕР: конструктивность; кон-
структивно. [И. Г.]

КОНСТРУ́КТОР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
конструктор 1, ОДУШ; МН тж обиходн. или спец. конструк-
тора́, -о́в.
Знаменитый конструктор; инженеры и конструкторы; кон-
структор летательных аппаратов.
ЗНАЧЕНИЕ. Конструктор А2 ‘Человек, который профес-
сионально занимается разработкой технически сложных
устройств и механизмов А2’ [А2 обычно транспортное сред-
ство или его часть либо оружие].

Специальные употребления применительно к людям, кото-
рые профессионально разрабатывают конструкцию одежды и
обуви, а также мебели: конструктор детской одежды; кон-
структор корпусной мебели; У дочери своя мечта: стать
конструктором женской одежды (С. Залыгин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: конструктор самолета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русские <советские, зарубежные, немец-
кие> конструкторы; гениальный <талантливый> конструк-
тор; молодой <опытный> конструктор; главный <генераль-
ный, ведущий> конструктор; гражданские <военные> кон-
структоры, авиационные <заводские> конструкторы, кон-
структоры (этого) предприятия <автозавода, верфи>; ин-
женер-конструктор, технолог-конструктор; моделист-кон-
структор; конструктор и дизайнер; конструкторы автомо-
билей <танков, боевой техники>; конструкторы вертолетов
<аэроплана, дирижаблей, ракеты, космических кораблей>;
конструкторы подводных лодок <судов на воздушной подуш-
ке>; конструкторы мотора <двигателей>; конструктор ав-
томата <систем залпового огня>; должность конструкто-
ра; отдел главного конструктора; справочник конструктора;
Кубок конструкторов [главная награда для конструкторов

машин, участвующих в Формуле-1]; Конструктор разраба-
тывает <создает, проектирует, совершенствует> что-л.;
Конструкторы работают над новой моделью; Конструкто-
ры позаботились об удобстве водителя и пассажиров.

Конструкторы современных внедорожников стремятся
избавиться от всех минусов, характерных для каждой схемы
полного привода («Автопилот», 2002). Великая Отечествен-
ная война стала не только грандиозным противостоянием
армий СССР и Третьего рейха. Это был еще и поединок ору-
жейников – конструкторов бронетехники, самолетов, кораб-
лей, артиллерийских систем, стрелковых вооружений («Зна-
ние – сила», 2009). Моя героиня – конструктор велосипеда
нового типа. […] Мой велосипед нового типа укрощали сразу
два героя фильма. «Укротители велосипедов» – назывался
этот фильм (Л. Гурченко). Среди великих ярославцев – […]
конструктор лучшего танка Второй мировой войны Т-34 Ми-
хаил Кошкин («Наука и религия», 2010). В головах конструк-
торов зреют идеи, как научить автомобиль самостоятельно
объезжать препятствия и уходить от столкновений с дру-
гими машинами («За рулем», 2004). Среди гостей – Главный
конструктор космических кораблей (читай – Королев) (А. Са-
харов).
АНА: создатель; проектировщик, разработчик; изобрета-
тель; дизайнер; модельер; ДЕР: авиаконструктор; конструк-
торский.
конструктор 2.1

Детский конструктор; конструктор из магнитных элемен-
тов; подарить сыну конструктор.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Набор элементов, которые можно соединять
друг с другом в разном порядке, создавая различные объекты,
предназначенный для того, чтобы с ним играли дети’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пластмассовый <металлический> кон-
структор; конструктор для малышей <для детей старшего
школьного возраста>; детали <элементы, блоки> конструк-
тора; собирать машину из конструктора.

Известная датская фирма игрушек «Лего» утверждала,
что насчитывается 102 981 500 способов соединить между
собой шесть элементов фирменного конструктора, имеющих
по восемь выступов, расположенных в два ряда («Наука и
жизнь», 2006). Здесь у меня не получается соединение. – Маль-
чик протянул детали конструктора, требуя помощи (С. Рома-
нов). [У мальчиков] с ранних лет была склонность к технике,
и пакости всегда были с индустриальным уклоном, например,
разобрать стенные часы для пополнения «конструктора»
или соорудить привод к мясорубке из дамского велосипеда...
(И. Грекова). Набор детской мебели «Конструктор» […] со-
стоит из множества сборных элементов – фанерных листов
с прорезями – и простейших креплений. Дети сами, без помо-
щи взрослых, могут собирать из них разнообразные предме-
ты («Наука и жизнь», 1987). В Японии актеры управляются
с ограниченным набором жестов и интонаций, как будто
собирают роль из конструктора («Русский репортер», 2013).
АНА: кубики; пирамидка; (сборная) модель; пазл.
конструктор 2.2, нов. комп.
Веб-конструктор; онлайн-конструктор; конструктор сти-
лей; Для создания сайта можно воспользоваться специальной
программой-конструктором.
ЗНАЧЕНИЕ. Конструктор А2 ‘Компьютерная программа для
создания виртуального объекта А2 из готовых элементов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: конструктор сайтов; конструктор мебели.

Компания Majordomo дарит тебе сайт в зоне spb.ru или
msk.ru на основе конструктора WordPress! (Coach, 2008). Гео-
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информационная оболочка оснащена конструктором сти-
лей, который позволяет сформировать достаточно слож-
ный стиль отображения, отвечающий сформировавшимся
геологическим представлениям об изображении тех или иных
картографических объектов («Геоинформатика», 2002).
АНА: планировщик [онлайн-планировщик кухонь]. [И. Г.]

КОНСТРУ́КЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
конструкция 1

Конструкция автомобиля; арочная конструкция.
ЗНАЧЕНИЕ. Конструкция А1 из А2 для выполнения А3 ‘Вза-
имное расположение и соединение частей А2 сложного соору-
жения или механизма А1, предназначенного для выполнения
функции А3, созданного из материала А4, или само это соору-
жение’ [обычно об объектах больше человеческого роста по
размеру].

1. Коннотации – сложность, громоздкость: Специальный
мозольный пластырь […] – это целая конструкция: два пла-
стыря из прочной пленки […], покрытой гипоаллергенным
клеем, с защитной подушечкой («Семейный доктор», 2002).
2. Метонимические употребления применительно к процес-
су создания конструкции, только в форме ЕД: Они вначале
разработали проект […], а затем уже только перешли к окон-
чанию конструкции радиотелефонной части («Радио Всем»,
1929).
3. Ослабленные употребления применительно к небольшим
объектам в роли А1, обычно с целью подчеркнуть сложность
их устройства или создания: конструкция пиджака; конструк-
ция буквы.
4. Образные употребления применительно к сложным обще-
ственным, политическим, экономическим и т. п. системам: кон-
струкция международных отношений, правовая конструкция.
5. Образные употребления применительно к систематизиро-
ванному, преимущественно теоретическому знанию: идеоло-
гическая конструкция; математическая конструкция.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конструкция крыла (самолета).
А2 • спец. КАКАЯ: балочная конструкция.

• из РОД: конструкция из стальных швеллеров.
А3 • КАКАЯ: несущая конструкция.
А4 • КАКАЯ: металлическая конструкция.

• из РОД: конструкция из дерева.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бетонная <деревянная, стальная> кон-
струкция; мощная <прочная, жесткая, гибкая, разг. хлипкая,
шаткая, подвижная> конструкция; сложная <простая, ори-
гинальная, необычная> конструкция; несущая <опорная, де-
коративная> конструкция; механическая конструкция; ба-
лочная <бревенчатая, арочная> конструкция; элемент <де-
таль> конструкции; особенности конструкции; собирать
<сооружать, монтировать> конструкцию; изучить <рас-
смотреть> конструкцию.

Эффективность конструкции перспективных парогене-
раторов подтверждена представительной эксплуатацией
(«Вестник РАН», 2003). Я же разрабатываю общую конструк-
цию, скажем, вот этой юбки из 16-ти клиньев, которую сши-
ла Вера («Народное творчество», 2004). В комнате у него
стояла своеобразная рождественская елка – деревянная кон-
струкция, устроенная так, что во все стороны от централь-
ной оси торчали мелкие палки, причем в профиль сооружение
напоминало пирамиду (Н. Климонтович). Образовался огром-
ный пролом, который угрожающе приближался к середине
реки, туда, где, опираясь на лед, стояла многотонная кон-
струкция – быки только еще бетонировали («Вокруг света»,

1968). Государство – прекрасная вещь, но это неодушевлен-
ный предмет, конструкция, в которой действуют живые
люди («Эксперт», 2014).
СИН: структура, строение; АНА: механизм; схема; система;
организация; устройство; архитектура; ДЕР: конструкцион-
ный; конструктивный.
конструкция 2, лингв.
Синтаксическая конструкция, инфинитивная конструкция.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Соединение двух или более слов по имеющимся
в языке правилам’.

1. Суженные употребления применительно к устойчивым
типам соединения слов, рассматриваемым с точки их грам-
матической формы или грамматической категории главного
слова: императивная конструкция, генитивная конструкция,
предложная конструкция.
2. Суженные употребления применительно к соединениям
слов, значение которых не выводится прямо из значений со-
ставляющих их слов: В статье демонстрируется, что та-
кой концепт как конструкция, предполагающий некомпозицио-
нальное построение высказываний, не является необходимым
элементом лингвистической теории (П. Гращенков).

Биноминативная конструкция избегается вообще, заменя-
ясь на конструкцию с творительным падежом (Е. Падучева).
Главная и наиболее революционная с точки зрения лингвисти-
ческой традиции мысль автора этих работ такова: именные
группы […] должны […] описываться не как актанты гла-
гола, а как элементы глагольных конструкций (Е. Рахилина).
В этой условной конструкции обозначается невыполнимое
условие, и в обеих ее частях употреблены аналитические фор-
мы сослагательного наклонения, лишенные временного зна-
чения (В. Храковский). Например, широко распространены
неагентивные предложения – конструкции с дательным па-
дежом субъекта (Т. Стефаненко). При интуитивном переводе
сложность инфинитивной конструкции нередко приводит к
тому, что переводящий просто опускает «мешающий» ему
глагол-характеристику («Химия и жизнь», 1966).
АНА: синтагма; фраза; словосочетание; предложение; фра-
зеологизм, идиома, фразема; ДЕР: конструкционный. [Я. Б.]

КО́НСУЛЬСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
консульство 1

Сотрудники иностранных консульств. В каких городах нахо-
дятся консульства России в США?
ЗНАЧЕНИЕ. Консульство А1 в А2 ‘Дипломатическое учре-
ждение, представляющее интересы государства А1 в другом
государстве А2 и занимающееся предоставлением юридиче-
ских услуг гражданам А1 и оформлением для граждан А2
документов, связанных с А1’.

1. Один из двух основных видов дипломатических предста-
вительств, наряду с посольством. Консульскую деятельность
осуществляют консульский отдел посольства или отдельные
представительства – консульства, находящиеся в тех городах,
где нет посольства. Консульство возглавляется консулом, у
которого может быть заместитель – вице-консул. Государство
А1 может иметь в государстве А2 только консульский отдел
в составе посольства либо иметь также одно или несколько
консульств. Существуют генеральные консульства, консуль-
ства, вице-консульства; различий в статусе этих учреждений
нет. Почетное консульство официальным дипломатическим
представительством не является, работает на общественных
началах.
2. Метонимические употребления применительно к зданию, в
котором находится консульство: Кто-то донес, что его [Та-
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дика] видели выходящим из польского консульства. Это было
дело совершенно неслыханное, уже много лет в нашей стране
немыслимое (И. Дьяконов); Господин в клетчатом пиджаке, в
узких брюках немного быстрее, чем следовало, перешел улицу
напротив японского консульства (К. Бадигин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: консульство Германии.

• КАКОЕ: российское консульство.
• ПРИТЯЖ: наше консульство.

А2 • ГДЕ: консульство в Чехии <на Кубе>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Работники <персонал> консульства, сек-
ретарь <переводчик> консульства, представители консуль-
ства; (коммерческий) отдел консульства, канцелярия консуль-
ства; помещение <территория> консульства; школа при кон-
сульстве; учредить консульство, открыть <закрыть> кон-
сульство; обратиться в консульство за визой <за справкой>;
встать на учет <зарегистрироваться> в консульстве.

В 1858 году там [в городе Хакодате] начало работу первое
консульство России в Японии («Знание – сила», 2011). Работ-
ники советских посольств, консульств, представительств –
все мечтали познакомиться с Никулиным и стать для него
гидом (И. Кио). По звонку из королевского дома испанское
консульство в Москве молниеносно ставило резидентские ви-
зы в сотни паспортов (С. Спивакова). Несколько лет назад
представители русскоязычных средств массовой информации
были приглашены во французское консульство встретиться
с французским послом («Вестник США», 2003).
АНА: посольство, представительство; ДЕР: консульский.
консульство 2.1, ист.
Годичное консульство; во время <в год, в период> консульства
Помпея и Красса.
ЗНАЧЕНИЕ. Консульство А1 ‘Правление высшего должност-
ного лица А1 в древнем Риме в период республики’.

Высшие должностные лица в период республики избира-
лись специальной комиссией сроком на один год; сначала они
назывались преторами, с 305 года до н. э. стали называться
консулами; двое консулов правили одновременно.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: консульство Цезаря.

И когда на смену грекам придут римляне, у них мы увидим
все то же: годы не нумеруются, а обозначаются именами
должностных лиц: «в консульство такого-то» (М. Гаспаров).
Звезда Цезаря впервые взошла в тот момент, когда по окон-
чании срока консульства он добился назначения наместником
в Галлию с правом набирать легионы и вести войну («Домо-
вой», 2002). Это случилось в консульство Гая Бруция Пре-
зента и Тита Мессия Экстриката, в февральские календы
(А. Ладинский). Путь в консулы был открыт, программа за-
конодательных реформ ясна; но что делать потом – когда
годичное консульство истечет? («Знание – сила», 2003).
СИН: ист. консулат; АНА: правление, царствование.
консульство 2.2, ист.
Период Консульства; Наполеон заключил с папой Пием дого-
вор еще во время своего консульства.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Период истории Франции, когда власть принад-
лежала трем консулам, одним из которых был Наполеон Бона-
парт’.

Период консульства продолжался с 9 ноября 1799 г. (18
брюмера VIII года Республики), когда в результате государ-
ственного переворота было создано новое правительство во
главе с Наполеоном Бонапартом, ставшим первым консулом,
до 18 мая 1804 г., когда была провозглашена империя и Напо-
леон объявлен императором.

Э. Лависс и А. Рамбо без всяких преамбул начинают мно-
готомную «Историю XIX века» с 1801 г., несмотря на оче-
видное уже для современников начало этой эпохи с Великой
французской революции или хотя бы с консульства Напо-
леона (И. Савельева, А. Полетаев). Ларрей […] стал участ-
ником всех крупных сражений эпохи Консульства и Импе-
рии («Знание – сила», 2012). Такие пуговицы более харак-
терны для дореволюционного времени, периода революции,
консульства и начала империи («Сержант», 2005). Я уже ска-
зал, что режимы консульства, наступающие после револю-
ций, всегда напоминают реставрацию («Независимая газета»,
2003).
СИН: ист. консулат. [И. Г.]

КОНСУЛЬТА́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Работать консультантом; пригласить консультанта из ин-
ститута для работы над фильмом.
ЗНАЧЕНИЕ. Консультант А2 в области А3 ‘Специалист в
сфере А3, работа которого состоит в том, чтобы консультиро-
вать лицо А2 по возникающим у А2 вопросам’.

Лицо женского пола может называться консультантка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: консультант Кремля <центра фискальной полити-

ки>.
• ПРИТЯЖ: ваш консультант.
• при ПР: консультант при президенте.

А3 • по ДАТ: консультант по стилю <по вопросам внутрен-
ней политики>.

• в области <в сфере> РОД: консультант в области <в
сфере> экономики.

• КАКОЙ: финансовый консультант; бизнес-консуль-
тант.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянный консультант, нештатный
<внештатный> консультант; квалифицированный консуль-
тант; консультант директора <президента фирмы>; кон-
сультант компании <спа-клуба>, консультант интернет-ма-
газина; консультант из администрации президента; научный
консультант, налоговый консультант; консультант по ими-
джу <по маркетингу>, консультант по грудному вскармлива-
нию; должность <работа> консультанта, помощь <услуги>
консультанта; поиски консультанта; по совету <по рекомен-
дации> консультанта; быть на положении консультанта
где-л. <при ком-л.>, быть <выступать> в роли консультан-
та где-л. <при ком-л.>, состоять консультантом где-л. <при
ком-л.>; обратиться к консультанту; пригласить кого-л. в
качестве консультанта, назначить кого-л. консультантом;
Консультант подсказал <подобрал> что-л.

Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профес-
сор? – спросил Берлиоз (М. Булгаков). Консультанты стре-
мятся предостерегать своих заказчиков от подобных ошибок
и порой даже берут на себя роль постановщика задач (Н. Ду-
бова). По мнению наших консультантов, этот мотор стал
своего рода «тупиковой ветвью эволюции» и с ним можно
нажить очень много проблем (А. Тимофеев). Однако […] глав-
ное для консультанта – знать даже не столько продукт, с ко-
торым работаешь, сколько принципы организации торговли
(Е. Николаева). В годы первой мировой войны Г. А. Ботезат, в
то время уже признанный авторитет в области авиации, был
научным консультантом при Военном министерстве России
(Д. Соболев).
СИН: советник; АНА: консильери [консультант главы мафии];
наставник; помощник; эксперт; тренер; нов. коуч; ДЕР: юрис-
консульт; консультантский. [Ю. А.]
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КОНСУЛЬТА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
консультация 1.1

Юридическая консультация [см. тж 1.2]; Ему нужна консуль-
тация по вопросу продажи дачного участка.
ЗНАЧЕНИЕ. Консультация А1 для А2 по А3 ‘Сообщение спе-
циалистом А1 обратившемуся к нему человеку А2 сведений,
необходимых или полезных для того, чтобы А2 мог выбрать
самый правильный способ действий в ситуации А3, часто за
плату’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: консультация врача <опытного специалиста>.

• КАКАЯ: врачебная консультация.
А2 • РОД: консультация клиентов.

• для РОД: консультации для малоимущих граждан.
А3 • по ДАТ: консультация по устройству выставок <по

вопросу воспитания детей, по вопросам приватизации
жилья>.

• о ПР: консультация о порядке оформления закладной.
• относительно РОД: консультация относительно усло-

вий соглашения.
• по поводу РОД: консультация по поводу возможных ре-

шений жилищного вопроса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полезная консультация, квалифицирован-
ная <грамотная> консультация; платная <бесплатная> кон-
сультация; индивидуальная консультация; профессиональ-
ная консультация, консультация профессионала; психологиче-
ская консультация, консультация психолога; консультация по
какому-л. вопросу <по какой-л. проблеме>, консультация по
вопросам профилактики сахарного диабета; консультация по
телефону <телефонная консультация>; длительность <про-
должительность> консультации; стоимость консультации;
давать <проводить> консультацию; просить у кого-л. кон-
сультацию, обращаться к кому-л. <куда-л.> за консультаци-
ей, записаться на консультацию к кому-л.; идти <приходить,
ехать> на консультацию к кому-л.; получать консультацию.

Руководство текстильного предприятия обратилось за
консультацией о повышении производительности труда
(«Бизнес-журнал», 2004). Поскольку человек был далек от
электрофизиологии и не понимал предназначения всех этих
блямбочек и проводков, он, естественно, забеспокоился и бро-
сился за консультацией к своим кураторам («Знание – сила»,
2003). На Западе в моде консультации психотерапевта, ко-
торый даст советы по изменению образа жизни и, что глав-
ное, по изменению своего отношения к проблеме бессонницы
(«100 % здоровья», 2003). В рекламных блоках многих газет
регулярно публикуются объявления, приглашающие призывни-
ков за плату получить консультации о способах уклонения от
военной службы («Общая газета», 1998). Сейчас при Совете
ветеранов организованы бесплатные юридические консульта-
ции для пожилых людей («Встреча» (Дубна), 2003).
АНА: совет, рекомендация; консультирование, нов. консал-
тинг; ДЕР: консультационный, консультативный.
консультация 1.2

Зайти в районную консультацию; При больнице открылась
бесплатная консультация.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-я консультация ‘Учреждение, оказывающее
профессиональные консультации 1.1 в области А2’ [обычно в
сочетаниях юридическая консультация и женская консульта-
ция].

Суженные употребления в словосочетании женская кон-
сультация применительно к учреждению, которое оказывает
амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь женщи-
нам: Ждала звонка и дождалась, что врач в женской консуль-

тации ей сказала: «Поздно спохватилась» (М. Трауб).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАКАЯ: юридическая консультация [см. тж 1.1].

Когда новобрачным выписали на радужной бумаге свиде-
тельство о браке, Таня достала из кармана желто-белой
рубашки сложенную вдвое справку из женской консультации
(Л. Улицкая). В родильных домах мамам будут вручать по-
дарочные комплекты для новорожденных, а в женских кон-
сультациях беременным – видеокассеты «Грудное вскармли-
вание» (А. Башарин). В нашем доме […] кроме юридической
консультации была натуральная женская консультация, о чем
я совершенно забыл (В. Аграновский). С 1987 по 1995 годы ра-
ботал адвокатом в Махачкалинской юридической консульта-
ции (А. Дроботов). В Приаргунске после ремонта открылась
детская консультация поликлиники центральной районной
больницы («Вести», 2020).
консультация 2

Консультация перед экзаменом <перед зачетом>; индиви-
дуальные консультации для отстающих; назначить <отме-
нить> консультацию; провести консультацию. Пойдешь на
консультацию по математике <по русскому языку>?
ЗНАЧЕНИЕ. Консультация А1 для А2 по А3 ‘Специальное
дополнительное занятие преподавателя А1 с учащимся А2 по
учебному предмету А3, на котором А1 разбирает с А2 уже
пройденные ранее темы, обычно перед экзаменом по А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: консультация нашего историка.

• ПРИТЯЖ: ваша консультация.
А2 • для РОД: консультация для восьмиклассников <для вы-

пускников>.
А3 • по ДАТ: консультация по истории древнего Египта.

Живущие в университетском городке также могут полу-
чить бесплатные консультации для отстающих или просто
пообщаться с профессорами (О. Панфилова). В институт
пошел рано – торопился на консультацию по математике
(В. Гельфанд). Все, кто был на ногах, […] собрались в инсти-
туте на консультацию для очередного экзамена (Ю. Трифо-
нов). Он зашел ко мне по пути, пригласить на консультацию
по сопромату – была весна – мы сдавали зачеты (В. Чивили-
хин).
консультация 3, часто в форме МН; необиходн.
Рабочие консультации; Российскую делегацию на консульта-
циях возглавлял первый заместитель министра.
ЗНАЧЕНИЕ. Консультации А1 с А2 по А3 ‘Совещание, на
котором официальные лица А1 и А2 обсуждают возможные
способы решения важного вопроса А3’.

Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям, столицам стран или странам в роли А1 и А2: После кон-
сультаций с министерствами и ведомствами правительство
приняло решение, что финансирование [проекта] с помощью
фонда целевого капитала невозможно («Известия», 2013);
Как сообщил РБК daily пресс-секретарь Росатома Сергей Но-
виков, консультации между Москвой и Токио начинаются уже
сегодня (РБК Daily, 2007); В итоге Россия пошла на сближе-
ние с Францией, и уже в 1891 году было заключено соглашение
о сотрудничестве и консультациях между странами в случае,
если бы одна из них оказалась жертвой нападения третьей
стороны («Эксперт», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: консультации заместителей министров (с колле-

гами).
А2 • с ТВОР: консультации с Минфином <с лидерами биз-

неса>.
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А1 + А2 • между ТВОР МН: консультации между министер-
ствами.

• КАКИЕ: межправительственные <российско-белорус-
ские> консультации.

А3 • о ПР: консультации (с кем-л.) о судьбе договора по ПРО.
• по ДАТ: консультации по избирательной реформе <кон-

сультации по вопросам налогообложения и аудита>.
• по поводу РОД: консультации по поводу изменения пра-

вила.
• на предмет РОД: консультации на предмет определения

действий банков.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Предварительные консультации; актив-
ные <интенсивные> консультации; прямые консультации;
трехсторонние <многосторонние> консультации; формат
<механизм> консультаций; очередной <новый> раунд консуль-
таций; в ходе консультаций; вести <проводить> консульта-
ции; Консультации имели целью <были нацелены> на дости-
жение компромисса; В Москве состоялись очередные консуль-
тации стран содружества; По этому вопросу идут <ведутся,
проводятся, прошли, состоялись> рабочие консультации.

Успешно развивается политический диалог России с аф-
риканскими государствами в виде контактов на различных
уровнях и интенсивных консультаций между министерствами
иностранных дел («Дипломатический вестник», 2004). По тек-
сту новой резолюции между Вашингтоном и Лондоном ведут-
ся активные консультации («Известия», 2003). В частности,
ведутся консультации и обсуждения о возможном перспек-
тивном развитии системы газификации в Республике Маке-
донии («Газовая промышленность», 2004). Между иракскими
вооруженными силами и представителями международной
коалиции во главе с США ведутся консультации по проведению
операции в западной части города («Коммерсант», 2017).
СИН: переговоры; АНА: контакты (по линии правоохрани-
тельных структур). [Ю. А.]

КОНСУЛЬТИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ
проконсульти́ровать.
Владельца судна консультировали опытные специалисты; Ре-
жиссера фильма проконсультировал эксперт из университе-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 консультирует А2 по А3 ‘Человек А1, являю-
щийся специалистом в определенной области деятельности,
сообщает лицу А2, какие действия ему, по мнению А1, сле-
дует предпринять в ситуации А3 или как ему следует вести
себя в сфере его деятельности А3, чтобы добиться желатель-
ного для А2 результата, возможно, обсуждая с А2 варианты
действий’.

1. Метонимические употребления применительно к стра-
нам, городам и учреждениям в роли А1 или А2: Государствен-
ные организации и производители вооружений из США кон-
сультируют Нидерланды, Германию и Италию по проблемам
создания систем ПРО океанского театра военных действий
(А. Петров); Пекин консультировали многоопытные гонконг-
ские и сингапурские коммерсанты и банкиры (Б. Ключников);
Я от тюрьмы не зарекаюсь, я там работаю. Я ее консульти-
рую (А. Смирнов).
2. Метонимические употребления применительно к действию,
деятельности или продукту деятельности в роли А2: Соот-
ветствующее предложение «Онэксим» направил в Citibank,
который консультирует сделку («Эксперт», 2014); Консуль-
тировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе
Предсказаний и Пророчеств (А. и Б. Стругацкие); Консульти-
рует фильм автор книги («Советский экран», 1965).

3. Глагол консультировать сближается по смыслу с глаго-
лами советовать и рекомендовать. Различие между ними
состоит в том, что консультировать в большинстве употреб-
лений обозначает речевую деятельность, разные акты кото-
рой могут происходить в разные моменты времени или один
акт которой может продолжаться достаточно долго: Учитель
[…] помогает ученику в выборе темы исследования и соот-
ветствующей методики, а также консультирует ученика
на протяжении всего периода проведения работы (З. Ми-
нина); Был Андрей уже доктор, по своим химическим делам
не вылезал с конгрессов […], три месяца назад вернулся из
Челябинска, что-то там консультировал две недели, и засту-
кал жену (А. Кабаков). Между тем советовать и рекомендо-
вать в прототипических употреблениях, особенно в прямой
речи, обозначают одноразовые речевые акты: Майор записал
эту фразу и добавил: «Советую вам быть повнимательнее»
(С. Довлатов); Советую – лечь и никуда больше не ходить,
отдохнуть (Ю. Домбровский); Рекомендую раздеться, не то
сваримся в комбинезонах (И. Ефремов); Я горячо рекомендую
вам не подходить к пятьдесят пятому году с мерками сорок
пятого (Ю. Домбровский). Указанное различие проявляется
и в том, что консультировать свободно употребляется для
обозначения непосредственно наблюдаемого действия в про-
цессе его развития: Что он там делает? – Консультирует
десятиклассников перед экзаменом. Советовать и особенно
рекомендовать не могут употребляться таким образом; они
всегда указывают на достигнутый результат даже в форме
НАСТ. Кроме того, акт консультирования может прерываться
вопросами или репликами адресата, между тем как советы и
рекомендации этого не допускают.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: консультировать молодых родителей.
А3 • по ДАТ: консультировать по экономическим вопросам

<по петрографии>.
• в ПР: консультировать (кого-л.) в самых различных об-

ластях <в бизнесе>.
• относительно РОД: консультировать (кого-л.) относи-

тельно мотивации ребенка.
• по поводу РОД: консультировать (кого-л.) по поводу воз-

можности достижения компромисса.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в абсолютивной кон-
струкции: консультировать в московской мэрии <в президент-
ской администрации>; Там работают профессионалы и кон-
сультируют в любое время суток (О. Грибков); Очень быстро
распространился слух, что я жив и здоров, процветаю, кон-
сультирую, помогаю и не беру за это денег (А. Тарасов); При
газете этой я состоял давно, катал прямо на машинку юби-
лейные статьи, […] консультировал, правил, знал всех, и меня
знали все (Ю. Домбровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянно <часто, время от времени,
иногда, изредка> консультировать; консультировать бес-
платно <за умеренную плату>; консультировать выездные
бригады медиков <администрацию Президента, органы вла-
сти, мануфактурные артели>; консультировать кого-л. по
любым вопросам <по стратегическим вопросам, по вопро-
сам кредитования>; проконсультировать кого-л. напрямую
<заочно, по телефону>, проконсультировать кого-л. онлайн;
консультировать в больнице <в поликлинике>; консультиро-
вать по рабочим дням; консультировать кого-л. десять ми-
нут <целый час>; Меня проконсультировал врач <психолог,
искусствовед, эксперт, адвокат>; Его консультировали непло-
хие историки.
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Военные должны лишь консультировать высшее политиче-
ское руководство, а после того, как решение принято, неукос-
нительно выполнять его (А. Гольц). Что мешает объединить
все данные по льготникам в единую базу по тематическим
разделам и консультировать людей сразу по всем вопросам,
не гоняя по кабинетам? (Е. Павлова). Он [Михаил Львович] и
в самом деле стал звездой – являлся почетным членом клубов
и обществ, заседал в жюри и комитетах, консультировал два
крупных фонда (М. Кучерская). Совсем недавно консульти-
ровал я одну красивую и умную женщину (А. Гусев). Насту-
пивший кризис заставил компании, консультирующие бизне-
сменов по кадровым вопросам, резко пересмотреть принципы
работы (М. Сидоров). Я ее проконсультирую, ради тебя –
бесплатно и без очереди (А. Маринина).
КОНВ: консультироваться; ДЕР: консультирование, консуль-
тация; консультант; юрисконсульт. [Ю. А.]

КОНСУЛЬТИ́РОВАТЬСЯ, ГЛАГ; -руюсь, -руется; НЕСОВ;
СОВ проконсульти́роваться.
Консультироваться со специалистами <со спецами>; Я в
этом не разбираюсь, надо проконсультироваться с кем-то;
Пациенты могут консультироваться с врачами, не выходя из
дома.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 консультируется с А2 по А3 ‘Человек А1 об-
щается с человеком А2, который является специалистом в
определенной области деятельности, с целью получить у него
совет или указание, какие действия ему, по мнению А1, сле-
дует предпринять в ситуации А3 или как следует себя вести в
сфере деятельности А3, чтобы добиться желательного для А2
результата, возможно, обсуждая с А2 варианты действий’.

Метонимические употребления применительно к странам,
городам и учреждениям в роли А1 или А2: При этом Кремль
будет консультироваться не с Кадыровым, а с главами мест-
ных администраций Чечни («Газета», 2003); Но во всех стра-
нах люди, прежде чем идти на такие сделки, консультируют-
ся с государственными органами, со своими инвестиционны-
ми партнерами и с банками («Восточно-Сибирская правда»
(Иркутск), 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: консультироваться с экспертами <с началь-

ством>.
А2 • у РОД: консультироваться у невропатолога <у знамени-

тости>.
А3 • о ПР: консультироваться об обстоятельствах дела.

• относительно РОД: консультироваться относительно
применения лекарственных средств.

• по поводу РОД: консультироваться по поводу поправок
к основному закону.

• по вопросу о ПР: консультироваться по вопросу о произ-
водстве бездымного пороха.

• насчет РОД: консультироваться насчет кандидатуры
премьера.

• ВОПР: консультироваться, в каком объеме нужно де-
лать закупки.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Консультироваться с президентом <с
парламентскими партиями>, консультироваться с учены-
ми <с генетиками, с юристами, с врачами, с психологами,
с ведущими специалистами, с личным диетологом>; консуль-
тироваться (с кем-л.) по поводу принятия нового закона; кон-
сультироваться по телефону <в мессенджере>.

Если возникают сомнения или не хватает опыта для ре-
шения какой-либо задачи, необходимо консультироваться у

опытных мастеров, музейных работников, искусствоведов
(Т. Матвеева). Первые же лабораторные опыты дали расхож-
дение с результатами, полученными Андреем теоретически.
Андрей решил проконсультироваться с профессором Григо-
рьевым (Д. Гранин). Полицейские проконсультировались с зоо-
логами, и те разъяснили, что крокодил, по всей вероятности,
попал в озеро случайно и не доживет до зимы («Техника – мо-
лодежи», 1974). Во время съемок режиссер постоянно консуль-
тировался с социальным психологом Артуром Петровским, в
результате события и характеры в фильме выглядят очень
достоверно («Русский репортер», 2011). Они все бегали ко
мне, то режиссер, то сценарист, то автор экранизируемого
романа, консультироваться приходили («Нева», 2003). Евро-
па заявила о намерении консультироваться с нами по этому
вопросу и вообще впредь относиться к переговорам с други-
ми постсоветскими странами более аккуратно («Эксперт»,
2014).
АНА: советоваться; КОНВ: консультировать. [Ю. А.]

КОНТА́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
контакт 1.1, спец. ‘соприкосновение’: контакт металла с возду-

хом.

контакт 1.2, электр. ‘деталь электрического прибора, проводящая

ток’: контакт аккумулятора.

контакт 2.1 ‘взаимопонимание’: контакт с учениками.

контакт 2.2 ‘человек, с которым поддерживается регулярное обще-

ние’: За всеми контактами подозреваемого установлено наблюде-

ние.

контакт 2.3 ‘данные, необходимые, чтобы вступить в общение’:

контакты администрации музея.

контакт 1.1, спец.
Контакт по всей поверхности; контакт ладоней со стеной.
ЗНАЧЕНИЕ. Контакт А1 с А2 ‘Соприкосновение объекта А1
с объектом А2 или прилегание А1 к А2 в месте А3’.

1. Реплика: «Контакт!» – и ответная реплика: «Есть кон-
такт!» употреблялись для указания на момент замыкания
электрической цепи путем поворота ключа зажигания или
другой подобной операции: Техник берется за винт и с силой
крутит его за лопасть. – Контакт! – кричит он и отскаки-
вает от мотора. Я бодро кричу в ответ: – Есть контакт!
(М. Шишкин).
2. Сдвинутые употребления в сочетании контакт с больным,
описывающем ситуацию, когда непосредственное соприкос-
новение с телом больного отсутствует.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контакт стоп.
А2 • c ТВОР: контакт (стоп) с полом.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР: контакт между медью и

алюминием.
А3 • по ДАТ: контакт по всей поверхности.

• в ПР: контакт в одной точке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Перед контактом; после контакта; сла-
бый контакт, сильный <плотный> контакт; механический
контакт; контакт металла с воздухом; контакт между клем-
мой и токовыводом; площадь <место> контакта; поврежде-
ние материала в месте контакта; ощущать контакт; сохра-
нять контакт.

Ложиться на землю во время грозы нельзя – чем больше
площадь контакта с землей, тем невесомей горстка мокрого
пепла, оставшегося после вас (А. Иличевский). Диопсид […]
обнаружен в обильно хлоритизированных трещинах в зонах
контактов родингитовых жил с вмещающими их серпенти-
нитами (А. Антонов). Балахоны, перчатки и сапоги предохра-
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няли от контакта с зачумленными (А. Иванов). Костюмы
для работы в экстремальных условиях при действии откры-
того огня сегодня – это сложные конструкции, позволяю-
щие длительно работать в контакте с открытым пламенем
(«Текстиль», 2002).
СИН: контактирование; ДЕР: контактный [контактная по-
верхность; контактные линзы].
контакт 1.2, электр.
Электрический контакт; силовые контакты.
ЗНАЧЕНИЕ. Контакт А1 ‘Деталь электрического прибора А1,
которая является проводником тока и предназначена для того,
чтобы соединяться с другим проводником, подключенным к
источнику тока’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контакт аккумулятора.

• в ПР: контакты в телефоне.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медные контакты; оголенные контакты;
контакты телефона <утюга, электрического чайника, бло-
ка питания>; почистить контакты; замкнуть <соединить>
контакты; Контакты окислились; Контакты искрят; Кон-
такт отошел; Контакты разошлись.

И тогда D находит железную плашку, обматывает ее изо-
лентой в три слоя и кладет под крышку, чтобы контакты
сошлись (К. Букша). Следует помнить, что контакты выклю-
чателей в результате постоянного замыкания и размыкания
цепи с электрическим током со временем подвергаются элек-
трической эрозии и коррозии, что непременно приводит к
ухудшению качества контактов (М. Черничкин, С. Степанов,
И. Екимов). Бочкарев и компания выдали водку для протирки
контактов (Е. Завершнева). Вилка плохо воткнута? Контак-
ты рассоединились? (О. Новикова). В колонках радиолы от-
ходил контакт и звук прерывался (М. Елизаров). Хорошо для
верности обмотать контакт изолентой (Б. Кенжеев).
АНА: электр. клемма, разъем; спец. синапс.
контакт 2.1

Идти на контакт; У них хороший контакт; Он всегда легко
устанавливал контакты с незнакомыми людьми.
ЗНАЧЕНИЕ. Контакт А1 с А2 ‘Взаимодействие человека А1
с человеком А2 или взаимопонимание между А1 и А2’.

1. При отсутствии определения может означать ‘хороший
контакт’: У нее есть контакт с сыном.
2. Терминологические употребления в составе термина лингв.
языковые контакты, указывающего на взаимодействие носи-
телей разных языков, следствием которого обычно являются
языковые изменения: Как и в других ситуациях языковых кон-
тактов, наиболее подверженным иноязычному воздействию
оказывается лексический уровень (Р. Касаткина).
3. Метонимические употребления применительно к местам,
где находятся люди, в том числе правительства стран, состо-
ящие в контакте друг с другом, в роли А1 и А2: контакты
Москвы и Стамбула; Я днем и ночью поддерживаю контакт
с Москвой (Е. Чижов).
4. Образные употребления в качестве названия игры «Кон-
такт!», участники которой должны по описанию объекта,
не совещаясь друг с другом, а как бы установив мысленный
контакт, догадаться, о чем идет речь.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контакт ребенка.
А2 • с ТВОР: контакт (ребенка) со взрослыми.
А1 + А2 • между ТВОР и ТВОР: контакт между ребенком и

взрослыми.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Личный контакт; родственные <соци-
альные, рабочие> контакты; тесный <доверительный> кон-

такт; двусторонний контакт; творческий <деловой> кон-
такт, эмоциональный <психологический, человеческий> кон-
такт, половой <сексуальный> контакт [половой акт]; кон-
такт глазами; контакт с молодежью <со сверстниками, с
подчиненными, с прессой>; контакт между собеседниками;
вступать в контакт; добиваться контакта; искать <найти>
контакт; налаживать <поддерживать> контакт; чувство-
вать <терять> контакт с аудиторией; работать в посто-
янном <тесном> контакте; избегать ненужных контактов;
оборвать <обрубить, обрезать> все контакты; запретить
контакты с сомнительными дружками; Контакты успешно
развиваются; Контакт наладился <разладился>.

Со второй половины тридцатых годов контакты с Вер-
надским оборвались (Д. Гранин). Любые контакты между
жителями города и обитателями гетто были запрещены
под страхом расстрела (А. Рыбаков). С другой стороны, полз
слушок о его [отца] тайных контактах с коммунистами, но
это, по-моему, был уже откровенный бред (В. Белоусова).
Представилась она [Лидия Петровна] в самом начале, как и
положено при официальных контактах (М. Зосимкина). Сей-
час, при личном контакте, не находились слова, не то что по
телефону, с невидимым собеседником (М. Трауб). Сам уровень
контакта между медиками и их пациентами качественно
другой (А. Моторов).
АНА: взаимодействие; коммуникация; связь [поддерживать
старые связи]; уходящ. сношения; ДЕР: контактный [кон-
тактный человек]; контактировать.
контакт 2.2, преим. в форме МН.
Полезные контакты; старые контакты; У него были контак-
ты по всему миру; Мне нужен список всех его контактов за
последние три года.
ЗНАЧЕНИЕ. Контакт А1 ‘Человек, с которым регулярно вза-
имодействует человек А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контакты подозреваемого.

Он [Леон] уже знал весь маршрут ее передвижений, все
места, где она нанималась подработать, все ее контакты
(Д. Рубина).
АНА: друзья; знакомые; партнеры.
контакт 2.3, преим. в форме МН; нов.
Контакты администрации музея; удалить <стереть> свои
контакты из соцсетей.
ЗНАЧЕНИЕ. Контакты А1 ‘Данные, которые необходимы,
чтобы вступить в контакт 2.1 с лицом А1, – обычно адрес или
телефон’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контакты классного руководителя.
А2 • ПРИТЯЖ: (Укажите) ваши контакты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контакты директора <одноклассника,
френдов>; контакты и связи; список контактов; отыскать
контакты в интернете; дать <разослать> свои контакты;
воспользоваться контактами; сохранить контакты в запис-
ную книжку телефона; восстановить удаленные контакты;
перенести все контакты на новый телефон.

Она [Клара Григорьевна] не собиралась делиться контак-
тами, и держалась недружелюбно (М. Зосимкина). Он [Дзю-
ба] достал телефон и нашел в активных контактах нужный
номер (А. Маринина). Там [в телефоне] было не так много
контактов – подруга детства, […] одноклассница, знакомая
по детской площадке, приятельница из роддома – лежали в
одной палате, мама-активистка из детского сада... Дальние,
давно забытые, вспоминавшиеся только по праздникам люди
(М. Трауб).
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АНА: адрес; координаты; почта; телефон; ДЕР: контактный
[контактная информация]. [А. П.]

КОНТЕ́ЙНЕР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
контейнер 1

Пластмассовый контейнер; удобный контейнер для сыра;
Нужно купить набор контейнеров для мелочей.
ЗНАЧЕНИЕ. Контейнер для А1 ‘Емкость из недорогого мате-
риала, которую можно держать в руках, имеющая плоское дно
и способная сохранять форму, обычно плотно закрывающая-
ся, предназначенная для того, чтобы класть туда небольшие
объекты или субстанцию А1, хранить их или переносить’.

1. Сдвинутые употребления применительно к емкостям,
являющимся частью устройства: Пылесос снабжен контейне-
ром для пыли.
2. Образные употребления применительно к любым реальным
или воображаемым объектам, в которые можно поместить
другие объекты: Сообществу – как и отдельному человеку –
нужен специальный объект, своего рода контейнер, куда он
как бы складывает все, чем он недоволен в себе («Частный
корреспондент», 2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: контейнер для бытовых отходов.

• КАКОЙ: мусорный контейнер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пустой <полный, набитый> контейнер;
металлический <эмалированный> контейнер; плоский <пря-
моугольный> контейнер; герметичный контейнер; контей-
нер небольшого объема; контейнер для линз; контейнер для
мусора; подвесной контейнер для декоративных растений;
контейнер с перегородками для мелочей; крышка контейне-
ра; содержимое контейнера; вывоз контейнеров; заполнить
контейнер; положить что-л. в контейнер; хранить что-л. в
контейнере; принести контейнер; Контейнеры стоят в спе-
циальном помещении.

Она [начальница] приносит в пластиковом контейнере ка-
кую-нибудь готовую еду и разогревает ее в микроволновке
(А. Кирилин). Большинство историков считает, что древние
греки использовали амфоры в качестве контейнеров для пере-
возки вина или масла («Детали мира», 2011). Считается, что
саженцы из контейнеров можно высаживать на постоянное
место в течение всего теплого периода («Наука и жизнь»,
2009). Птенца поместили в специальный контейнер и увез-
ли в зоопарк («Наука и жизнь», 2013). Прикрепив на разной
высоте полусферические контейнеры с ампельными растени-
ями непосредственно к стене дома или ограде, можно […]
декорировать достаточно большие плоскости («Сад своими
руками», 2003).
СИН: вместилище, коробка, шкатулка, резервуар, ящик, бан-
ка, судок, ланч-бокс; АНА: тара; урна; сосуд.
контейнер 2

Рефрижераторный контейнер; Во дворе поставили контей-
нер для строительного мусора; Контейнер имеет специаль-
ные приспособления для загрузки и разгрузки; Большое количе-
ство грузов хранится в портах в охлаждающихся контейне-
рах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная емкость для перемещения объектов на
транспорте, имеющая стандартный размер и форму, что позво-
ляет не разгружая ее использовать разные виды транспорта’.

Контейнер может иметь специфическое оборудование в
соответствие с его функцией: охлаждающий контейнер; кон-
тейнер с системой вентиляции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Порожний контейнер; содержимое кон-
тейнера; погрузка контейнера; доставка <траспортировка>

контейнера; проверка контейнера; вскрыть контейнер; раз-
грузить контейнер; отправить мебель контейнером.

Прежде чем его установят на уже подготовленном фун-
даменте, контейнеру со срубом и церковной утварью пред-
стоит проплыть по реке Лена, Северному морскому пути и
реке Индигирка около 2000 километров («Новгородские ве-
домости», 2013). [Нависшую над улицей] ветвь обломил гру-
зовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть
свалившийся с него контейнер (А. Битов). Шулепников вы-
плюнул окурок и, не посмотрев на Глебова, встал и пошел
вразвалочку в глубь двора, где начиналась разгрузка контейне-
ра (Ю. Трифонов). [Компания] намерена сконцентрировать-
ся на своем профильном бизнесе – перевозке контейнеров по
принципу «от двери до двери» («Эксперт», 2014). Северный
морской путь может снизить стоимость рейса крупного
судна, перевозящего грузы в контейнерах, на 20 процентов
(«Эксперт», 2014). Сегодня перевозка собственным контей-
нером (учитывая плату за прогон пустого вагона) стоит
на треть дороже, чем контейнером МПС («Дело» (Самара),
2002).
СИН: тара, емкость, рег. пухто; АНА: вагон; цистерна; вме-
стилище; ДЕР: контейнеровоз; танк-контейнер; контейнер-
ный.
контейнер 3, спец.
Стандартный контейнер для рабочих метростроя; контей-
нер для обслуживания техники в полевых условиях; Контейнер
легко устанавливается на любой ровной площадке; Оборудова-
ние размещается на платформе в стандартном контейнере.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полностью изготавливаемые на заводе и легко
перемещаемые жилые или рабочие помещения’.

Контейнер может использоваться в виде отдельно стоящего
строения или как элемент конструкции быстровозводимого
модульного здания.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Доставить контейнер; перевезти контей-
нер; установить контейнер; собрать двухэтажный дом из
стандартных контейнеров.

Муртузали стал к тому времени владельцем контейнера
на оптовом рынке («Столица», 1997). На ярмарках владель-
цам контейнеров раздаются пилотные образцы продукции
(«Рекламный мир», 2000). Больше похожие на контейнеры
квартиры […] изготовляются по типовому образцу: полки,
холодильники, кабины автодуша и видеогаджеты монтиру-
ются в комнату уже на заводе («Русский репортер», 2011).
Стенки контейнера, вместе с раскидывающимися полупро-
зрачными тентами наверху, создают шесть функциональных
зон […], оборудованных мебелью, бытовыми приборами, ком-
пьютером и прочей начинкой («Знание – сила», 2010).
СИН: блок-контейнер, вагон, вагончик, бытовка; АНА: трей-
лер; домик; ДЕР: контейнерный. [О. Б.]

КОНТЕ́КСТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
контекст 1

Языковой контекст; в контексте разговора; вырывать <вы-
дергивать> фразу из контекста; Это слово часто употреб-
ляется в негативном контексте.
ЗНАЧЕНИЕ. Контекст А1 ‘Текст до и после фрагмента тек-
ста А1, благодаря которому А1 понимается определенным
образом’.

Специальные употребления применительно к грамматиче-
ским категориям и частям речи в роли А1: лингв. в контексте
совершенного вида; контекст частицы «ведь»; Для возникно-
вения этого значения необходим контекст предельного глаго-
ла (Е. Падучева).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контекст (данного) слова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смысловой контекст; широкий контекст;
минимальный контекст; лингв. левый <правый> контекст;
связь с контекстом; в зависимости от контекста; расши-
рять контекст; употребляться <упоминаться> в контексте;
вписываться в контекст; рассматриваться в контексте; су-
дить о чем-л. <понимать что-л.> по контексту; отрывать
что-л. от контекста; вырывать <Uразг.-сниж. выдирать>
что-л. из контекста; зависеть от контекста; выпадать из
контекста; рассматривать вне контекста.

Я старался понять значение терминов из контекста и
составлял свой словарь (В. Баевский). Я этого не говорила,
а та фраза вырвана из контекста, я совсем другое имела в
виду (М. Трауб). Из смыслового контекста выдергивается
мысль о том, что заучивание наизусть, какая речка куда впа-
дает, – это далеко не единственная задача школы («Русский
репортер», 2012).
АНА: окружение [стилистически нейтральное окружение],
фон; спец. интертекст; ДЕР: контекстуальный [контексту-
альные связи слова], контекстный [контекстные синонимы].
контекст 2, перен.
В контексте мировых событий; архитектурный контекст.
ЗНАЧЕНИЕ. Контекст А2 ‘Совокупность фактов или объек-
тов в области А1, важных для функционирования или пони-
мания явления А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контекст культуры.

• КАКОЙ: политический контекст.
А2 • РОД: (международный) контекст конфликта.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Идеологический контекст; исторический
<культурный, культурно-исторический, социокультурный>
контекст; глобальный контекст; контекст войны; учиты-
вать <понимать> контекст.

Кондрашов в ответ сказал, понизив голос: – Вы не улавли-
ваете сложного политического контекста. Большая часть
тиража отправлена за границу (С. Довлатов). Кроме того,
перед руководством области стоит непростая задача: со-
хранить великое культурное наследие и в то же время гармо-
нично вписать его в контекст растущего, развивающегося
современного города («Наука и религия», 2010). Ведь история
подъема и последующего кризиса Восточной Азии не имеет
никакого смысла кроме как в контексте общего развития
мировой экономики («Русская жизнь», 2012). В контексте бу-
дущего, особенно достаточно отдаленного, вопрос о пользе
и необходимости науки для людей принимает совсем другое
звучание («Знание – сила», 2013). В этом контексте инте-
ресен образ Верховного главнокомандующего великого князя
Николая Николаевича, который стал фактически народным
кумиром и считался одним из величайших полководцев совре-
менности («Эксперт», 2014).
АНА: аспект; сфера; ситуация; связь [в связи с чем-л.]; фон;
ДЕР: контекстный [контекстная реклама]. [Е. С., К. К.]

КОНТИНГЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
контингент 1.1, офиц. или канц.
На сегодняшний день контингент сотрудников института
составляет 220 человек.
ЗНАЧЕНИЕ. Контингент А2 ‘Определенное количество людей
А1, или людей, объединенных общей профессией, националь-
ностью или статусом А1 в организации или государстве А2’.

Форма МН – устар. или спец.: Военные успехи Деникина –
налицо, снабжение у него великолепное, добровольческие пол-

ки, хотя и сильно уже разбавленные крестьянскими контин-
гентами, дерутся уверенно, умело (А. Н. Толстой); В Белом
доме были получены сведения о передвижении крупных кон-
тингентов японских войск на юг (Е. Петров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контингент учащихся.

• КАКОЙ: воинский контингент.
А2 • РОД: контингент учреждения <вооруженных сил США>.

• КАКОЙ: британский контингент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Миротворческий контингент; призывной
контингент; студенческий контингент; социальный контин-
гент; общий контингент; значительный контингент; неболь-
шой <ограниченный> контингент; дополнительный контин-
гент; ист. Ограниченный контингент советских войск в Афга-
нистане [официальное название группировки Вооруженных
Сил СССР в Республике Афганистан в период 1979–1989 гг.
(часто без уточнения: ограниченный контингент)]; рост <уве-
личение> контингента; уменьшение контингента; контин-
гент войск <военных сил>; вывод контингента; Континген-
ты учеников в разных школах различаются.

Значительно расширить контингент учащихся при суще-
ствующих зданиях и устройствах нет никакой возможности
(А. Чупров). Вполне естественно, что – помимо небольшо-
го контингента учеников из окрестностей этой школы (из
«микрорайона») – сюда перевелись из других школ преимуще-
ственно дети интеллигенции (И. Дьяконов). И если в спокой-
ное, мирное время наше Управление имперской безопасности
включит в германскую систему ваших заключенных, мы их
не выпустим, ваши контингенты – это наши контингенты
(В. Гроссман). Обычно такие вечера проводились совместно
с каким-нибудь гуманитарным или медицинским вузом, где
студенческий контингент составляли преимущественно де-
вушки (Д. Саврасов). В Пермской области, где имеется зна-
чительный контингент тюркского населения, в результате
смешанных браков тюркизмы нередко входили в состав фа-
милий населения, считавшегося русским («Наука и жизнь»,
2008).
АНА: состав; штат [В штате 130 сотрудников]; спец. ко-
горта.
контингент 1.2, МН нет; необиходн.
Определенный контингент населения; Основной контингент
посетителей – пенсионеры; Контингент у нас специфический;
Это наш контингент.
ЗНАЧЕНИЕ. Контингент А2 ‘Тип людей А1 или людей, име-
ющих общий признак А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контингент больных.

• КАКОЙ: зрительский контингент.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Специфический контингент; непростой
<сложный> контингент; взрослый <возрастной> контин-
гент; определенный контингент; основной контингент; по-
стоянный контингент; контингент читателей <телезрите-
лей, отдыхающих>; музейный контингент; контингент пси-
хиатрических больниц.

Мне приходилось работать в ресторанах, где контин-
гент – в основном старухи и старики, приехавшие погреть
свои кости в целебных источниках (И. Кио). Шашлыки по-
едим, пообщаемся с нужными людьми. Там такой солидный
контингент, будь здоров! Я еле пропуск достал... (Г. Горин).
Контингент зрителей был, мягко выражаясь, пугающе пест-
рым (В. Смехов). С виду Троицк не похож на большинство
подмосковных городов: много зелени, мало машин, основной
контингент на улицах – мамы с детьми («Русский репортер»,
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2011). Этажи были обустроены практически одинаково – па-
латы, процедурные комнаты, столовая, туалет, душевая – и
различались лишь контингентом (М. Елизаров). В доме, где
живет Леонтьев, не слишком благополучный контингент, и
никто из вечно пьяных соседей не лез к ней с расспросами
(Д. Донцова).
АНА: категория; клиентура; публика.
контингент 2, МН нет; экон.
Экспортный контингент угля; контингент разрешений для
международных автоперевозок грузов.
ЗНАЧЕНИЕ. Контингент А2 ‘Определенное количество при-
родных ресурсов или товаров А2 допускаемых к перемеще-
нию А1 из одного государства в другое, устанавливаемое со-
глашениями между государствами’ [А1 обычно импорт, экс-
порт или транзит].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контингент экспорта угля.

• КАКОЙ: импортный контингент (на поставки нефти).
• на ВИН: контингент на экспорт (некоторых товаров).

А2 • РОД: контингент природного газа.
Российская сторона получит 220 тысяч разрешений на

двусторонние/транзитные перевозки (что превышает пред-
варительный контингент на текущий год на 20 %) и 10 ты-
сяч – на перевозки в/из третьих стран с ограничением на
перевозки в/из Италии (Информация Агентства автомобиль-
ного транспорта Минтранса России, 2017). «Добровольные»
ограничения экспорта – контингент на экспорт товаров в опре-
деленную страну или группу стран (znaytovar.ru, 2023).
СИН: квота; АНА: доля; норма; ДЕР: контингентирование;
контингентированный (налог). [Е. С.]

КОНТИНЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Африканский контент; перелететь на другой континент.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из шести самых крупных частей суши
на Земле, окруженная океанами’.

1. В географии принято противопоставлять континенты,
с одной стороны, материкам и, с другой стороны, частям
света. В отличие от материка, континент включает в себя
не только надводную часть крупного массива земной коры, но
и его подводную окраинную часть, а также прилегающие ост-
рова. Однако вне научных контекстов континент и материк
обычно используются как точные синонимы.
На Земле существует шесть континентов: Австралия, Антарк-
тида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка.
Понятие частей света, в отличие от строго научного поня-
тия континента, является скорее историко-культурным. Ча-
стей света, как и континентов, обычно выделяют шесть, но
их границы не полностью совпадают с границами континен-
тов; частями света являются Австралия (называемая иначе
Австралия и Океания), Азия, Америка, Антарктида, Африка,
Европа. Иногда выделяют седьмую часть света – Арктику.
2. В составе словосочетания советск. пылающий континент
указывает на страны Латинской Америки; это наименование
возникло в связи с большим числом восстаний и революций в
этом регионе в XX веке.
3. Суженные употребления применительно к континентальной
Европе в противопоставлении Британии: Ложась, он кряхтел
и пытался подкрепить себя привычным рассуждением: ни
Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британии потому, что
имели врага на континенте (А. Солженицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Североамериканский <южноамерикан-
ский, евразийский, австралийский> континент; черный кон-
тинент [образное название Африки]; зеленый континент [об-

разное название Австралии]; очертания континента; населе-
ние континента; спец. дрейф континентов; авиасообщение
между континентами; по странам и континентам; пересечь
весь континент с запада на восток.

Свердловск расположен в самом центре континента, до
моря очень далеко (В. Аксенов). Германская армия и к 1914 го-
ду оставалась сильнейшей на континенте («Эксперт», 2014).
Возник новый тип кочевника, современный: мигранты из бед-
ных стран в поисках работы стали пересекать океаны и
континенты (Д. Бавильский). Начиная с 1499 года, вдохнов-
ленный успехами Колумба, флорентиец и сам предпримет
несколько путешествий, да так удачно, что вновь откры-
тому континенту присвоят его, а не Колумбово имя (Е. Во-
долазкин). В основном эти древнейшие свидетельства ста-
новления человеческой культуры сохранились в отдаленных
районах континента («Знание – сила», 2012). Согласно гипо-
тезе Вегенера, континенты по обе стороны Атлантического
океана, Северная и Южная Америка с одной стороны и Аф-
рика и Европа – с другой, когда-то были единым материком,
который потом раскололся, а его части разошлись, образовав
Атлантический океан (А. Городницкий).
СИН: материк; АНА: земля [Земля Санникова, Земля Франца-
Иосифа]; остров, полуостров; ДЕР: спец. палеоконтинент
[массив суши, существовавший на Земле в геологическом про-
шлом]; континентальный [континентальный климат ‘такой,
который бывает во внутренних регионах континентов и для
которого характерны жаркое лето, морозная зима и малое ко-
личество осадков’, континентальный завтрак ‘такой, кото-
рый включает небольшое количество пищи и горячие напитки
и который обычно готовят в странах континентальной части
Европы’]. [А. П.]

КОНТО́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
контора 1, уходящ. или ист.
Заводская контора; контора колхоза.
ЗНАЧЕНИЕ. Контора А1 ‘Подразделение учреждения А1, за-
нимающееся делопроизводством’.

Расширенные употребления применительно к самостоя-
тельным учреждениям: ист. конторы петровских коллегий.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контора банка.

• КАКАЯ: кладбищенская контора.
Однако в конторе я не спешил отдать паспорта управ-

дому и попросил предъявить мне ордер (В. Войнович). Все
этажи, выходившие окнами на Невский и на Морскую, занима-
ла контора какого-то банка (Н. Чуковский). А вечером, после
третьей дойки, Анисья торопилась в контору своего колхо-
за «Ленинский путь» и там задерживалась подолгу (О. Вол-
ков). Он [Вильям Барлет] и сейчас работает в конторе верфи
(Р. Штильмарк). Они прошли через переднюю в комнату с про-
валенным потолком, и чувство, которое испытывают люди,
пришедшие из заводской конторы в двери цеха, охватило их
(В. Гроссман).
АНА: отделение; ДЕР: устар. конторщик; конторка [канце-
лярский стол]; конторский (служащий).
контора 2, (разг.).
Страховая контора; Тяжелой работы она не знала, отец
пристроил ее в контору.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я контора ‘Небольшая организация, занима-
ющаяся с деятельностью А1, связанной с оформлением доку-
ментов’.

Расширенные разговорные употребления применительно
к организациям, занимающимся другими видами деятельно-
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сти: строительная контора; Для перевозки грузов в городе
существовало более десятка транспортных контор, более
12 частных судовладельческих фирм («Зеркало мира», 2012);
Сдавать в аренду дорогие машины не только экономически
невыгодно, но и небезопасно. Прокатные конторы рискуют
по-крупному («Автопилот», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: букмекерская контора.

• обиходн. по ДАТ: контора по продаже недвижимости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Государственная <частная> контора; ад-
вокатская <юридическая, нотариальная> контора; брокер-
ская контора; патентная контора; контора по продаже авиа-
билетов; работать <сидеть> в конторе; обращаться в кон-
тору; вызывать служащего из конторы; Придется несколько
часов провести в конторе.

Мы с Люсей должны были получить какой-то документ в
нотариальной конторе (А. Сахаров). Справа располагалась
адвокатская контора «Альянс», о чем говорила соответству-
ющая табличка (М. Елизаров). Л-в снял для редакции особ-
няк, обставил его шикарно, завел контору и наладил целую
бухгалтерию, которую всю нетрудно было уместить в за-
писной книжке (В. Ходасевич). Так что взяли Егора, можно
сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной
строительной конторы (Б. Васильев). По случаю воскресенья
контора по продаже земли была закрыта (Б. Стрельников).
СИН: офис; АНА: компания; бюро; банк; агентство.
контора 3, ист.
Егермейстерская контора; удельные конторы; гоф-интен-
дантская контора; контора тайной канцелярии; Ростовская
контора государственного банка.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-я контора А1 ‘Учреждение А1, занимающее-
ся деятельностью А2 или деятельностью, связанной с объек-
том А2, или подразделение такого учреждения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контора тайной канцелярии.

• КАКАЯ: почтово-телеграфная контора.
А2 • РОД: контора розыскных дел.

• КАКАЯ: конюшенная контора.
Подле хозяина сидел член гоф-интендантской конторы

Алексей Григорьевич Ходнев, а подле меня брат нашего дра-
матурга Н. И. Ильина, Алексей Иванович, который служит
также в конторе и которому хозяин поручил меня потче-
вать (С. П. Жихарев). Он [дом] еще цел, находится на углу
Мартыновской и Тихоновской улиц возле удельной конторы
(П. И. Мельников-Печерский). Но стоило ему захотеть чего-
нибудь, […] например, от конюшенно-егермейстерской кон-
торы бревна для постройки полковой слободы, чтобы явилось
какое-нибудь трудноодолимое препятствие, и бревен этих он
получить не мог (М. Н. Волконский). Несколько дней тому
назад, возвращаясь из редакции, я зашел в почтовую контору,
на адрес которой получаю свою корреспонденцию вот уже в
течение добрых пяти лет (Ю. Домбровский).
АНА: отделение; ДЕР: ист. адрес-контора [отделение поли-
ции в Санкт-Петербурге и в Москве, регистрировавшее людей,
прибывших в город для работы]; ист. камер-контора [отделе-
ние Камер-коллегии, заведовавшее государственными казен-
ными сборами].
контора 4, на письме часто в кавычках; разг.
Человек из «конторы»; стучать в контору.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специальная служба, обеспечивающая безопас-
ность государства’ [обычно о КГБ и ФСБ].

Очень быстро выяснилось, что контора не удовлетвори-
лась простым прослушиванием наших телефонных разговоров

(Н. Воронель). Или, если желаете, можете вернуться в свою
родную контору, в ФСБ (А. Проханов). Да кто он [Юрген Ян-
сен] такой? – Вы правильно сказали: «контора». В советские
времена был полковником КГБ, курировал эстонскую госбе-
зопасность по линии ЦК (В. Левашов). Контора – уже не
та контора... – Контора – это всегда контора, – говорил
Кристапович. – […] Если бы вы были правы, и это была бы
уже не та контора, мы бы не здесь сейчас с вами выпивали,
а там... Где-нибудь на Майорке... (А. Кабаков). На послед-
нем курсе меня вызвали в организацию, которая называлась
«Контора Глубокого Бурения». […] Так в узком кругу друзей
мы называли Комитет государственной безопасности, три
заглавные буквы которого наводили страх и ужас на весь мир
(Ч. Абдуллаев).
СИН: госбезопасность, разг.-сниж. гэбуха, Лубянка [в Мос-
кве], Большой дом [в Санкт-Петербурге], разг. комитет, разг.
органы; АНА: разг. охранка; спецслужба; ЧК; Первый (раз-
ведывательный) отдел; разг. чекисты; ДЕР: разг. «контор-
ские».
◊ шарашкина контора [тж шара́шка, шара́жка, шара́га]
а) ист. ‘НИИ и КБ тюремного типа, подчиненные НКВД или
МВД СССР, в которых работали осужденные ученые и инже-
неры’; б) ‘не вызывающая доверия несерьезная организация’:
Я устроился в одно учреждение, проработал несколько недель
и понял, что это и есть истинная «шарашкина контора», а
моя старая фирма, по сравнению с теперешней, образцово-
показательный научный институт (А. Гладилин); ирон. (Де-
ла идут), контора пишет [обычно в ответ на вопрос: Как
дела?] ‘Идет бессмысленная бюрократическая работа’: Когда
кто-нибудь из дирекции заходил на ТЭЦ и спрашивал: «Ну,
как дела, товарищ Цзян?» – тот весело подмигивал и отве-
чал: «Дела идут, контора пишет!» (В. Овчинников); разг. Не
пали контору! ‘Не стоит сообщать лишнюю информацию,
это может навредить’: Мари, уличив момент, отвела меня в
сторонку, и с усмешкой шепнула: – Юлька, не пали контору.
Думаешь, ваши переглядывания никто не заметит? [Е. С.,
И. Г.]

КОНТРАБА́НДА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН нет.
контрабанда 1

Контрабанда валюты; борец с контрабандой; отдел по борь-
бе с контрабандой; заниматься контрабандой.
ЗНАЧЕНИЕ. Контрабанда А1 ‘Тайное перемещение через
государственную границу запрещенных к вывозу или ввозу
товаров или ценностей А1 или перемещение через государ-
ственную границу товаров или ценностей А1 в большем, чем
разрешено, количестве с целью заработка’.

Расширенные употребления применительно к действиям
или деятельности, нарушающим установленные кем-л. прави-
ла: Он [библиотекарь] сделал мне замечание о том, что я не
по плану школы пользуюсь библиотекой, что я развлекаюсь, а
не учусь: я был пойман на контрабанде, – я знакомился в это
время с живописью итальянского кватроченто... (К. Петров-
Водкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контрабанда наркотиков.

• ТВОР: контрабанда живым товаром.
• КАКАЯ: книжная контрабанда.

КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
обстоятельства образа действия: Уникальные вазы, статуи,
украшения переправлялись контрабандой из Италии в Швей-
царию: их планировалось отреставрировать, а затем про-
дать («Огонек», 2015); Депутат Думы от Петербурга Яков
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Зотов задержан при попытке вывезти контрабандой четы-
реста граммов осмия (М. Баконина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <мелкая> контрабанда; книж-
ная <мебельная> контрабанда [см. тж 2]; подозрение <об-
винение> в контрабанде; дело о контрабанде; промышлять
контрабандой; поймать на контрабанде; пресечь контрабан-
ду; Его посадили за контрабанду.

Давенант немного развеселился и при появлении военно-
го следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на
койке (А. Грин). Те, кто промышлял контрабандой, зимой
перебирались на ту сторону по льду, а летом по многочислен-
ным тайным бродам (А. Геласимов). Открывая зоомагазин
[…], Арик, оказывается, с самого начала делал ставку на кон-
трабанду попугаев, комическое, но только на первый взгляд,
занятие, на самом деле опасное, следовательно прибыльное
(Ф. Чернин). Видимо, из дома к морю шел-таки ход в скале –
карстовые пустоты, приятный сюрприз природы. Поистине,
удобнейшее расположение дома, пригодное для любой затеи:
для интрижки, для контрабанды, для сложной операции по
переправке плутония в Ливан (Д. Рубина). Трестовцы уве-
ряли отчаявшегося отца, что занимаются контрабандой и
переведут его через границу секретными лесными тропами
(И. Н. Толстой). Компания Бродского, разумеется, занима-
лась не только контрабандой, но и различными торговыми
сделками (В. Бондаренко).
ДЕР: контрабандист; контрабандный [контрабандная шай-
ка].
контрабанда 2

Книжная <мебельная> контрабанда [см. тж 1]; крупная пар-
тия контрабанды; ввозить <вывозить> контрабанду; прово-
зить контрабанду в двойных стенках цинковых ящиков.
ЗНАЧЕНИЕ. Контрабанда А1 ‘Запрещенные к ввозу или вы-
возу товары или ценности А1, или товары или ценности А1 в
большем, чем разрешено, количестве, тайно перемещаемые
через государственную границу с целью заработка’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: спиртовая контрабанда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Оружейная контрабанда; партия контра-
банды; конфисковать контрабанду; возить <хранить> кон-
трабанду; поймать с контрабандой.

По рыбам, по звездам проносит шаланду, / Три грека в
Одессу везут контрабанду (Э. Багрицкий). Я возил контра-
банду в этих водах еще в те годы, когда за килограмм героина
можно было купить океанскую яхту! (Н. Александрова). Тео-
ретически, можно везти целые контейнеры контрабанды,
выложив два ряда у дверей легальным товаром, на всякий
случай (Г. Садулаев). Сделают из квартиры склад или пере-
валочный пункт какой-нибудь, а потом окажется, что там
наркотики, или оружие, или еще какая-нибудь контрабанда
(А. Маринина). А по набережной, уже пропустившей всю
толпу любопытных, бодро топая, проходили, должно быть,
к пристани, где остались пулемет и вся контрабанда, трое
пограничников без ружей (С. Сергеев-Ценский).
СИН: нов. разг. запрещенка, нов. разг. санкционка; ДЕР: кон-
трабандный [контрабандный табак].
контрабандой 3, в функции наречия; в форме ТВОР; перен.
обиходн.
Контрабандой распили в кафе бутылку водки; Принес в школу
контрабандой сигареты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действуя с нарушением правил и тайно от тех,
кто эти правила устанавливал’.

Как пленительно воняло на долгих наших редколлегиях, в
конце которых появлялись бутерброды и, словно контрабан-

дой, бутылка-другая водки (Ю. Нагибин). Я нашел способ
контрабандой переправить под чужим именем мои стихи в
вечность! (Е. Чижова). Налогами душили – отдай задарма
триста пятьдесят литров молока, – покосов не давали, кон-
трабандой по ночам траву таскали (Ф. Абрамов). Ничего та-
кого наготовлено не было, потому что мы жили контрабан-
дой в комнате коммунальной квартиры и я не отваживалась
занимать плиту (Т. Набатникова). Сознаюсь, что нарушила
клятву и контрабандой таскаю при себе фотографию от
десятого марта сего года (Е. Завершнева).
СИН: тайно, украдкой, потихоньку; ДЕР: контрабандный;
контрабандно. [О. Б.]

КОНТРАБА́С, СУЩ; МУЖСК; -а.
Играть на контрабасе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Струнный музыкальный инструмент с очень низ-
ким звучанием, по форме похожий на виолончель, по высоте
больше человека, обычно с четырьмя струнами, звук из кото-
рого извлекают, водя по струнам смычком, обычно стоя, держа
корпус инструмента так, что он опирается на пол’ [обладает
очень низким звучанием].

Метонимические употребления применительно к тому, кто
играет на контрабасе: Первая скрипка улыбнулась; контра-
бас покачал головой; критик, бывший в числе зрителей […],
громко изъявил свое неудовольствие (В. А. Соллогуб).

Виталий уже не в силах тащить свой контрабас, задевает
им за косяки и ступеньки (А. Кузнецов). Контрабас лежал
на боку. Он был похож на гигантскую, выдернутую с корнем
редьку (С. Довлатов). На свадьбе наяривали скрипки, их урезо-
нивал серьезный контрабас, а бубен отрешенно бил (Ю. Да-
выдов). И разве можно было сравнить с широким и гибким
голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки […]
или однообразную меланхолию контрабаса (Л. Улицкая). Сна-
чала я стал играть на виолончели, но […] скоро понял, что
виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда
на контрабас, потому что контрабас вообще менее «тех-
нический» инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех
(Ю. Казаков). Сколько всего написано, например, для скрип-
ки и виолончели, и так мало для альта и контрабаса, для
последнего, кажется, и вовсе ничего (Г. Маркосян-Каспер).
АНА: виолончель; скрипка, виола, альт; ДЕР: контрабасист.
[Е. У.]

КОНТРА́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Многомиллионный контракт; контракт на покупку оборудо-
вания.
ЗНАЧЕНИЕ. Контракт А1 и А2 об А3 за А4 на А5 ‘Договор,
заключенный лицами А1 и А2, согласно которому одно из
них предоставляет другому объект А3 или услугу А3 за возна-
граждение А4, действующий в течение периода времени А5,
обычно записанный в специальном документе, или сам этот
документ’.

1. В роли А1 чаще выступает человек, тогда как в роли А2 –
организация: контракт актера с театром.
2. Метонимические употребления применительно к сроку дей-
ствия контракта: контракт истекает.
3. Расширенные употребления применительно к различным
видам юридического оформления отношений между людьми:
брачный контракт.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контракт футболиста (с клубом).

• ПРИТЯЖ: мой контракт (с издателем).
А2 • с ТВОР: контракт с банком.
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А1 + А2 • РОД и РОД: контракт работника и работодателя.
• между ТВОР МН: контракт между предприятиями.
• между ТВОР и ТВОР: контракт между поставщиком и

покупателем.
А3 • на ВИН: контракт на поставку (оборудования).

• КАКОЙ: закупочный контракт.
А4 • на ВИН: контракт на миллион (рублей).

• КАКОЙ: миллионный контракт.
А5 • на ВИН: контракт на три года.

• КАКОЙ: долгосрочный контракт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Выгодный <разорительный, кабальный>
контракт; бессрочный <трехлетний, длительный, кратко-
срочный> контракт; экспортный <инвестиционный, аренд-
ный, фьючерсный> контракт; крупный <миллиардный> кон-
тракт; условия <сумма> контракта; обязанности по кон-
тракту; предмет контракта; заключать <подписывать,
продлевать, пролонгировать, расторгать, разрывать> кон-
тракт; нанимать <зачислять> кого-л. по контракту; слу-
жить (в армии) по контракту; оговаривать <прописывать>
что-л. в контракте; контракт действует <прекратил свое
действие>.

По словам источников «Известий» в «ЛУКОЙЛе», похище-
ние скорее всего связано с многомиллионными контрактами
на поставку нефтепродуктов в адрес Минобороны («Изве-
стия», 2003). В перспективе любой человек должен иметь
возможность заключить контракт на покупку электроэнер-
гии не с одним-единственным монополистом, а иметь выбор
из нескольких независимых поставщиков («Аргументы и фак-
ты», 2003). Музыканты, с которыми мы работаем, – наши
друзья, а не рабы, связанные кабальным контрактом («Вечер-
няя Москва», 2002). Федоров подписал контракт, и в начале
ноября группа офицеров-танкистов вылетела в Моздок («Ого-
нек», 2014). Иногда мне представлялось, как они приходят
к нотариусу и подписывают брачный контракт, в котором
четко указано: «детей – двое» (В. Белоусова). Перечень до-
кументов, которые будут предоставлять экспортеры […],
сократится до двух: контракт (копия контракта) и тамо-
женная декларация («Коммерсантъ-Daily», 2003).
СИН: соглашение; АНА: договоренность; обязательство;
сделка; уходящ. пакт; ист. трактат; ист. крепость; ист. куп-
чая; ДЕР: обиходн. контрактник; юр. контрагент; контракт-
ный. [Я. Б.]

КОНТРА́СТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
Цветовой контраст; контраст света и тени.
ЗНАЧЕНИЕ. Контраст А1 и А2 по А3 ‘Резкое, привлекающее
внимание различие или противоположность между объектами
А1 и А2 по свойству А3’ [обычно воспринимаемое зрением,
реже слухом].

1. Ослабленные употребления применительно к различию
между объектами без указания на его высокую степень: невы-
сокий контраст.
2. Метонимические употребления применительно к способно-
сти носителя изображения передавать контраст между различ-
ными деталями изображения по степени освещенности или
насыщенности цвета: спец. слабый контраст фотографии
<монитора>.
3. Образные употребления применительно к любым резким
различиям или противоположностям: контраст бедности и
богатства.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контраст светлой блузки (с темной юбкой).
А2 • с ТВОР: контраст (резкого звука) с тишиной.

А1 + А2 • РОД и РОД: контраст красного и зеленого.
• РОД МН: контраст (светлых и темных) полос.
• между ТВОР и ТВОР: контраст между формой и со-

держанием.
• между ТВОР МН: контраст между (белыми и черными)

лучами.
А3 • по ПР: контраст по высоте (звука).

• КАКОЙ: тональный контраст.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разительный контраст; высокий <силь-
ный, большой> контраст; социальные контрасты; темпера-
турные контрасты; контраст температур <деталей>; игра
контрастов; ассоциации по контрасту; мед. снимок <рент-
ген, МРТ> с контрастом; создавать контраст; подчеркивать
<усиливать> контраст; избегать контрастов, не бояться
контрастов; Наблюдается <бросается в глаза> контраст;
Контраст поражает.

Противоположность избранников господа и грешников
уподобляется живописному контрасту: художник применя-
ет черную краску для того, чтобы ярче выделить алую или
белую (А. Гуревич). По-прежнему боязно было говорить, да и
не в бесцельной трате и умирании была беда, а в том, что и
он узрел контраст: величие исторического момента – и по-
зорная обыденность происходящего (А. Азольский). Чтобы
«перепеть» ее и выглядеть выигрышно, я решила построить
свою программу на контрасте – первым номером исполнила
вещь, которую спела «на пиано», поскольку последним номе-
ром певицы была ария «на форте» (И. Архипова). Наверно,
из-за контраста манеры говорить и содержания все вме-
сте выходило почему-то очень смешно (И. Грекова). Для […]
получения резких контрастов снимков при черно-белой фо-
тографии […] необходимо пользоваться корректирующими
светофильтрами («Спортсмен-подводник», 1962).
АНА: противоречие; противопоставление; диссонанс; ДЕР:
контрастный; контрастировать. [Я. Б.]

КОНТРОЛЁР, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
контролер 1

Контролеры мэра; Нагрянули контролеры из центра.
ЗНАЧЕНИЕ. Контролер от А1 на А2 ‘Человек, уполномочен-
ный лицом А1 проверить или постоянно проверять работу
предприятия или учреждения А2’.

1. Расширенные употребления применительно к людям,
не имеющим официальных полномочий: Студенты теперь
сами стали контролерами учебного процесса; В январе 2017
года комитет потребительского рынка приступил к реали-
зации проекта «Народный контролер». Активисты в райо-
нах края начали следить за уровнем цен на социально значи-
мые продукты питания (Сайт правительства Хабаровского
края); Однажды буфет преобразился. Видно, побывали обще-
ственные контролеры или какая-то санитарная комиссия –
на вымытом полу появилась ковровая дорожка, на столах
чистые скатерки, и […] бумажные салфетки в чистых ста-
канах (В. Новиков).
2. Специальные сдвинутые употребления применительно к
людям, проверяющим соблюдение правил участниками спор-
тивного состязания: Викторов содержал меблированные ком-
наты на углу Брюсова переулка и Никитской и служил контро-
лером на скачках (В. М. Дорошевич); Судьи ставят только
вторую оценку, а первую ставят технический специалист,
технический контролер и два помощника (А. Маринина).
3. Образные употребления применительно к сознанию чело-
века, выполняющему функции контроля за его действиями:
Человек, как таковой, если не имеет […] внутреннего контро-
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лера поведения, способен на любую пакость по отношению
к ближнему (А. Зиновьев); Второе «я» это как бы «внут-
ренний контролер», возможность непредвзято и объективно
взглянуть на себя со стороны (В. Комаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контролер президента <министерства, отдела

технического контроля>.
• из РОД: контролер из министерства <из центра>.
• от РОД: контролер от вышестоящей организации <от

ФСБ>.
• КАКОЙ: президентский <министерский> контролер.

А2 • на ПР: контролер на заводе.
• в ПР: контролер в системе госторговли.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Придирчивый <строгий, бдительный>
контролер; кредитный <финансовый> контролер; старший
<главный, генеральный> контролер (банка); народный <об-
щественный> контролер; ист. государственный контролер;
контролер региона; контролер в торговой сети <в Сбербан-
ке>; обязанности контролера; замечания контролера, от-
чет контролера; работать контролером; На предприятие
явились с инспекцией контролеры из столицы; Контролеры
выявили серьезные недостатки в работе предприятия; День-
ги, по мнению контролеров, были потрачены неэффективно.
Контролеры обнаружили <вскрыли> растрату; Контролеры
выявили много недостатков.

Появление двух новых контролеров на рынке – событие
рядовое и на первый взгляд не заслуживающее особого вни-
мания, если бы не ряд обстоятельств (С. Любимов). К со-
жалению, государство пытается выступать во всех ролях.
В роли дневного сторожа, ночного сторожа, контролера,
бизнесмена, милиционера. Государство везде хочет быть, оно
вездесуще. В результате его нет нигде (Б. Немцов). Приехали
[…] контролеры из отдела боевой подготовки Минобороны
(В. Аблазов). Очень мешают стабильной работе бесконечные
проверки различных контролеров. […] За девять последних
месяцев 27 раз приходилось отрывать специалистов от ра-
боты только из-за этого (Н. Юрьевский). Не отправляйтесь
в дорогу, если у вас не в порядке документы на машину, не
садитесь за руль уставшим и раздраженным. Контролеров,
проверок и штрафов будет очень много (П. Максимов). Иначе
не выпутаешься: завмагу дай, контролеру дай, иной раз из
своих кровных приплатишь (И. Грекова).
СИН: аудитор, инспектор, ревизор, проверяющий; ДЕР: кон-
тролер-эксперт; контролер-браковщик; контролер-ревизор;
робот-контролер.
контролер 2.1

По вагону шел контролер; При проверке билетов контролеры
«Мосгортранса» должны быть в служебной форме.
ЗНАЧЕНИЕ. Контролер в А1 ‘Человек, уполномоченный про-
верять наличие проездных документов у пассажиров обще-
ственного транспортного средства А1’.

Лицо женского пола называется также словом разг. контро-
лерша.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: автобусный <троллейбусный> контролер.

• в ПР: контролеры в поездах <в метро>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Перронный контролер [На автовокзал г.
Каменска требуется перронный контролер]; контролер в об-
щественном транспорте; контролер в автобусе <в троллей-
бусе, в трамвае, в электричке>; контролер в форменной же-
лезнодорожной фуражке, контролер в униформе; должность
<зарплата> контролера; удостоверение контролера; рабо-
тать контролером в трамвае; бегать от контролеров; спря-

таться от контролеров (в тамбуре <в туалете>); В вагон
вошли контролеры; Контролеры вылавливали <штрафовали,
ссаживали> безбилетников; Контролеры высаживали зайцев;
Контролер оштрафовал школьника за безбилетный проезд.

Дверь отворилась, и в вагон заходит контролер. Сейчас
он спросит: «Ваш билет?» (М. Сергеев). Честно говоря, на
общий вагон тоже не хватало, и пришлось взять четыре
билета на пятерых. Сели и стали ждать свирепого контро-
лера, который придет и высадит лишнего где-нибудь на пу-
стом полустанке (В. Бавильский). Сразу, как вошла, электрич-
ка двинулась. Прошел контролер – я без билета. Он с меня
штрафа не стал брать, почему – не знаю (И. Грекова). По
поезду идет бригада контролеров с ментами, ссаживают
без разбора, перрон полон возмущенными, отчаявшимися от-
пускниками, семейными, детными, которым послезавтра на-
работу-в-школу, и ни денег, ни билетов, ничего (Е. Заверш-
нева). Подходит ко мне контролер, молодой, красивый па-
рень, спрашивает билет. Я протягиваю ему свое пенсионное
удостоверение, разрешающее нам ездить на общественном
транспорте бесплатно (Т. Шмыга). Идет контроль. Стари-
чок контролер в очках, а перед ним проводница, она выкли-
кает: – Приготовьте ваши билеты! Все достают билеты
(В. Панова).
АНА: ревизор; проводник; кондуктор.
контролер 2.2

Дети предъявили билеты контролеру и вошли в зал.
ЗНАЧЕНИЕ. Контролер в А1 ‘Сотрудник зрелищного или му-
зейного учреждения А1, проверяющий у посетителей наличие
билетов или других документов, дающих право на вход в А1
и просмотр в А1 зрелища или экспонатов’.

1. Лицо женского пола называется также словом разг. кон-
тролерша.
2. Образные употребления применительно к веществам в жи-
вом организме: [Иониты] превосходно справляются с ролью
контролеров на молекулярном уровне. На пути, например, по-
тока воды, содержащей различные растворенные соли, иони-
ты образуют заслон для молекул солей, пропуская только
чистые молекулы H2О («Техника – молодежи», 1975).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: контролер в кинотеатре.

• на ПР: контролер на входе.
• КАКОЙ: театральный контролер.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Билетный контролер; контролер в кино
<в театре, в цирке>; контролер в фойе.

Героев наших мало волновало отсутствие билетов: словно
легкие тени, проскользнули они мимо контролера, вошли в
фойе, где еще было пока пусто, так как сеанс должен был
начаться не скоро, и сели на стулья у стены (М. Сергеев).
Когда я, раздевшись, вошел в первую выставочную комна-
ту, то нерешительно поманил пальцем билетного контро-
лера и спросил: – А где же картины? – Да вот они тут ви-
сят! – ткнул он пальцем на стены (А. Аверченко). Когда
приходишь на Таганку, на премьеру «Десяти дней, которые
потрясли мир», […] контролер на входе, наряженный в крас-
ногвардейскую шинель, насаживает твой билет на штык
своей трехлинейной винтовки (А. Найман). И плевать вам
теперь на всех контролеров кино с самого высокого дерева!
(А. Арбузов). Она [бабушка] подтолкнула коляску к самому
входу, взяла меня наперевес и пошла в атаку. Контролеры
были сметены в секунду. Тетки-смотрительницы у входа в
зал продержались чуть дольше, пускать не хотели (А. Архан-
гельский).
СИН: билетер; АНА: смотритель.
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контролер 3, спец.
Контролер на вахте; В обязанности контролера входит со-
провождать зэка в зону.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сотрудник исправительного учреждения А1, от-
ветственный за недопущение побега заключенных из А1’.

Лицо женского пола называется также словом разг. контро-
лерша.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: контролеры в колонии.

И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так
что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин,
десять ног. А второй вахтер – контролер, у других перил
молча стоит, только проверяет, счет правильный ли (А. Сол-
женицын). А контролеры в колонии? Среди них много добро-
совестных, честных людей. Но на эту службу нередко идут
люди без образования, смутно представляющие себе тот
человеческий материал, к которому они приставлены (В. Ам-
линский). Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты че-
рез две контролер приводит небритого, толстого зэка (С. До-
влатов).
СИН: охранник, караульный; АНА: смотритель; вахтер; над-
смотрщик, надзиратель; блюститель; сторож. [М. Г.]

КОНТРОЛИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -ую, -ует; НЕСОВ.
контролировать 1, СОВ проконтроли́ровать.
Диспетчер контролирует прохождение состава по всему
маршруту; Родители должны проконтролировать, выполнил
ли ребенок домашнее задание.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 контролирует А2 ‘Уполномоченное лицо А1
следит за действиями или деятельностью лица А2 или за раз-
витием ситуации А2 и при необходимости влияет на А2 таким
образом, чтобы он соответствовал требованиям лица А1 или
существующей в данной области норме’.

Расширенные употребления применительно к приборам,
компьютерным системам и системам в живых организмах в
роли А1: По всей длине железнодорожной магистрали раз-
мещались реле, контролирующие […] состояние рельсовой
цепи. Под управлением этих устройств, например, автомати-
чески переключаются сигналы светофора при прохождении
состава (Computerworld, 2004); Другие системы нейронов […]
контролируют чувство голода и насыщения, температуру те-
ла, водный баланс, кровяное давление, частоту сердцебиения
(В. Мезенцев); 5 гироскопов контролируют перемещение цен-
тра тяжести, обеспечивая стабильность самоката (О. Анто-
нова); Создана достаточно удобная для принятия управленче-
ских решений автоматизированная информационная система,
[…] которая может […] контролировать текущее социально-
экономическое положение («Вопросы статистики», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: контролировать ход лечения.

• ВОПР: контролировать, качественно ли проведена опе-
рация <правильно ли вуз выполнил смету, с кем общает-
ся ребенок, куда идут деньги>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Визуально контролировать; постоянно
<жестко> контролировать, ненавязчиво контролировать;
контролировать участников работы, контролировать своего
ребенка; контролировать ситуацию <обстановку>; контро-
лировать трудовую дисциплину <соблюдение техники без-
опасности>; контролировать свое настроение <свои эмо-
ции, свои инстинкты>; контролировать технологический
процесс <процесс принятия решений, процесс решения зада-
чи>, контролировать поступления от акцизов <ход голосова-

ния, исполнение договора, прохождение состава по опасному
участку дороги>; контролировать деятельность торговых
организаций <работу избирательных комиссий, действия по-
лиции>; контролировать результаты работы <выполнение
обязательств>; контролировать расходы <затраты>; кон-
тролировать качество продукции <надежность самолетов>;
контролировать загрязненность воздуха.

В то время я еще не «руководила процессом» и не контро-
лировала, все ли в порядке у гостей «Виртуозов Москвы», всем
занимался наш директор (С. Спивакова). В небольшом товари-
ществе его членам довольно легко контролировать деятель-
ность руководства и влиять на принятие решений (С. Мазур).
Точно так же нас проверяют американцы, а наши специали-
сты контролируют предприятия США в связи с поставкой, на-
пример, куриного мяса (И. Студенников). У меня там несколько
тяжелых больных. Нужно проконтролировать выполнение
всех процедур... Сама знаешь, в воскресенье персонал имеет
привычку расслабляться (М. Милованов). Если бы Петрова
зашла на кухню […], она бы […] проконтролировала, как сын
моет тарелку, и вилку, и кружку, может, заставила бы пере-
мыть, если бы ей что-нибудь не понравилось (А. Сальников).
АНА: выверять, уходящ. поверять; надзирать [контролиру-
ющие и надзирающие органы]; ДЕР: контроль; контролер;
контролирующий [международные контролирующие органи-
зации].
контролировать 2, СОВ нет.
Контролировать более <менее> половины голосов в верхней
палате; контролировать 30 % производства азотных удобре-
ний.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 контролирует А2 ‘Лицо А1 имеет право или
власть распоряжаться объектом А2 так, как он считает нуж-
ным’.

Метонимические употребления применительно к пакетам
акций в роли А1: Принято решение о продаже мелких паке-
тов акций, которые не являются ни контролирующими, ни
блокирующими, не определяют отношения между собствен-
никами («Вечерняя Москва», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: «Единая Россия» контролирует (Госдуму).
А2 • ВИН: контролировать половину голосов (в парламенте).

Агентство реально контролирует все телефонные и ра-
диосети в стране, а также российский Интернет, обладает
современной техникой перехвата информации (А. Гольц). Ан-
глия контролировала территорию, на которой проживала
примерно четверть населения мира (Е. Гайдар). Несмотря на
солидное думское представительство (а левые контролиру-
ют 130 голосов), их роль в Думе минимальна (А. Садчиков).
Сегодня Караюшкус фактически контролирует десять про-
центов отечественной металлургии и выбирает экспортную
квоту процентов на пятнадцать (Т. Сахарова). Шпрингер
контролирует девяносто процентов западногерманских га-
зет, половину всех журналов, публикующих программы радио
и телевидения, и шестнадцать процентов других иллюстри-
рованных изданий (Г. Савин).
АНА: управлять; КОНВ: принадлежать [Партия консервато-
ров контролирует половину голосов в парламенте – Половина
голосов в парламенте принадлежат партии консерваторов].
[Ю. А.]

КОНТРО́ЛЬ, СУЩ; МУЖСК; -я, МН -и.
контроль 1, МН нет.
Надлежащий контроль; контроль над прессой; учет и кон-
троль.
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ЗНАЧЕНИЕ. Контроль А1 над А2 ‘Наблюдение уполномочен-
ного лица А1 за действиями или деятельностью лица А2 или
за развитием ситуации А2, позволяющее А1 влиять на них
таким образом, чтобы они соответствовали требованиям лица
А1 или существующей норме’.

1. Метонимические употребления применительно к ком-
пьютерам в роли А1: Ученые предсказывают, что в ближай-
шие два десятилетия практически все процессы фермерского
труда в США перейдут под контроль компьютеров (Е. Тутор-
ская); Сделать каскадные лазеры удалось только после того,
как получил развитие метод молекулярной эпитаксии с очень
точным компьютерным контролем (Ж. Алферов).
2. Метонимические употребления применительно к учрежде-
ниям, занимающимся контролем: Можно, конечно, по ордеру,
да канитель с этими ордерами: и находишься по всяким учре-
ждениям и контролям, и настоишься в очередях […] – да еще
и откажут (А. Ремизов); Всевозможные госнадзоры, контро-
ли, управления, региональные отделения федеральных служб,
инспекции, реестры напрягают всех по кругу – граждан, биз-
нес и даже друг друга («Комсомольская правда», 2012).
3. Суженные употребления в конструкции находиться <быть>
на контроле в значении ‘находиться под особым вниманием
контролирующего органа в определенный момент времени’:
находиться на контроле Правительства Москвы; На феде-
ральном контроле находилось более 220 уголовных дел, свя-
занных «с крупномасштабными налоговыми преступлениями»
(«Еженедельный журнал», 2003); Убийство депутата, хотя и
находилось на контроле в министерстве, но не входило в чис-
ло тех преступлений, для раскрытия которых была создана
группа (А. Маринина).
А1 • РОД: контроль милиции <полиции>.

• со стороны РОД: контроль со стороны государства.
• ПРИТЯЖ: наш контроль.
• КАКОЙ: государственный контроль.

А2 • РОД: контроль экспорта.
• над ТВОР: контроль над региональными властями <над

эмиссией>.
• за ТВОР: контроль за транспортировкой продукции.
• КАКОЙ: экспортный контроль.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полный <всеобъемлющий, тотальный>
контроль, плотный <строгий, жесткий, железный> кон-
троль, надежный контроль, двойной контроль; промежуточ-
ный <итоговый> контроль; дистанционный контроль, уда-
ленный контроль через интернет; личный <партийный> кон-
троль, федеральный контроль, контроль Парламента; граж-
данский <народный, общественный> контроль; особый кон-
троль; политический <экономический> контроль; погранич-
ный контроль [см. тж 2], паспортный <таможенный> кон-
троль [см. тж 2]; миграционный контроль; валютный <фи-
нансовый> контроль; допинговый контроль; контроль каж-
дого шага работы, контроль исполнения решений; контроль
качества продукции; контроль знаний <навыков>; контроль
над Думой <над «Известиями»>; контроль за незаконным
оборотом наркотиков, контроль за объемами продаваемой
алкогольной продукции, контроль за выполнением правил ан-
тикварной торговли; объект контроля; методы <средства,
способы, механизмы, формы> контроля, режим контроля;
функции контроля; система контроля; системы автомати-
зированного контроля знаний; органы контроля; отсутствие
какого-л. контроля; границы контроля государства (за дея-
тельностью религиозных объединений); ставить что-л. на
контроль; установить контроль над кем-чем-л., иметь кон-
троль над чем-л., сохранять <удерживать> контроль над

чем-л., терять <утрачивать> контроль над чем-л; ослабить
контроль над кем-л. <над чем-л.>, усилить <ужесточить>
контроль над чем-л.; ограничить контроль одной провер-
кой в год; быть <находиться> под контролем; брать что-
л. под контроль; перейти под чей-л. контроль, оказаться
под чьим-л. контролем, попасть под чей-л. контроль; вы-
ходить из-под чьего-л. контроля; передать что-л. под чей-
л. контроль, поставить что-л. под чей-л. контроль; У него
все под контролем; Контроль над футбольным клубом пе-
решел к олигарху; Ситуация грозит выйти из-под контро-
ля.

Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов
в котел – обязанность врача, равно как и наблюдение за каче-
ством приготовленной пищи (В. Шаламов). На Играх на до-
пинг впервые проверят всех участников: столь плотного кон-
троля прежде не было («Известия», 2003). Пиночет устано-
вил железный контроль над вооруженными силами и властны-
ми органами страны («Вокруг света», 2003). Автоматизиро-
ванные системы контроля грузоперевозок оказались выгодны
всем заинтересованным сторонам, и для железной дороги ос-
новной итог – увеличение оборота вагонов («Computerworld»,
2004). Автоматизация позволяет наладить жесткий кон-
троль над качеством продукции («Эксперт», 2015).
СИН: надзор; АНА: наблюдение; проверка; ДЕР: климат-кон-
троль; контрольный (пакет акций).
контроль 2

Проходить контроль.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й контроль ‘Место, где официальное лицо А1
проверяет законность входа человека А2 в охраняемую зону,
помещение или транспортное средство А3 или пересечения
границы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: таможенный контроль [см. тж 1].
А3 • на ПР: контроль на входе в аэропорт.

А2 при самом существительном не выражается.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очередь на контроль; пограничный кон-
троль [см. тж 1]; паспортный контроль [см. тж 1]; погра-
ничник на контроле; предъявлять паспорт <удостоверение,
пропуск> на контроле; стоять на контроле; останавливать
кого-л. на контроле, задержать кого-л. на контроле; досмат-
ривать багаж на контроле.

Иногда он натыкался на них [таблетки], однажды их да-
же запеленговали на контроле в аэропорту, попросили до-
стать, поглядели и вернули (М. Кучерская). По моим под-
счетам, он должен был быть в аэропорту, пройти все кон-
троли, направляться в самолет и даже уже сидеть в нем
(К. Сурикова). Охранник переглянулся с мужчиной на кон-
троле и сказал, что мест нет, все забито (Н. Шурупова).
На контроле стоят две женщины, которые всегда с заме-
чательным пониманием относятся к просьбам пропустить
кого-нибудь без билета (А. Эфрос). К левому крылу аэропор-
та отныне будут вплотную подъезжать самолеты, и важ-
ные персоны прямо с их борта смогут попадать в симпа-
тичные апартаменты, минуя паспортные и таможенные
контроли («Комсомольская правда», 2003). Вскоре после при-
бытия самолета из Нью-Йорка у таможенного контроля
появилась семейная пара в сопровождении разнокалиберных
детей в интервале возрастов от 4 до 10 лет («Знание – сила»,
2014).
ДЕР: контрольный.
контроль 3

По вагону шел контроль; Контроль задержал нескольких без-
билетников.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек или группа из нескольких человек – слу-
жащих общественного транспорта, – проверяющие наличие
проездных документов у пассажиров’.

Пошел контроль. Публика подымалась, из карманов, из-за
пазух доставала кошельки, […] и, порывшись, вытаскивала
билеты (А. Серафимович). Контроль идет, а у меня, видите
ли, билет четвертого класса... (Ф. Крюков).
ДЕР: контролер, контролерша. [Ю. А.]

КОНТРО́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
контрольный 1.1

Пограничный контрольный пункт; контрольные органы РФ;
контрольная закупка.
ЗНАЧЕНИЕ. От контроль 1.

Употребляется в составе названий государственных учре-
ждений или подразделений учреждений: Главное контроль-
ное управление Управления делами Президента; Центральная
контрольная комиссия РКП(б); ист. Контрольная палата [гу-
бернское учреждение в Российской империи, занимавшееся
контролем расходов государственных учреждений губернии].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контрольная панель (прибора); контроль-
ное время прохождения дистанции, контрольные точки на
маршруте; контрольные цифры приема (в вуз); контрольные
сроки завершения проекта; контрольный пакет акций пред-
приятия.

После четырех-пяти дверей третьего этажа в коридоре
находился контрольный пост Совсекретного отдела (А. Сол-
женицын). К началу зимы в Лодзи усилились патрули военной
полиции. Стало больше контрольных пунктов (В. Кожевни-
ков). В каждом министерстве имеется контрольный аппа-
рат, следящий за исполнением приказов, циркуляров, инструк-
ций ведомственного характера и их соответствием феде-
ральным законам («Отечественные записки», 2003). После
его [Вендта] ареста Шарлотту проверила международная
контрольная комиссия Коминтерна и вынесла выговор по пар-
тийной линии (А. Терехов). Как показывают контрольные за-
купки того же Минздрава, правила никто не выполняет, и мы
не знаем, что едим («100 % здоровья», 2003). Контрольный
пакет акций Подольской фабрики швейных машин выкупила
немецкая фирма «Зингер», которая теперь и диктует цены
на готовые изделия («Однако», 2009).
АНА: проверочный; ревизорский; ревизионный; спец. повероч-
ный; ДЕР: контрольно-кассовый [контрольно-кассовая маши-
на]; КПП [контрольно-пропускной пункт]; КП [контрольный
пункт].
контрольный 1.2

Контрольный снимок; контрольное взвешивание (новорож-
денного); контрольная проба.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который делается с целью проверки, до-
стигнута ли цель, или для проверки полученных ранее резуль-
татов’.

1. Метонимические употребления применительно к пред-
метам, используемым для проверки: контрольный груз, кон-
трольные весы.
2. Суженные употребления в словосочетании контрольный вы-
стрел применительно к выстрелу профессионального убийцы
в голову, чтобы быть уверенным в смерти жертвы: Ни яхты,
ни счета, ни виллы. / Где сплошь Пикассо да Мане, / И вы-
стрел контрольный в затылок / Услышать придется не мне
(Л. Тучинский); Киллер подбежал, распахнул дверь и добил
капитана контрольным выстрелом в голову (А. Иванов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Контрольный опыт <эксперимент>; кон-
трольная выборка; контрольный матч [последний или один

из последних перед важным матчем]; контрольные обмеры
[при расчетах и ревизии строительных работ].

Она [Александра Владимировна] даже попросила технору-
ка завода перевести ее из цеха в лабораторию, очень трудно
было весь день ходить от аппарата к аппарату, брать кон-
трольные пробы (В. Гроссман). В контрольном эксперименте
баран выбрал правую кормушку. Собственно, задача своди-
лась к вопросу: почему? (А. и Б. Стругацкие). Через месяц у
меня уже было хорошее решение, и я начал первые контроль-
ные опыты на опытной модели, сделанной мною собствен-
норучно с помощью механика лаборатории (А. Сахаров). Вы
лучше скажите, куда вы деваете контрольные работы, –
говорит Петунин, – которые вам лень проверять? Сжига-
ете, да? (Б. Окуджава). И она [Александра] распорядилась
отобрать для контрольного взвешивания всего лишь десять
поросят (А. Мусатов). Михаил Михайлович тебя пока не от-
пускает. Рентген контрольный, то да се... – Говори прямо:
не прижился сустав? – Пока неясно (И. Грекова).
АНА: тестовый; экспериментальный; опытный; испыта-
тельный.
контрольная 1.3, в функции СУЩ; ЖЕНСК.
Контрольная по математике; получить «двойку» по кон-
трольной.
ЗНАЧЕНИЕ. Контрольная по А1 ‘Письменная работа, прове-
ряющая знания учащихся по предмету А1’ [обычно в школе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • по ДАТ: контрольная по французскому языку.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Итоговая <решающая, последняя> кон-
трольная; городская <районная> контрольная; контрольная
по физике <по химии, по истории, по литературе, по биоло-
гии, по информатике>; контрольная по русскому <английско-
му, немецкому, иностранному> языку; оценка <отметка> за
контрольную; готовиться к контрольной; написать контроль-
ную; прогулять <пропустить> контрольную; сорвать кон-
трольную; провалить контрольную; В соседнем классе идет
контрольная; На втором уроке будет контрольная.

Если я на контрольной по математике сидел, никому не
мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит
задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости
(Ф. Искандер). Вид у Алены был такой довольный, как будто
она первой контрольную по математике написала (Л. Улиц-
кая). У ребенка завтра контрольная по математике, а они
опять собираются на концерт! (И. Безладнова). Уже есть
положительные результаты. По последней контрольной по
геометрии ему [Быре] «три», а до этого все время были
«двойки» (В. Козлов). Вчера перед контрольной по русско-
му Юрка натер ему [Гогочке] тетрадку свечой. […] Пишет,
а перо скользит по бумаге и ничего не получается (В. Аксе-
нов).
СИН: проверочная, сленг контроша.
контрольный 2

Контрольный образец [эталонное изделие, с которым сравни-
ваются другие изделия этого же типа]; контрольная группа
пациентов <испытуемых> [группа, с которой сравнивают экс-
периментальную группу].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Служащий образцом для проверки’.

Контрольным образцом служила колбаса без сухого яич-
ного белка («Мясная индустрия», 2004). Для одной проверки
обычно требуются четыре группы грызунов по десять особей
в каждой: пять самок и пять самцов. На трех группах про-
веряется действие трех доз препарата, четвертая группа
контрольная («Русский репортер», 2010).
СИН: эталонный. [Е. С., И. Г.]
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КОНТУ́ЗИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Тяжелая <легкая> контузия; последствия контузии; лечение
контузии; получить контузию; Его глухота – результат кон-
тузии.
ЗНАЧЕНИЕ: Контузия А1 ‘Нарушение функций органа А2 че-
ловека А1 в результате воздействия на его тело сильного удара
волной А2 воздуха, обычно возникшей в результате взрыва,
иногда без внешнего повреждения тканей’.

Нарушения обычно касаются мозга (памяти, речи) и орга-
нов чувств (слух, зрение): После контузии он потерял память
<слух>, стал медленно говорить, с трудом подбирая слова.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контузия сына.

• ПРИТЯЖ: Твоя <Петина> контузия (хорошо лечится).
А2 • РОД: контузия головы <головного мозга>.
А3 • от РОД: контузия от взрывной волны.

Заикаешься? Контузия? Ерунда, пройдет (Б. Акунин). Вой-
на кончилась, но контузия долго не отпускала его: страшные
головные боли, две трепанации черепа он перенес после войны
(Г. Бакланов). Голова моя больна после контузии, глаз видит
только один, хватает меня лишь до обеда (В. Астафьев). По
их [бойцов] напрягшимся лицам я понял, что они хорошо меня
знают, – к сожалению, контузия стерла их имена из моей
памяти (В. Пелевин). Под Минском он [прапорщик] взрывал
со своим взводом горны и получил жестокую контузию правой
стороны тела (В. Катаев).
ДЕР: контузить; контуженный. [М. Г.]

КО́НТУР, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
контур 1.1 ‘линия, ограничивающая объект’: нежный контур лица

<подбородка>.

контур 1.2 ‘очертания удаленного объекта’: Сквозь дымку были

видны неясные контуры зданий.

контур 2.1 ‘линия, изображающая границу объекта’: нанести на

карту контуры земельных участков.

контур 2.2, (нов. разг.) ‘красящая субстанция для изображения

линии’: акриловые контуры по ткани.

контур 3, перен. ‘общие представления о будущем объекте’: Кон-

туры медицины будущего становятся все более четкими.

контур 4, спец. ‘замкнутая цепь из проводов или труб’: электриче-

ский контур; контур охлаждения реактора.

контур 1.1

Нежный <мягкий, суровый> контур подбородка; подчеркнуть
контур верхнего века с помощью карандаша; контуры осно-
вания будущей плотины; По контуру площади расположены
одноэтажные строения.
ЗНАЧЕНИЕ. Контур А1 ‘Граница объекта А1, представляю-
щая собой линию, отделяющую А1 от примыкающих к нему
объектов или от окружающего пространства’ [А1 часто тело
или его часть].

Расширенные употребления, обычно в форме МН, при-
менительно к поверхности объекта: Гибкое лезвие бережно
повторяет контуры лица, не травмируя даже самую чувстви-
тельную кожу («Эксперт», 2015); Под бинтами прощупывался
не гипс, а тяжелый пластик, повторяющий контуры тела
(М. Елизаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контур лица.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Верхний <нижний> контур; внешний
<внутренний> контур; четкий контур; изогнутый <прямо-
угольный> контур; контуры глаз <век>, контур глазницы;
контур стопы; контур подошвы; контур фундамента; обве-
сти брови по контуру; подчеркнуть контуры губ.

Постукивая палочкой по тротуару, Пал Иваныч прибли-
жается к массивному зданию розового цвета. Контур зда-
ния и колонны кажутся ему знакомыми (А. Титов). Поме-
нялись сторонами, Вагиф проворно с ведром известки обе-
жал контур площадки, ссыпая белизну из ладони на землю
(А. Иличевский). Для полукруглой арки надо заготовить че-
тыре угловых элемента с внутренним контуром в виде 1/4
части окружности («Сельская новь», 2003). Подчеркнуть
контур губ можно с помощью стойкой помады, которая
наносится тонкой кисточкой (О. Захаренко). А теперь [Ве-
дерников] разглядел, припадая к зеркалу, свинцовый отлив
двух или трех все еще непослушных, все еще ярко-блонди-
нистых прядей, вялые тени около глаз, оседающий контур
щеки (О. Славникова). Представленная в коллекции музея
бронзовая статуэтка богини имеет антропоморфное тело и
львиную голову […]. С особой тщательностью проработана
ее фигура: подчеркнута тонкая талия, под легкой тканью
одежд видны контуры груди, живота и бедер (М. Гордее-
ва).
АНА: линия; абрис; периметр; край, граница; АНТ: середина,
центр.
контур 1.2, преим. в форме МН.
Изломанный контур крыш; контуры фигуры человека в даль-
нем конце туннеля; Сквозь дымку были видны нечеткие кон-
туры стоящих у причала кораблей.
ЗНАЧЕНИЕ. Контуры А1 ‘Плоская фигура, которую видит
наблюдатель, когда воспринимает – обычно с достаточно боль-
шого расстояния или через препятствие – объект А1, так что
у него возникает общее представление о форме А1 и при этом
ему не видны находящиеся внутри контура 1.1 этого объекта
детали’.

Образные употребления: контуры реальности; Я начал
терять ощущение реальности. Контуры действительности
безнадежно расплывались (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контуры айсберга.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четкие <отчетливые, ясные> контуры,
расплывчатые <смутные, неясные, зыбкие, размытые, ед-
ва различимые> контуры; резкие контуры, плавные контуры,
причудливые контуры; черные <темные> контуры; конту-
ры домов <деревьев, стогов>, контуры гор <берега, мыса>,
контуры предметов, контуры вагона <скамейки>, контуры
окна <дверного проема>, контуры человека <тел>; рассмот-
реть контуры (моста), с трудом различать контуры (скал);
увидеть контуры поджелудочной железы <опухоли> на мо-
ниторе аппарата; Контуры расплываются <тают>; Сквозь
пелену дождя <через запотевшее стекло> угадывались кон-
туры вокзала.

Почти под ногами в Москва-реку вливалась […] Яуза, спра-
ва за ней тянулся Воспитательный дом, за ним высились
резные контуры Кремля, а еще дальше пламенели на солн-
це пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя
(А. Солженицын). Над зубчатым контуром тайги поднима-
лась полная луна (В. Аксенов). В небе светилась бриллианто-
вая россыпь созвездий, на светлом фоне неба четко вырисо-
вывались угольно-черные контуры деревьев (Б. Вронский). Ка-
мера способна увеличивать изображение в 22 раза. Оператор
нам это демонстрирует. Маленькая точка на глазах приоб-
ретает реальные контуры автомобиля («Вечерняя Москва»,
2002). Фигуры были очерчены четко – но мы по-прежнему
видели только контуры, заполненные мерцающими блестка-
ми, которые дает гипероптика (В. Пелевин). На всех фо-
тографиях четко просматривались части скелета, контуры
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внутренних органов и мягких мышечных тканей (А. Филич-
кин).
СИН: очертания, силуэт; АНА: абрис; граница; АНТ: детали.
контур 2.1

Сначала набросайте контуры будущего изображения тон-
кими линиями; Если на лекалах одежды двойной контур, то
в них учтены припуски на швы, если контур одинарный, то
лекала даны без припусков; Чтобы нарисовать контур, вос-
пользуйтесь инструментом «Карандаш».
ЗНАЧЕНИЕ. Контур А1 ‘Линия, изображающая границу объ-
екта А1, нанесенная на поверхность с помощью инструмента
или средства А2’ [часто применительно к рисункам, в том
числе выполненным в компьютерных программах].

1. Метонимические употребления применительно к про-
странству, ограниченному контуром: заштриховать контур
детали; залить контур цветом с помощью инструмента «За-
ливка»; Помню, как в нетопленой ленинградской школе по-
слевоенной поры учительница приносила в наш серый класс
празднично-нарядный глобус, где на голубом фоне океанов яр-
ко выделялись знакомые желто-зеленые контуры материков
(А. Городницкий); Заштрихованный контур с округленными
краями обозначает внутреннее пространство датчика (Г. Пу-
негов).
2. Расширенные терминологические употребления примени-
тельно к линии, изображающей изменение тона или других
параметров при произнесении языковой единицы (обычно
предложения), а также к самому этому изменению: лингв. ин-
тонационный <акцентный, мелодический> контур предло-
жения, нисходящий <восходяще-нисходящий> контур фразы,
ритмический <просодический> контур слова; При описании
просодии предложения обычно подразумевается, что доста-
точно выявить основные функциональные «блоки» интонации
[…], а о синтезе этих блоков в тоновые контуры более слож-
ных высказываний речи не идет (Е. Падучева).
3. Сдвинутые употребления применительно к воображаемой
линии, вдоль которой размещаются объекты или люди, выпол-
няющие одну и ту же функцию: контур наблюдения <охра-
ны>; Подойдя и заглянув каждому в глаза, майор сказал, что
видит их состояние, но людей не хватает, и он просит их
влиться в контур обороны здания (В. Гутеев); Четыре конту-
ра охраны до сих пор никому не удавалось пройти (Е. Бара-
нов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контур узора.
А2 • КАКОЙ: карандашный <чернильный> контур.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прямой <волнистый> контур, тонкий
<толстый, жирный> контур, двойной контур [состоящий из
двух параллельных линий]; еле заметный <размытый> кон-
тур; замкнутый <незамкнутый, открытый> контур; оваль-
ный <треугольный> контур; зеленый <красный> контур;
пунктирный контур выделения (на экране монитора); ме-
ловой контур вокруг тела жертвы; контуры созвездий на
карте звездного неба; контуры рисунков в детской книжке-
раскраске; линия контура; пространство внутри контура <за
пределами контура>; рисовать <прорисовывать, чертить>
контуры, растушевывать контуры; наметить контуры (бу-
дущих отверстий); процарапывать <прорезать> контуры;
вышить контуры; выложить <выгнуть> контур из проволо-
ки; нанести на карту контуры земельных участков; обводить
контуры карандашом <шилом>; выйти за контуры при рас-
крашивании рисунка; вырезать деталь по контуру; выбрать
<установить> толщину контура, редактировать контур, за-
лить контур выбранным цветом, залить фигуру по контуру

[об операциях с контурами в компьютерных программах]; Кон-
туры выполнены <прочерчены> белилами.

Уверенными движениями мастер наносил на необожжен-
ную поверхность контур рисунка («Химия и жизнь», 1967).
В луховицкой росписи ярко выражено графическое начало:
каждая деталь орнамента имеет четко очерченный контур
разных цветов – оранжевый, зеленый, желтый, белый («На-
родное творчество», 2003). Для богатых заказчиков применя-
лось «металлическое» письмо: особый писец – златописец –
обводил контур красочной буквы чернилами из твореного зо-
лота, придавая ей вид драгоценного украшения («Наука и
жизнь», 2008). Меня […] привлекла навигационная карта, на
которой можно было хорошо рассмотреть контуры берегов,
расстояния, распределение глубин в озере и, конечно, саму
цель нашего путешествия («Знание – сила», 1999). Филигран-
ной проволокой мастер формировал контур изображения, а
фон внутри него заполнял шариками зерни – это позволяло
создавать интересные изобразительные композиции («Наука
в России», 2013).
АНА: граница, линия, очертания; профиль; силуэт, абрис;
АНТ: середина; ДЕР: контурный [контурная карта, контур-
ное изображение]; спец. оконтурить (границы месторожде-
ния).
контур 2.2, (нов. разг.).
Контур для век <для глаз>; контуры по ткани <для ткани>;
купить несколько акриловых контуров; расписывать изделие
разноцветными контурами; обвести трафарет исчезающим
контуром.
ЗНАЧЕНИЕ. Контур для А1 ‘Приспособление для нанесения
субстанции с целью создания контура 2.1 вокруг объекта А1
или на поверхности объекта А1, а также сама эта субстанция’.

Контуры для рисования изготавливаются в виде небольших
тюбиков с узким носиком, могут содержать как краску, так
и составы, препятствующие растеканию краски за пределы
участка, обведенного этим составом. Косметические контуры
изготавливаются в виде тюбиков или карандашей; название
контур для таких приспособлений стилистически отмечено
как новое и разговорное, чаще они называются карандаша-
ми (для глаз <для век, для губ>), контурными карандашами,
подводками (для глаз <для век, для губ>).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: контур для губ; контур для шелка.

• по ДАТ: контур по стеклу <по коже>.
Для точечной росписи удобнее всего использовать акрило-

вые краски и контуры (А. Зайцева). Контур для глаз помогает
акцентировать их форму, сделать взгляд более выразитель-
ным («Труд-7», 2001). Если контур лег слишком толстым сло-
ем или неровно, то его можно подправить […] зубочисткой,
пока контур не засох (Н. Рамаева).
СИН: карандаш (для губ), подводка, нов. лайнер; АНА: тени
(для век); краска.
контур 3, преим. в форме МН; перен.
Контуры будущего <грядущего>; В ходе переговоров посте-
пенно начинают проступать <вырисовываться> контуры
договора <сотрудничества>; Здесь формировался контур бу-
дущей цивилизации инков.
ЗНАЧЕНИЕ. Контуры А1 ‘Основные свойства объекта А1,
который предполагается создать, или положения дел А1, кото-
рое возникнет в будущем, которые человек представляет себе
приблизительно, – как бы контуры 2.1 будущего изображения’
[А1 часто информационный объект].

Сдвинутые употребления применительно к основному со-
держанию уже существующего объекта, обычно в сочетании
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общие контуры: Антология «Девять измерений» появилась
тогда, когда поэтическое поколение 90-х перестало быть са-
мым младшим: тут вполне естественно приостановиться и
прикинуть общие контуры сделанного («Волга», 2009); Когда
дискуссии длятся столетие (а некоторые продолжаются и в
наши дни), есть возможность вычленить главное, увидеть
некоторые общие контуры, не затемненные частностями
(Н. Эйдельман); Шекспир, как известно, заимствовал общие
контуры сюжета из новеллы итальянца Чинтио, нарисовав-
шего портрет мрачного ревнивца (М. Морозов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: контуры теории <замысла>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общие контуры; смутные <примерные>
контуры; контур завтрашнего дня; контуры исследования,
контуры нового метода <подхода>; контуры медицины <нау-
ки> будущего; контуры партийной программы, контуры воз-
можного соглашения <договора>; контуры деятельности по
освоению Севера; обрисовать <наметить> контуры рефор-
мы; Пока не ясны даже контуры грядущих событий; Будущее
рисовалось в неопределенных контурах.

Тому, кто интересуется, как будут выстраиваться конту-
ры мира, следует не просто побывать в Иране раз-другой, но
ездить туда раз в месяц и смотреть во все глаза – потому
что это страна-ключ и к региону, и к будущему всего мира
(Л. Данилкин). Не раз и не два вглядывался Уэллс в смутные
контуры завтрашнего дня, проектируя тот или иной вариант
будущего («Техника – молодежи», 1974). От первоначальных
беглых статей, в которых только намечены контуры образа
великого композитора […], Ромэн Роллан приходит к монумен-
тальному исследованию «Бетховен – Великие эпохи творче-
ства» («Советское искусство», 1939). В этих словах видятся
контуры концепции ноосферы, выдвинутой в 1930-е годы Вер-
надским: научная мысль организует земную природу, как бы
подхватывая и направляя ее творческие усилия на создание
более совершенной земной оболочки («Наука в России», 2012).
Сейчас в мировой лингвистике намечаются контуры новой
модели языка, которая в ряде существенных отношений от-
личается от привычных моделей, сложившихся к последней
четверти XX века (В. Плунгян). Подобно поэту, для которого
во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего
стихотворения, так и для него эти случайные слова стали
зародышем будущей формулы (Ф. Искандер).
СИН: очертания; АНА: черты; набросок, скелет (будущей
теории); прогноз; АНТ: деталь, подробность.
контур 4, спец.
Дренажный контур; контур заземления <питания>; контур
охлаждения реактора; контур циркуляции буровой жидко-
сти; Дыхательный контур – это воздуховод из трубок, со-
единяющий наркозный аппарат или аппарат ИВЛ с органами
дыхания пациента.
ЗНАЧЕНИЕ. Контур А1 ‘Система, обычно замкнутая, состоя-
щая из элементов, присоединенных один к другому проводами
или трубами, или состоящая из проводов или труб, по кото-
рой может перемещаться субстанция или энергия, которая
является частью устройства А1 и выполняет в нем функцию
А2’.

1. Сдвинутые употребления применительно к системе, в
которую входят или могут входить люди: На пилотируемом
космическом корабле включать человека в контур управления
надо на случай отказа основного автоматического контура
(Б. Черток).
2. Расширенные употребления применительно к замкнутой
дороге или системе дорог: Московская кольцевая железная

дорога превратилась в полноценный контур метро; Здесь на-
чинался внешний транспортный контур лабораторий – гро-
мадное подземное кольцо, тянущееся вокруг всего комплекса
и предназначенное для скоростной перевозки грузов и обору-
дования (Г. Елисеев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (антенный) контур радиоприемника.
А2 • РОД: контур водоснабжения.

• КАКОЙ: водонагревательный контур.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колебательный контур [электрическая
цепь, содержащая катушку индуктивности, конденсатор и ис-
точник электрической энергии]; закрытый <открытый> кон-
тур; основной <главный, дополнительный, резервный> кон-
тур; независимые контуры (тормозного привода); внешний
<внутренний> контур (реактора); силовой <энергетический>
контур, испарительный контур; водяной контур; транспорт-
ный <пересадочный> контур; контур генератора; контуры
системы торможения; контур управления, контур обработки
информации; контур из трубок <из катушки и конденсато-
ра>; трубы контура; сила тока <теплообмен> в контуре;
включить катушку в контур, присоединить электрообору-
дование к контуру заземления; Сигнально-охранный контур
подключается к пульту охранной компании.

Имеются промышленные образцы стендов для проверки
водяных насосов основного контура охлаждения («Локомо-
тив», 2001). Лосев установил, что если в колебательный кон-
тур определенным образом включен кристалл окиси цинка, то
последний будет усиливать колебания высокой частоты и да-
же возбуждать незатухающие колебания («Химия и жизнь»,
1970). Образующаяся при наличии влаги в контуре реактора
соляная кислота взаимодействует с его элементами и оп-
тическими узлами реактора («Российский химический жур-
нал», 2001). Фильтр-осушитель – элемент контура компрес-
сионного холодильного агрегата (А. Козлобородов, Е. Ива-
нова). Одна из главных задач программы – разгрузить Коль-
цевую линию и построить для этого так называемый тре-
тий пересадочный контур, – объясняет вице-мэр («Огонек»,
2013).
АНА: электрическая цепь; система; ДЕР: ...контурный [одно-
контурный, многоконтурный]. [И. Г.]

КОНУРА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН конуры́, кону́р, конура́м.
конура 1

Собачья конура; Щенок забился в конуру и поскуливал.
ЗНАЧЕНИЕ. Конура А1 ‘Небольшое сооружение, стоящее на
земле, обычно деревянное, в виде домика с отверстием для
входа и выхода, предназначенное для того, чтобы в нем жила
собака А1’.

1. Коннотации – теснота, неуютность.
2. Расширенные употребления применительно к другим жи-
вотным в роли А1: К неволе барсук привыкает трудно, и в
зоопарках днем барсуки обычно спят в своих темных конурах
(И. Соколов-Микитов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конура Мухтара.

• ПРИТЯЖ: собачья <Шарикова> конура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Просторная <тесная> конура; теплая
<холодная> конура; содержаться в конуре; сидеть <лежать>
в конуре; спать в конуре; залезть <забраться, забиться> в
конуру; прятаться в конуре; ночевать в конуре; вылезти <вы-
браться, выскочить> из конуры; выглядывать из конуры.

Старая облезлая собака, привязанная к полуразвалившейся
конуре, злобно залаяла на подходивших (В. Курицын). Ефроси-
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нья Павловна забыла отвести Верного в подвал, и он ночевал
в конуре на цепи (М. Пришвин). Щенятам сделали конуру,
перетащили их туда (В. Шаламов). Из конур, из-под амбара,
с лаем выскочили собаки (В. Шишков). Во дворе жила старая
дворняга, разбитая параличом. Она не вылезала из конуры, не
могла лаять, только сопела и кашляла (Ю. Дружников).
СИН: конурка, будка; АНА: нора; вольер(а); клетка; логовище,
логово.
конура 2, перен. неодобр.
Убогая <грязная> конура; однокомнатная конура в пяти-
этажке; Студенты ютились в тесной конуре без удобств.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшое помещение, чаще жилое, которое
говорящий считает слишком маленьким, некачественным и
плохо подходящим для пребывания в нем, – как бы конура 1’
[по коннотации тесноты и неуютности].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крохотная конура; сырая конура; душная
конура; гнилая <затхлая> конура; полутемная конура; мрач-
ная конура; нетопленая конура; отвратительная <непригляд-
ная> конура; холостяцкая конура; ютиться в конуре.

Карташов перед этим умудрился за что-то попасть в
карцер, крошечную темную конуру (П. Долгоруков). Если же
заглянешь в конуру суфлера – вспомнишь средневековую инкви-
зицию! (К. Станиславский). А еще в ремонт обуви заскочить –
сапоги сдать, благо будка, конура размером с туалет, при-
ткнулась рядом с автобусной остановкой (М. Трауб). Вот и
после развода, когда двухкомнатная квартира в приличном
районе была разменена на две конуры, бывшая супруга заняла
ту, что получше (Е. Прошкин). Группу привезли в третье-
разрядную гостиницу, расположенную километрах в двадца-
ти от центра, на окраине, что-то вроде римского Медвед-
кова, и разместили в крохотных конурах без элементарных
удобств (Э. Рязанов). Ну, спальня – громко сказано. На са-
мом деле это конура в четыре квадратных метра, где стоят
раскладной диван, стул, торшер и журнальный столик (Д. Ка-
ралис).
СИН: конурка, берлога, клетушка; АНА: разг. халупа, сарай,
хибара, каморка, лачуга; АНТ: хоромы. [Б. И.]

КОНФЕРЕ́НЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
конференция 1.1

Международная конференция сторонников мира; В конферен-
ции приняли участие правозащитные и общественные орга-
низации.
ЗНАЧЕНИЕ. Конференция А1 ‘Мероприятие, состоящее в об-
суждении представителями государств, организаций или со-
обществ А1 важной темы А2 или важной темы, касающейся
объекта А2, которое происходит на протяжении относительно
небольшого отрезка времени А4 по составленному заранее
плану в заранее выбранном месте А3, куда приезжают эти
представители’.

1. Некоторые конференции, на которых решались важные
для многих стран политические проблемы, вошли в историю
по названию места, где они проходили: Парижская мирная
конференция [встреча держав-победительниц в Первой миро-
вой войне для выработки и подписания мирных договоров с
побежденными государствами, проходившая в несколько эта-
пов с 18 января 1919 по 21 января 1920 года]; Тегеранская
конференция [первая встреча лидеров трех стран антигитле-
ровской коалиции – СССР, США и Великобритании, – со-
стоявшаяся в 1943 году в Тегеране]; Ялтинская конференция
[вторая встреча лидеров тех же трех стран антигитлеровской
коалиции, состоявшаяся в 1945 году под Ялтой]; Потсдам-
ская конференция [третья встреча лидеров тех же трех стран

антигитлеровской коалиции, состоявшаяся в 1945 году в Потс-
даме].
2. Конференцией КПСС или Партконференцией в совет-
ское время назывался высший орган первичных организаций
КПСС любого уровня. Конференции созывались комитетами
КПСС раз в два-три года. Существовали также Внеочередные
<чрезвычайные> конференции, которые созывались по специ-
альному решению комитетов КПСС. Всесоюзной конференци-
ей ВКП(б) <КПСС> называлось совещание представителей
местных партийных организаций и членов центральных пар-
тийных органов, которое могло созываться в период между
партийными съездами.
3. Метонимические употребления применительно к террито-
риям и странам в роли А2: международная конференция по
Ближнему Востоку.
4. Образные употребления: Разъясни мне пути, которыми
плыли, скакали, возвращались и гибли мужчины моего рода.
Собери конференцию по всей моей жизни – поучительную кон-
ференцию под названием: «Человек, который предал самого
себя» (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конференция союзников <федерации лыжного

спорта>.
• КАКАЯ: парламентская конференция.

А2 • по ДАТ: конференция по безопасности <по экологии>.
• КАКАЯ: мирная конференция.

А3 • в ПР: конференция в Москве <в Берлине>.
• КАКАЯ: московская <берлинская> конференция.

А4 • КАКАЯ: однодневная <двухдневная> конференция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Международная <европейская, межреги-
ональная, общероссийская, региональная, городская> конфе-
ренция; московская <гаагская> конференция; учредительная
конференция, отчетно-выборная конференция; нелегальная
конференция; представительная конференция; межпартий-
ная <совместная> конференция; весенняя <зимняя, осенняя,
летняя> конференция; регулярная <очередная, внеочередная>
конференция, ежегодная конференция; однодневная <трех-
дневная> конференция; партийная конференция, отраслевая
<промышленная> конференция, учительская <читательская>
конференция; конференция экологов <методистов, издате-
лей, социалистов>; конференция в Париже <в Гааге>; конфе-
ренция по глобальному климату <по ближневосточному уре-
гулированию, по интеграции в международную экономику>;
цель <задачи> конференции; участники <делегаты, члены,
организаторы, оргкомитет, устроители, председатель> кон-
ференции; материалы <программа> конференции; созыв кон-
ференции, открытие <начало> конференции, работа <ход>
конференции, окончание конференции; решения <итоги, ре-
зультаты, резолюция> конференции; в рамках конференции;
в начале <в середине, в конце> конференции; в кулуарах кон-
ференции; зал для конференций; организовывать конферен-
цию, открыть <закрыть> конференцию, присутствовать
<отсутствовать> на конференции, председательствовать
на конференции, участвовать в конференции, выступить на
конференции; Конференция началась <продолжается, закон-
чилась>; Конференция состоялась в Москве.

Эти данные были приведены на первой общеевропейской
конференции по качеству и безопасности продуктов пита-
ния представителями ООН и Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) («Поиск», 2003). В понедельник в Гааге
открылась конференция международной Организации по за-
прещению химического оружия (ОЗХО), которая обсудит ход
выполнения Конвенции по запрещению разработки, накопле-
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ния и применения химического оружия («Известия», 2002).
В Ижевске проходит общероссийская конференция жилищ-
ных активистов, на которой впервые формулируются претен-
зии к новому Жилищному кодексу («Русский репортер», 2013).
Бесконечные командировки по району, партийные, профсоюз-
ные и иные конференции, собрания, митинги, активы, засе-
дания партбюро, партучеба […], в условиях неустроенности
быта и личной жизни матери-одиночки, сделали свое дело.
Общественное, как наркотик, все больше и больше подчиняло
ее себе (А. Колмогоров). Шла читательская конференция. Все
было как полагается. Стол, накрытый зеленым сукном. Гра-
фины, цветы в горшках, микрофон. Народу собралось много,
человек сто, не меньше. В президиуме сидел писатель Алек-
сандр Чилимов (И. Грекова).
СИН: съезд, саммит, конгресс, пленум, симпозиум, форум,
совещание, круглый стол; ДЕР: нов. видеоконференция; нов.
интернет-конференция, нов. онлайн-конференция; бизнес-кон-
ференция, пресс-конференция.
конференция 1.2

Конференция молодых ученых; подать заявку на участие в
конференции по истории России XIX века; разослать инфор-
мационное письмо о датах и месте конференции; опублико-
вать тезисы конференции.
ЗНАЧЕНИЕ. Конференция А1 ‘Мероприятие, подготовленное
научной организацией А3, во время которой люди А1, зани-
мающиеся деятельностью в области науки А2 или научной
деятельностью, связанной с объектом А2, на протяжении от-
носительно небольшого временного отрезка А5 обсуждают
результаты своей научной работы в заранее определенном
порядке, обычно в заранее выбранном месте А4’.

Организаторы конференции обычно рассылают потенци-
альным участникам информационное письмо, содержащее ос-
новные сведения, касающиеся конференции и участия в ней.
Те, кто хочет участвовать в конференции, как правило, зара-
нее высылают организаторам тезисы или аннотации своих
докладов. Конференция начинается с регистрации участников
и раздачи программы конференции, в которой указана оче-
редность выступлений. После открытия конференции обычно
бывает пленарное заседание, после чего следует работа по
секциям. Конференция может включать также круглый стол.
Во время конференции могут устраиваться кофе-брейки, а
после ее закрытия – фуршеты или банкеты. Конференция,
как правило, подразумевает публикацию сборника научных
трудов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конференция славистов <кардиологов>.

• КАКАЯ: славистическая <кардиологическая> конферен-
ция.

А2 • по ДАТ: конференция по фольклору <по математическо-
му моделированию>.

• КАКАЯ: математическая <пушкинская> конференция.
А3 • РОД: конференция кафедры теории литературы.

• КАКАЯ: университетская конференция.
А4 • в ПР: конференция в Петербурге <в Новгороде>.

• КАКАЯ: петербургская <новгородская> конференция.
А5 • КАКАЯ: однодневная <трехдневная> конференция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Международная <европейская, межре-
гиональная, общероссийская, региональная, городская> кон-
ференция; московская <парижская, берлинская> конферен-
ция; академическая <факультетская, школьная> конферен-
ция; междисциплинарная <совместная> конференция; пред-
ставительная конференция; интересная <неинтересная, скуч-
ная> конференция; регулярная <очередная> конференция;

ежегодная конференция; однодневная <трехдневная> кон-
ференция; научно-теоретическая <научно-практическая, на-
учно-техническая, научно-исследовательская> конференция;
лермонтовская <набоковская> конференция; биологическая
<хирургическая> конференция; конференция экологов <архео-
логов, нумизматов>; конференция МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва <Института хирургии>; сайт конференции; цель <зада-
чи> конференции; конференция по биофизике <по античной
истории, по проблеме дислексии, по ядерным реакторам>;
участники <делегаты, члены, организаторы, оргкомитет,
устроители, председатель> конференции; организация кон-
ференции; материалы <программа> конференции; созыв кон-
ференции, открытие <начало> конференции, работа <ход>
конференции, окончание конференции; решения <итоги, ре-
зультаты, резолюция> конференции; конференция в Пари-
же <в Гааге, в Берлине>; в рамках конференции; в начале
<в середине, в конце> конференции; в кулуарах конференции;
зал для конференций; организовывать конференцию, сорвать
конференцию; открыть <закрыть> конференцию, присут-
ствовать <отсутствовать> на конференции, председатель-
ствовать на конференции, участвовать в конференции, вы-
ступить на конференции; публиковать сборник материалов
конференции; Конференция началась <продолжается, закон-
чилась>.

Через два года – шел уже 1982 год – я поехал в Патаго-
нию. Там проходила международная конференция по ледникам
(«Наука и жизнь», 2008). В лаборатории почти никого не бы-
ло – кто в отпуске, кто на конференции, у кого библиотечный
день (Л. Улицкая). Меньше всего ему [Дольскому] хотелось
тащиться в эту командировку. Конференция в Калужском
пединституте. На три дня. Слушать глупые доклады, жить
в провинциальной гостинице (И. Муравьева). Братья, парируя
в кулуарах Лионской конференции вопросы западных коллег,
увертливо намекали, что высказанная ими гипотеза кое-чем
подтверждается (А. Азольский). Осенью нынешнего года
Москва собирает архитекторов на Международную научную
конференцию «Фёдор Шехтель и эпоха модерна», посвящен-
ную 150-летию со дня рождения зодчего («Наука и жизнь»,
2009). Адрес и телефон я записала на листке из блокнота
участника конференции (И. Грекова).
СИН: конгресс, съезд, симпозиум, форум, чтения, круглый
стол, нов. сленг конфа; АНА: семинар, (рабочее) совещание,
нов. воркшоп; ДЕР: конференц- [конференц-зал, конференц-
площадка].
конференция 1.3, нов. комп.
Онлайновая конференция; общаться в конференции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место в виртуальном пространстве, имеющее
свой адрес, которое временно присваивает себе пользователь
интернета А1, чтобы он и несколько других пользователей
могли там общаться’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конференция пользователя.

• ПРИТЯЖ: моя конференция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Конференция ZOOM ; режим конферен-
ции; идентификатор конференции, ссылка конференции; зай-
ти на конференцию, войти в конференцию, подключиться к
конференции.

К выходным в конференциях и чатах – море писем «очевид-
цев». Количество смущает, кажется, что большей частью
это литературные версификации («Известия», 2001). В «Биз-
нес-редакцию» (многопользовательскую) были дополнительно
включены разделы управления оргструктурой компании (под-
разделения, отделы, сотрудники и так далее) и внутренних
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коммуникаций (внутренняя почта, конференции, чаты) («Биз-
нес-журнал», 2004).
СИН: чат, вебинар, форум, беседа, разг. конфа; ДЕР: видео-
конференция; конференц-боты.
конференция 2

Конференция Европейских церквей.
ЗНАЧЕНИЕ. Конференция А1 ‘Организация, объединяющая
страны или учреждения А1, которые имеют общие цели и
пытаются их достичь общими действиями’.

Суженные употребления применительно к объединению
спортивных команд одной страны и одного спортивного клас-
са, которые регулярно проводят соревнования между собой.
В Национальной хоккейной лиге, Континентальной хоккейной
лиге, Национальной баскетбольной ассоциации это Западная
и Восточная конференции. В данном употреблении слово кон-
ференция синонимично слову лига.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конференция Европейских церквей.

• КАКАЯ: Организация Исламская конференция [объеди-
няет исламские страны].

В 2007 году Организация Исламская конференция (ОИК)
объявила Узбекистан центром исламской культуры, и в Таш-
кенте было построено несколько новых […] мечетей («Экс-
перт», 2013).
СИН: объединение. [Е. Б.]

КОНФЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Шоколадные конфеты; конфеты с орехами <с коньяком>;
К чаю вместо конфет подали финики.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я конфета с А2 ‘Предназначенное для еды
изделие из сладкой субстанции А1, размером не больше боль-
шого пальца, обычно прямоугольной или округлой формы, ча-
сто с начинкой А2’ [А1 обычно шоколад или карамель – сахар,
обработанный с помощью нагревания, А2 обычно включает
орехи, фрукты или ягоды].

1. Конфеты обычно продаются либо завернутыми в инди-
видуальные фантики, либо в коробках.
2. Сладкие изделия большего размера (с указательный палец
или больше), запечатанные в индивидуальную упаковку, обыч-
но называются батончиками: батончики Марс <Сникерс>.
3. Коннотации – красота, совершенство: В Париже из ваше-
го носа, – говорила ей Роза Абрамовна, – сделают конфету
(А. Н. Толстой); Наконец шествует в гостиницу, видный та-
кой пастырь, осанистый, бородатый – не архиерей, а кон-
фета (А. Куприн); На работу не опаздывает, выговоров не
имеет, от работы в выходные и праздничные дни не отказы-
вается. – Прямо конфета, а не работник (К. Любимова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: конфета из сухого молока.

• КАКАЯ: шоколадная конфета.
А2 • с ТВОР: конфета с ликером <с черносливом, с пралине>.

• КАКАЯ: вафельная <желейная> конфета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сладкие конфеты, вкусные конфеты;
фруктовые конфеты; мятные конфеты; жевательные <со-
сательные> конфеты; конфеты драже; подарочные конфе-
ты; конфеты с вишней <с клубникой>, конфеты с орешками
<с фундуком, с миндалем, с арахисом>, конфеты с фрукто-
вой <алкогольной, помадной> начинкой; конфеты «Белочка»
<«Коровка», «Птичье молоко», «Мишка на Севере», «Раф-
фаэлло», Ferrero Rocher>; коробка <упаковка, пачка, пакет,
кулек> конфет; горсть конфет; набор конфет; конфеты ас-
сорти; конфеты в вазочке; конфеты к чаю <в подарок>;
фантик <обертка> от конфеты; бумажка из-под конфе-

ты; спец. завертка конфет; предложить (кому-л.) конфе-
ту; угостить (кого-л.) конфетой; вручить (кому-л.) конфеты;
раздавать конфеты; развернуть конфету; объесться конфе-
тами.

Михаська развернул кулек. Конфеты оказались шоколад-
ные, с фруктовой начинкой (А. Лиханов). Ты обещал ей пурпур
и лилии, а везешь триста грамм конфет «Василек» (В. Ерофе-
ев). Я как-то купил кило замечательных конфет, глазирован-
ные грецкие орехи! – и послал их через Леню Наташе (В. Ка-
танян). Растворимый кофе Nescafe был в нераспечатанной
банке, чайные пакетики Lipton – в нераспечатанной короб-
ке, а конфеты «Маска» – в неоткрытом пакете (А. Иванов).
Подарки, кроме цветов и конфет, от мужчин принимать
нельзя, – строго сказала мама (Н. Щербак). Решил угостить
друга сливочными подушечками – были тогда такие круглые,
приятно тающие во рту конфеты из сгущенных сливок, по-
сыпанные сверху сахарным песком (Р. Ахмедов).
СИН: конфетка, устар. конфект(а); АНА: разг. шоколадка; ка-
рамель, разг. карамелька; грильяж; мармелад; вафля; леденец;
петушок; монпансье; пастила; зефир; батончик; помадка;
ириска; печенье; пирожное; ДЕР: конфетина; конфетница;
конфетный. [Б. И.]

КОНФИСКА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Конфискация земель; Ему грозила полная конфискация имуще-
ства и тюремное заключение на срок до 7 лет.
ЗНАЧЕНИЕ. Конфискация А2 у А3 ‘Изъятие у лица А3 при-
надлежащего ему имущества А2 официальным лицом А1, дей-
ствующим на официально объявленных основаниях А4 или на
основании постановления государственного органа А4, с це-
лью передачи имущества А2 государству или другому лицу’.

Суженные употребления применительно к запрещенным
государством объектам, которые изымаются или уничтожают-
ся с целью, чтобы люди не имели к ним доступа, в роли А2:
конфискация самиздата <тиража запрещенного романа>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ТВОР: конфискация приставами.
А2 • РОД: конфискация драгоценностей.
А3 • у РОД: конфискация (имущества) у общины.
А4 • по ДАТ: конфискация по решению суда <по суду>.

• согласно ДАТ: конфискация согласно решению суда.
• в соответствии с ТВОР: конфискация в соответствии

с решением суда.
• на основании РОД: конфискация на основании решения

суда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полная <частичная> конфискация; немед-
ленная конфискация; бандитская конфискация; конфискация
имущества <собственности, машины>; конфискация по при-
говору суда <по декрету>; конфискация в пользу государства
<царской казны, кредитора>; ордер на конфискацию; подле-
жать конфискации; избежать конфискации; осудить на пять
лет с конфискацией <без конфискации>; спасти кого-л. от
конфискации, спасти что-л. от конфискации.

Ее отцу дали большой срок с конфискацией имущества. Не
помогли ни адвокаты, ни свидетельские показания (М. Трауб).
Пережогин тем временем добрался до Читы, потребовал
предоставить ему неограниченное право проводить рекви-
зиции и конфискации, попытался арестовать военного ко-
миссара Казачкова, но был арестован сам (А. Геласимов).
Карточные игры запрещены, выигрыш подлежит конфиска-
ции (Д. Корецкий). Необходимо было убедить народ в необ-
ходимости продолжать войну со шведами, объяснить значе-
ние некоторых мер правительства, например конфискации
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колоколов у церквей для переливки их на пушки (Д. Рохлен-
ко). Руководство страны решило применить к крестьянству
чрезвычайные меры. Они заключались в конфискации запасов
зерна у крестьян («Финансы и кредит», 2003).
СИН: экспроприация, национализация, изъятие; АНА: арест.
[Е. Б.]

КОНФИСКОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ку́ю, -ку́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
конфиско́ванный; НЕСОВ и СОВ.
Конфисковать имущество у церкви; ист. конфисковать лоша-
дей именем революции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 конфисковал А2 у А3 ‘Официальное лицо А1,
действуя обычно на основе официально объявленных осно-
ваний А4 или на основании постановления государственного
органа А4, забрал у лица А3 имущество А2 и передал его во
владение государству или другому лицу’.

1. Сдвинутые употребления применительно к запрещен-
ным государством объектам или объектам, которые должны
быть уничтожены или выведены из употребления, в роли А2:
конфисковать запрещенные книги; Весь запас нелегальной
жидкости конфисковали и доставили в ближайший универ-
ситет для проверки на возможную опасность для человека.
Дело в том, что канадские законы запрещают продажу сы-
рого, непастеризованного молока («Наука и жизнь», 2008);
После того как было решено запретить в столице этот вид
транспорта, власти конфисковали коляски велорикш и свезли
их на специально огороженные пустыри (В. Овчинников).
2. Ослабленные разговорные употребления применительно
к ситуации, когда один человек отнимает какой-л. объект у
другого человека: Комната моей жены в Бухе была конфис-
кована военными, мы, чтобы не остаться на улице, потащи-
лись с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым
(Д. Гранин); шутл. Старшина роты конфисковал у него часть
дефицитных конфет «Коровка» и плитку шоколада с ликером
(О. Селедцов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: конфисковать документы <большую сумму в ва-

люте>.
А3 • у РОД: конфисковать у преступников <у браконьеров>.
А4 • по ДАТ: конфисковать по суду <по решению суда>.

• согласно Дат: конфисковать согласно решению суда.
• в соответствии с ТВОР: конфисковать в соответствии

с решением суда.
• на основании РОД: конфисковать на основании решения

суда.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Немедленно конфисковать; незаконно кон-
фисковать; конфисковать собственность <состояние, цен-
ности, икону, активы>, конфисковать все имущество; кон-
фисковать у буржуазии <у церкви, у бизнеса>; конфисковать
в казну <в республиканский бюджет>, конфисковать в поль-
зу государства <колхоза, пострадавших>; конфисковать по
постановлению суда <по распоряжению государя>.

Губернатор, нуждаясь в средствах, конфискует имуще-
ство Варравы и занимает его дом под монастырь (А. Джи-
велегов). Революционные матросы и солдаты конфисковали
особняк, а вместе с ним реквизировали все имущество. По-
том в особняке устроили дом престарелых («Знание – сила»,
2011). Брюховых уберегло только то, что добро они нажива-
ли своими руками. Стадо из двадцати коров и семнадцати
лошадей просто конфисковали в колхоз, как украденное у на-
рода, а самим разрешили остаться в Разгуляевке, поскольку
батраков они не держали (А. Геласимов). В конце 1980-х го-

дов […] ценные инструменты и смычки были конфискованы
при незаконной попытке вывоза за границу, обращены в фе-
деральную собственность и переданы в Музей музыкальной
культуры («Российская музыкальная газета», 2003). Главному
банку страны предписывалось немедленно вернуть Медкову
незаконно конфискованные три миллиарда рублей – они были
изъяты для покрытия дыр, образовавшихся в Центробанке
(А. Тарасов).
СИН: экспроприировать, национализировать, реквизировать,
изымать, забирать; АНА: арестовать; ДЕР: конфискация;
конфискат. [Е. Б.]

КОНФЛИ́КТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
конфликт 1, (необиходн.).
Он уволился после конфликта с начальством; В большом кол-
лективе конфликты неизбежны.
ЗНАЧЕНИЕ. Конфликт между А1 и А2 из-за А3 ‘Разногласия
между лицами А1 и А2 из-за причины А3, сопровождающиеся
взаимным недовольством и проявляющиеся в обмене враж-
дебными высказываниями, а также нарушение нормальных
отношений вследствие этих разногласий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: конфликт дочери (с матерью).

• ПРИТЯЖ: мой конфликт.
А2 • с ТВОР: конфликт с сослуживцами.
А1 + А2 • РОД: конфликт государств.

• КАКОЙ: семейный конфликт.
• ПРИТЯЖ: (Надоели) ваши конфликты.
• между ТВОР и ТВОР: конфликт между отцом и сыном.
• между ТВОР МН: конфликт между сослуживцами.

А3 • из-за РОД: конфликт из-за различий в политических
взглядах.

• вокруг РОД: конфликт вокруг «Юкоса».
• по вопросам РОД: конфликт по вопросам распределения

бюджета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Серьезный <крупный> конфликт, пустя-
ковый конфликт; жестокий конфликт, открытый конфликт;
глупый конфликт; производственный <трудовой, корпоратив-
ный, политический, классовый> конфликт; этнический <меж-
дународный, этнотерриториальный> конфликт; конфликт с
начальством <с властями, с администрацией, с директором,
с учителем, с мужем, с сыном>; конфликт между ведомства-
ми <фирмами, сотрудниками>; конфликт на работе <дома,
на кафедре, внутри компании>; стороны <участники> кон-
фликта; причина конфликта, почва для конфликта; виновник
конфликта; предупреждение <предотвращение> конфликта;
способ разрешения конфликтов; вступить в конфликт, пой-
ти на конфликт; спровоцировать конфликт; избегать кон-
фликтов; рассмотреть конфликт (между сотрудниками);
разрешить <решить, уладить, урегулировать> конфликт;
Конфликт назрел; Конфликт разгорелся <вспыхнул, начался,
возник, произошел> [см. тж 2]; Конфликт обострился <не
утихает, разрастается>; Конфликт затих.

Помнишь его [Эльдара Рязанова] конфликт с английской
кинофирмой? Они финансировали фильм, но требовали, что-
бы Чонкина играл Барышников (Г. Горин). Лева не одобрил
и поступка Олеси: рукоприкладство не способ разрешения
конфликта (А. Рыбаков). После жестокого конфликта с во-
енным министром он [Алексей Гаврилович] бросил свою ко-
миссию и оставил за собой передвижные госпитали (Л. Улиц-
кая). После одного из резких столкновений Капица написал
возмущенное письмо Сталину, не побоялся пойти на откры-
тый конфликт со всесильным тогда министром (Д. Гранин).
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Конфликт между директором и художественным руководи-
телем разрастался (С. Спивакова). В одном столичном вузе
уже несколько месяцев не утихает конфликт. Студенты об-
ратились к ректору с письмом, где выразили недовольство
содержанием базового учебного курса (А. Фенько).
СИН: ссора, столкновение; АНА: трения; стычка; скандал,
разбирательство, выяснение отношений; дрязги, склока; раз-
лад, размолвка, раздор; инцидент; противостояние; ДЕР: кон-
фликтный, бесконфликтный; конфликтовать.
конфликт 2, необиходн.
Военный конфликт между палестинцами и израильтянами
<между Палестиной и Израилем>; вооруженный конфликт
на востоке Украины.
ЗНАЧЕНИЕ. Конфликт между А1 и А2 из-за А3 в А4 ‘Воору-
женная борьба из-за причины А3 в месте А4 между группами
людей А1 и А2 или между группами людей, которые являются
гражданами стран А1 и А2, характеризующаяся ограничен-
ным применением военной силы’.

Слово конфликт в данном значении сближается со словом
война. Основное различие между ними состоит в масштабе
военных действий и размерах территории, которую они охва-
тывают: конфликт по сравнению с войной предполагает менее
значительный масштаб и более локальный характер противо-
стояния (в этом случае бои обычно ведутся на приграничных
территориях). Кроме того, между войной и конфликтом суще-
ствует юридическое различие: война в отличие от конфликта
чаще всего предполагает официальное объявление, а также
официальное признание главами государств того, что госу-
дарства находятся в состоянии войны, которое предполагает
разрыв дипломатических отношений. Помимо этого, в специ-
альном употреблении войной обычно называется противосто-
яние между разными государствами, тогда как участниками
конфликта могут быть отдельные группы людей. В связи с
этим то, что в обиходном языке называется гражданской вой-
ной, в специальном языке получило название внутреннего
гражданского конфликта.
Кроме того, слово конфликт сближается со словом столкно-
вение. Различие между ними состоит в том, что столкновение
может быть частью войны и иметь тактический смысл, тогда
как конфликт представляет собой отдельное противостояние,
имеющее конкретную причину.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: военный конфликт Израиля (с Палестиной).
А2 • с ТВОР: военный конфликт (Израиля) с Палестиной.
А1 + А2 • РОД и РОД: конфликт Израиля и Палестины.

• между ТВОР и ТВОР: конфликт между Израилем и Па-
лестиной.

• КАКОЙ: арабо-израильский конфликт.
А3 • из-за РОД: конфликт из-за признания независимости

Косово.
А4 • ГДЕ: конфликт в Сирии <у озера Хасан>.

• КАКОЙ: ближневосточный конфликт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ядерный конфликт; крупный конфликт;
межнациональный <этнический> конфликт; международный
вооруженный конфликт; внутренний гражданский конфликт;
локальный <региональный> конфликт; конфликт из-за Ку-
рильских островов, (московско-новгородский) конфликт из-
за неуплаты дани орде; пограничный конфликт; конфликт
на Балканах <на Ближнем востоке, на советско-китайской
границе, на Донбассе, на КВЖД>; осетино-ингушский <со-
ветско-китайский> конфликт; зоны конфликта; очаги кон-
фликта; стороны <участники> конфликта; причина конфлик-
та; развязывание конфликта; предупреждение <предотвра-

щение> конфликта; способ разрешения конфликтов; разре-
шить <уладить, урегулировать> конфликт; Конфликт раз-
горелся <вспыхнул, начался, возник, произошел> [см. тж 1];
В конфликт втянуто целых пять государств.

Россия поддержала принятие этого решения, не противо-
речащего базовым международно-правовым элементам окон-
чательного урегулирования конфликта между палестинцами
и израильтянами («Дипломатический вестник», 2004). За по-
следнее десятилетие XX века произошло более 150 серьезных
вооруженных конфликтов и войн («Отечественные записки»,
2002). Но хорошо, если этим и будут исчерпаны амбиции
США по «наведению порядка» в государствах Персидского за-
лива и в конфликт не окажется втянуто большинство стран
региона («Финансовая Россия», 2002). Главным сдерживаю-
щим принципом Договора стала неотвратимость ответного
удара и обоюдного уничтожения в случае ядерного конфлик-
та («Воздушно-космическая оборона», 2001).
СИН: война, противостояние; АНА: кризис; инцидент; столк-
новение; бои [бои реки Халхин-гол].
конфликт 3, необиходн.
Культурный конфликт; вечный конфликт между личным и
общественным; спец. конфликт интересов.
ЗНАЧЕНИЕ. Конфликт между А1 и А2 ‘Противоречие между
объектами А1 и А2 – как бы борьба между А1 и А2’.

Специальные употребления в сфере литературоведения
применительно к противоречию, изображаемому в каком-
л. литературном произведении, развитие которого составля-
ет основу сюжета: художественный <драматический> кон-
фликт; психологический <любовный, идейный, социальный,
философский> конфликт в «Вишневом саде»; конфликт героя
с окружающей действительностью; развитие конфликта;
раскрыть конфликт; Основной конфликт классицизма – про-
тивоборство личного и общего; Для драматургии Корнеля
характерен конфликт между любовью и долгом.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД МН: конфликт поколений.

• РОД и РОД: конфликт отцов и детей.
• между ТВОР и ТВОР: конфликт между любовью и дол-

гом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вечный <непримиримый, неразрешимый>
конфликт, глубокий конфликт, острый конфликт; внутренний
конфликт; конфликт цивилизаций; конфликт между старым
и новым <между идеалом и действительностью, между чело-
веком и судьбой, между поэтом и толпой, между любовью и
долгом>; конфликт с самим собой; вступать в конфликт;
вскрыть конфликт; разрешить <решить, урегулировать>
конфликт; Конфликт проявляется <выражается> в чем-л.;
Конфликт обострился.

Даже в таком пустяке, как автомобили, сказывается
в Америке конфликт поколений. В прошлых десятилетиях
огромный […] кар-автоматик еще был в Америке символом
могущества. […] Сейчас американские интеллектуалы пред-
почитают маленькие европейские машины (В. Аксенов). Су-
ществуют ситуации, в которых изначально заложен потен-
циальный конфликт интересов (П. Куприянов). Вечный кон-
фликт: литература не может обойтись без политики, а по-
литика не прочь обойтись без литературы (Ф. Кривин). Мир
внутри его художественного сознания вступает в конфликт
с реальностью («Звезда», 2001). Порой […] мода вступает
в непримиримый конфликт просто с требованиями гигиены
(Л. Кассиль).
СИН: столкновение, коллизия, противоборство, противоре-
чие; АНА: несоответствие, расхождение; проблема. [Т. К.]
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КОНЦЕНТРА́ЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
концентрация 1 ‘процесс появления и накопления объектов где-л.’:

На границе идет быстрая концентрация военных сил.

концентрация 2.1 ‘большое количество объектов где-л.’: Социоло-

ги говорят о концентрации населения в городах.

концентрация 2.2 ‘состояние концентрации 1 внутреннего ресурса

у человека или большое количество этого ресурса’: Необходима

полная концентрация внимания на задании.

концентрация 3.1, спец. ‘некоторое количество вещества в раство-

ре’: сахарный сироп в концентрации 2:1.

концентрация 3.2, спец. ‘некоторое количество вещества, появля-

ющегося в природном объекте’: слабая концентрация металлов в

почве.

концентрация 1, МН нет.
На границе идет концентрация военных сил; Происходит кон-
центрация власти в руках государства; Что обеспечит кон-
центрацию солнечных лучей на поверхности?; Концентрация
свинца осуществляется медленно.
ЗНАЧЕНИЕ. Концентрация А1 в А2 ‘Процесс появления и на-
копления большого количества объектов, ресурса, субстанции
или вещества А1 в месте или в объекте А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (быстрая) концентрация пожарных <капитала,

внимания>.
А3 • ГДЕ: (быстрая) концентрация (спасателей) в зоне бед-

ствия <на острове, у шахты, вокруг рухнувшего дома>;
(медленная) концентрация (капитала) в отрасли <на
страховом рынке, у олигархов>.

Поверхность параболической антенны покрыта отража-
ющим световой поток материалом, обеспечивающим концен-
трацию солнечных лучей таким образом, что они собирают-
ся в одной точке («Зеркало мира», 2012). Разведка упорно
доносит о концентрации советских войск на северо-западе.
Авиация бессильна помешать им (В. Гроссман). Центр по-
степенно возвращал себе рычаги контроля над регионами,
а это сопровождалось концентрацией финансовых потоков
и монополизацией власти в руках Кремля («Неприкосновен-
ный запас», 2010). Вся система айкидо в основном сводится
к концентрации энергии «ки» – мощной внутренней энергии
человека (А. Ростовский).
СИН: концентрирование, аккумуляция; АНА: сбор; сосредо-
точение; приток.
концентрация 2.1, МН нет.
Концентрация населения <рабочих> в городах; большая кон-
центрация болельщиков у стадиона; концентрация солнечной
энергии в батарее; концентрация свинца в бензине; большая
концентрация заимствований в тексте перевода.
ЗНАЧЕНИЕ. Концентрация А1 в А2 ‘Количество людей, мате-
риальных объектов, материальных ресурсов, субстанций или
веществ А1, появившихся или находящихся в месте А2 или в
объекте А2 благодаря концентрации 1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: концентрация людей <космических лучей, микро-

элементов>.
А2 • ГДЕ: концентрация (войск) на границе <в центре стра-

ны, повсюду, кое-где>; концентрация (молекул воздуха)
в левой части трубки.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромная <большая, высокая, максималь-
ная, избыточная, чрезмерная, критическая> концентрация;
небольшая <невысокая, недостаточная, минимальная> кон-
центрация; региональная концентрация (производства); спец.
равновесная концентрация (атомов), спец. относительная
концентрация (электронов); концентрация военных <миллио-

неров, незамужних женщин, населения, беженцев>, концен-
трация стрелковых дивизий <авиации, танков>, концентра-
ция транспорта <детских учреждений, заводов>, концентра-
ция оборудования, (промышленная) концентрация алмазов;
концентрация межзвездного газа <плазмы, свободных отри-
цательных зарядов>; концентрация в Москве <в области, в
регионе>; концентрация металлов в корнеплодах; снизить
<уменьшить, увеличить> концентрацию; Концентрация вы-
росла <снизилась>.

Здесь концентрация туристов, свободной от условно-
стей молодежи и бомжеватой, опустившейся публики са-
мая большая (Е. Малик). Наибольшая концентрация митин-
говавших наблюдалась в Москве и ряде других крупных го-
родов страны (Б. Дубин). Предлагалось избегать «чрезмер-
ной концентрации» средств Фонда, что вроде бы подразу-
мевало децентрализацию, но фактически вопрос передавал-
ся в ведение его руководителей («Информационные техноло-
гии», 2004). Поверхность параболической антенны покры-
та отражающим световой поток материалом, обеспечива-
ющим концентрацию солнечных лучей таким образом, что
они собираются в одной точке («Зеркало мира», 2012). Вы-
яснилось, что максимальная концентрация свободных отри-
цательных зарядов имеет сферическое распределение («На-
ука и жизнь», 2009). Похоже, в этих краях концентрация
научных сенсаций явно зашкаливает («Русский репортер»,
2011).
СИН: скопление, накопление, аккумуляция.
концентрация 2.2, МН нет.
Требуется концентрация внимания; Полная потеря концен-
трации привела к неудачному приземлению после прыжка.
ЗНАЧЕНИЕ. Концентрация А1 ‘Состояние человека А1, со-
стоящее в концентрации 1 внутреннего ресурса А2 на объекте
А3 или количество внутреннего ресурса А2, направленного
на объект А3, у человека А1’.

При отсутствии выражения А1 обычно указывает на кон-
центрацию внимания: дефицит концентрации; трудности с
концентрацией; Как бороться с потерей концентрации?; Па-
вел при каждом прыжке прокручивает скакалку дважды, но
для того, чтобы проделывать это на протяжении двадцати
минут, нужно обладать огромной способностью к концен-
трации и сильными тренированными кистями рук (А. Мари-
нина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: твоя концентрация (усилий).
А2 • РОД: концентрация усилий.

• КАКАЯ: духовная концентрация.
А3 • на ПР: концентрация (внимания) на мышцах брюшного

пресса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полная <высокая, большая, огромная>
концентрация (внимания), слабая <небольшая, плохая, низкая,
пониженная> концентрация (внимания у детей), длительная
концентрация (внимания), мгновенная концентрация (внима-
ния), обостренная концентрация (внимания); концентрация
злобы <ярости>; отсутствие <дефицит> концентрации;
утрата <потеря> концентрации.

Теперь он сжимал ее локоть, и она потеряла концентра-
цию, как боксер в нокдауне (А. Снегирев). Успешный взлет
[Москвы] связан не только и не столько с административ-
ными ресурсами, сколько с высокой концентрацией […] ин-
теллектуальных ресурсов («Неприкосновенный запас», 2010).
Стою у вас за спиною уже минут сорок, и как врач заме-
чу – подобную концентрацию в работе видел только у балеру-
нов (Д. Рубина). Мы стоим пред необходимостью совершить
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некий исторический подвиг, а всякий подвиг требует концен-
трации воли (М. Горький).
АНА: сосредоточенность; АНТ: рассеянность, дефицит вни-
мания.
концентрация 3.1, спец.
Сахарный сироп в концентрации 2:1; Препарат в концентра-
ции 40 мкг/мл повышает амплитуду сердечных сокращений.
ЗНАЧЕНИЕ. Концентрация А3 вещества А1 в А2 ‘Величина
А3, которая указывает на количество содержащегося в рас-
творе А2 вещества А1, определяющего основные свойства
данного раствора’.

1. Количество вещества в Международной системе единиц
измеряется в молях.
2. Употребляется в составе термина молярная концентрация,
которое указывает на число молей вещества в единице объема
смеси. Молярная концентрация измеряется в моль/м³, однако
на практике ее гораздо чаще выражают в моль/л или ммоль/л.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: концентрация марганца.
А2 • в ПР: концентрация (марганца) в растворе.
А3 • КАКАЯ: концентрация 3 (к 1); 3 %-ная концентрация

(перекиси водорода).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В концентрации (2:1); нулевая концентра-
ция, начальная <исходная, конечная> концентрация, нужная
концентрация, штатная концентрация, нестойкая концен-
трация, пониженная <повышенная> концентрация; различ-
ные концентрации; процентная концентрация; концентра-
ция раствора <лечебного отвара>, концентрация физиоло-
гического раствора; определение <расчет> концентрации;
понижение <повышение, рост> концентрации; повышать
<понижать> концентрацию, развести раствор до нужной
концентрации.

Концентрация ресвератрола в красном вине может до-
стигать 30 миллиграммов на миллилитр («Знание – сила»,
2009). Порошок разводили в дистиллированной воде до концен-
трации 50 мг/мл, нагревали для полного растворения 40 мин
при 45 °C и пропускали через мембранный фильтр («Вопро-
сы вирусологии», 2002). Концентрация удобрений для таких
подкормок должна быть минимальной: 10-15 г препарата на
10 л воды («Наука и жизнь», 2009).
АНА: насыщенность; удельный вес; процент.
концентрация 3.2, спец.
Концентрация микроэлементов; концентрация вредных ве-
ществ в организме.
ЗНАЧЕНИЕ. Концентрация А1 в А2 ‘Количество А3 вещества
А1, содержащегося в объекте А2’.

Формы ЕД и МН могут употребляться синонимично: в
малой <большой> концентрации, в малых <больших> концен-
трациях.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: концентрация соли.

• КАКАЯ: солевая концентрация.
А2 • в ПР: концентрация (алкоголя) в крови.
А3 • в ВИН: концентрация в 10 %.

• КАКАЯ: концентрация 10 %; малая <большая> концен-
трация.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Низкая <небольшая, средняя, огромная>
концентрация, десятипроцентная концентрация, токсиче-
ская концентрация, стационарная <равновесная> концентра-
ция (препарата в плазме крови), терапевтическая концентра-
ция; предельно допустимая концентрация [ПДК]; локальная
концентрация; концентрация СО2 <двуокиси углерода>, кон-
центрация гормонов; концентрация в почве <в воде, в талом

снеге, в воздухе, в атмосфере, в окружающей среде, в исследу-
емых образцах>, концентрация в помещениях, концентрация
в клетках <в организме>; рост <падение> концентрации;
концентрация выше <ниже>; Концентрация растет <увели-
чивается>, Концентрация падает <снижается>.

Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих ме-
сторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях
(И. Ефремов). Любопытные эксперименты были проведены
над добровольцами, которых посадили на диету, снижающую
концентрацию серотонина в головном мозге («Криминальная
хроника», 2003). Непрерывный рост концентрации парнико-
вых газов в атмосфере считают возможной причиной гло-
бального потепления климата («Наука и жизнь», 2009). У нас
разного размера легкие – у женщин намного меньше, так
что даже если мы будем курить поровну, то концентрация
вредных веществ в женских легких будет выше («Домовой»,
2002).
АНА: содержание; процент. [Е. Б.]

КОНЦЕНТРИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ
сконцентри́ровать; необиходн., кроме 4.

концентрировать 1.1 ‘накапливать объекты с целью их воздей-

ствия на что-л.’: концентрировать лучи на пластине.

концентрировать 1.2 ‘накапливать объекты’: концентрировать

свет.

концентрировать 2.1 ‘накапливать в себе какое-л. вещество’: Рас-

тения концентрируют микроэлементы.

концентрировать 2.2 ‘иметь в себе много однотипных объектов’:

Текст концентрирует разную информацию.

концентрировать 3.1 ‘накапливать ресурсы’: концентрировать

военные силы.

концентрировать 3.2 ‘накапливать материальный ресурс’: концен-

трировать власть в своих руках.

концентрировать 3.3 ‘накапливать внутренний ресурс человека’:

концентрировать волю.

концентрировать 4, спец. ‘делать жидкость более густой’: концен-

трировать раствор.

концентрировать 1.1

Считается, что Архимед поджег неприятельские корабли,
сумев сконцентрировать на них лучи солнца при помощи зер-
кал; Ушная раковина концентрирует звуковые колебания и
направляет их в наружное слуховое отверстие.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 на А3 ‘Человек А1 с опре-
деленной целью, связанной с объектом А3, которая требует
воздействия на этот объект света или звука А2, при помощи
инструмента или устройства А4 делает так, что весь или мно-
го А2 начинает находиться в одном месте, воздействуя на А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: концентрировать световые лучи.
А3 • на ПР: концентрировать на образце.
А4 • при помощи РОД: концентрировать (лучи) при помощи

зеркал.
• с помощью РОД: концентрировать (лучи) с помощью

зеркал.
Для того чтобы увидать спектр звезды, поступают сле-

дующим образом: спектроскоп привинчивают к астрономи-
ческой трубе и с помощью большого увеличительного стекла
(объектива) концентрируют свет звезды на щель спектро-
скопа (П. Н. Лебедев). В настоящее время доказано, что сфо-
кусированный узкий пучок ультразвуковых колебаний можно
концентрировать на чрезвычайно ограниченных, глубоко рас-
положенных тканевых участках, воздействовать на них, вы-
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зывать временное или необратимое повреждение и не затра-
гивать окружающие клетки («Техника – молодежи», 1977).
СИН: накапливать, аккумулировать; АНА: направлять, соби-
рать; КОНВ: концентрироваться; ДЕР: концентрирование,
концентрация; концентрированный.
концентрировать 1.2

Кристалл концентрирует свет; Пластины сконцентрировали
солнечные лучи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘Инструмент или устрой-
ство А1 в процессе функционирования имеет свойство на-
капливать в себе или на другом объекте А3 субстанцию или
мельчайшие невидимые глазу частицы А2 так, что в самом А1
или на А3 становится много А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Оптическая система концентрирует (лучи).
А2 • ВИН: концентрировать лучи.
А3 • на ПР: концентрировать (лучи) на поверхности.

• в ПР: сконцентрировать (лучи) в центре (диска).
Телескоп делает их [звезды] яркими, более отчетливо види-

мыми, собирая и концентрируя лучи (И. Ефремов). Извлекла
и Любка свой подарок. Господи, это была складная пирамид-
ка! Любка пыталась объяснять, как надо установить это
в спальне, чтобы концентрировать потоки энергии (М. Чу-
лаки). Источник инфракрасного излучения – карборундовый
или угольный стержень толщиной в мизинец, нагретый до
120 градусов – концентрирует поток ИК-лучей на испытуе-
мом образце [«Химия и жизнь», 1965]. Прибор состоит из
системы криволинейных зеркал, отражающих солнечные лучи
и концентрирующих их на нагреваемом предмете [«Наука и
жизнь», 1936].
СИН: накапливать, аккумулировать; АНА: собирать; КОНВ:
концентрироваться; ДЕР: концентрирование, концентрация;
концентрированный.
концентрировать 2.1

Можжевельник концентрирует свинец; Растения концентри-
руют микроэлементы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘В природном объекте или
органе А1 в результате происходящих в нем или вокруг него
природных или физиологических процессов появляется и на-
капливается вещество А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Корнеплоды концентрируют (металлы).
А2 • ВИН: (Корнеплоды) концентрируют металлы.

Способность почек концентрировать мочу регулирует-
ся нейрогуморальными факторами («Наука и жизнь», 2008).
Береза, ясень маньчжурский, туя западная, можжевельник
концентрируют свинец («Наука и жизнь», 2006). Многие рас-
тения концентрируют бром, рассеянный в почве, природных
водах и атмосфере («Химия и жизнь», 1970). Клетки эндо-
дермы – это своеобразный фильтр. Они пропускают и кон-
центрируют нужные растению вещества, стараются не
пропускать вредные (В. Чуб). Испытывая постоянную нуж-
ду в таких веществах, опухоли приобрели способность син-
тезировать и концентрировать их из окружающей среды
даже в условиях, крайне неблагоприятных для нормальных
клеток (В. Литвинов). В образцах ила, взятого у Багамских
островов, удалось обнаружить колонии бактерий, способ-
ных концентрировать тяжелую воду, извлекая ее в процес-
се жизнедеятельности из морской воды («Химия и жизнь»,
1967).
СИН: накапливать, аккумулировать; АНА: собирать; КОНВ:
концентрироваться; ДЕР: концентрирование, концентрация;
концентрированный.

концентрировать 2.2

Текст концентрирует огромную информацию; В статье скон-
центрированы все типичные ошибки начинающего исследова-
теля.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘В информационном объ-
екте или художественном произведении А1 содержится много
однотипных элементов А2, которые находились или могли
находиться в разных А1’.

Образные употребления применительно к нематериальным
объектам в роли А1: Он [1991 год] максимально концентриру-
ет в себе то время. Было лето, и люди так же, как и сорок
лет подряд до этого, ездили в Крым, купались, отдыхали, а
вместе с тем где-то там был Горбачев, арестованный в Кры-
му. Где-то были танки, баррикады, бесконечные забастовки
шахтеров («Русский репортер», 2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Памфлет концентрирует (упреки правительству).
А2 • ВИН: (Памфлет) концентрирует упреки правительству.

В том, мне кажется, и заключена разница между подлин-
ным искусством, которое концентрирует в себе культурные
смыслы, и креативом, столь ныне популярным (А. Иванов).
Своим тайным символом, концентрирующим земную и вселен-
скую суть, орден избрал эмблему, состоящую из окружности
и вписанных в нее двух пентаграмм («Проблемы Дальнего
Востока», 2002). Нервные узлы внутри «Дома на набережной»
также заряжены именно поэтическим ритмом, который кон-
центрирует в себе энергию необратимости (Т. Бек). Эта […]
теория […] сконцентрировала все идеи Суворова, и ни одну из
них нельзя рассматривать отдельно («Наука в России», 2011).
Кое-что нам могут подсказать легенды и мифы, в которых,
как известно, сконцентрирован тысячелетний опыт наших
предков («Психология на каждый день», 2010).
АНА: объединять; КОНВ: концентрироваться; ДЕР: концен-
трация.
концентрировать 3.1

Концентрировать силы у границы; сконцентрировать лучших
специалистов в своей лаборатории; Все шедевры сконцентри-
рованы в главном музее страны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘Лицо А1 с определенной
целью перемещает материальные объекты А2 в место А3 из
других мест так, что в А3, где не было материальных объек-
тов А2 или было мало материальных объектов А2, становится
много А2’.

1. Ослабленные употребления применительно к случаям,
когда А1 – не лицо: Борис Петрович знал еще два монумен-
та в городе, обладавших тем же удивительным свойством –
концентрировать вокруг себя нетрезвый люд (С. Носов).
2. Расширенные употребления с нематериальными объектами
в роли А2: Журнал выполнял функции центра, концентриру-
ющего идеи, новации, события в области статистики («Во-
просы статистики», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Командование концентрирует (войска).
А2 • ВИН: концентрировать войска.
А3 • ГДЕ: концентрировать (войска) вокруг города <у границ

города, в городе, повсюду>.
Россия была вынуждена концентрировать свои военные

силы на европейском театре военных действий для отраже-
ния постоянных вторжений (шведских, германских, польских,
литовских, турецких) («Эксперт», 2014). Всех обнаруженных
обитателей концентрируем на пляже для дальнейшей эва-
куации (В. Аксенов). Вице-премьеры, вырабатывая решения
по тем или иным важным направлениям социально-экономи-
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ческой политики, концентрируют вокруг себя людей из раз-
ных министерств и ведомств, своего рода интеллектуальные
штабы («Итоги», 2003). К вечеру нужно ожидать решитель-
ной атаки, временное затишье объясняется тем, что фаши-
сты, очевидно, стягивают сюда силы, концентрируют авиа-
цию и артиллерию (Р. Кармен). Санитарный городок прожил
недолго. Прежде всего ГУЛАГ не слишком ласково отнесся к
мысли концентрировать «отбросы лагеря» – инвалидов и сла-
босильных – в одном месте, вдобавок недалеко от железной
дороги и судоходной реки (И. Солоневич).
СИН: собирать, сосредотачивать, стягивать; АНА: накап-
ливать, нов. агрегировать; КОНВ: концентрироваться; ДЕР:
концентрирование, концентрация.
концентрировать 3.2

Концентрировать капитал в своих руках; Он сконцентриро-
вал в своих руках обширные управленческие функции.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘Лицо А1 с определенной
целью делает так, что у него появляется много нематериаль-
ного ресурса А2, который до этого находился или мог бы на-
ходиться у разных лиц’ [обычно в контексте словосочетания в
своих руках].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кремль концентрирует (властные полномочия).
А2 • ВИН: (Кремль) концентрирует властные полномочия.

В 1981 году Ярузельский концентрирует в своих руках выс-
шую власть, становится главой правительства и первым
секретарем ЦК ПОРП, сохраняя при этом пост министра
обороны («Русский репортер», 2014). Называются фамилии
руководителей аппарата правительства […], людей, кото-
рые концентрируют в своих руках полномочия, традицион-
но относившиеся к ведомствам макроэкономического блока
(Л. Кучина). В Москве во главе «национального центра» стоял
деникинский шпион, крупный домовладелец, кадет Щепкин,
концентрировавший в своих руках все сведения о состоянии и
планах предстоящих действий Красной Армии (С. Рабинович).
На развалинах […] выросло громадное рабовладельческое го-
сударство, концентрировавшее в своих руках нити торговли
и производства всего античного мира (В. Шулятиков). В се-
редине девяностых годов концерн «Росэнергоатом» стал кон-
центрировать средства на развитие атомной энергетики
(«Дипломатический вестник», 2004). Сегодня же полутора-
миллионный город концентрирует в себе мощнейший научный,
культурный, промышленный и транспортный потенциал и
имеет статус неофициальной столицы всей Сибири («Зерка-
ло мира», 2012).
СИН: накапливать, аккумулировать, сосредотачивать; КОНВ:
концентрироваться; ДЕР: концентрирование, концентрация.
концентрировать 3.3

Концентрировать волю; концентрировать способность к ин-
теллектуальной деятельности; сконцентрировать внимание
на движениях ног.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘Человек А1, желая до-
стичь цели А4, которая требует использования большого ко-
личества имеющегося у человека внутреннего ресурса А2,
направленного на область А3, делает так, что весь ресурс,
который направлен или мог быть направлен на другие цели,
становится направленным на А4’.

1. Метонимические употребления применительно к инди-
видуальным психофизическим свойствам человека: Даже ис-
пытывая голод или страх, организм тем не менее должен
ориентироваться и концентрировать волю, – без этого не
удовлетворить голод и не избежать опасности (Л. Перлов-
ский).

2. Метонимические употребления применительно не к чело-
веку в роли А1: Такой подход отличает данный исследова-
тельский проект от многих других исследований конкурен-
тоспособности, которые концентрируют внимание на более
узком круге проблем, связанных с динамикой валютных курсов,
относительными уровнями удельной оплаты труда, платеж-
ными балансами («Вопросы статистики», 2004); На основе
этой информации российские НИИ, КБ и заводы способны
концентрировать усилия на приоритетных направлениях, раз-
рабатывать импортозамещающую продукцию, планировать
загрузку производственных мощностей («Металлы Евразии»,
2004).
3. Сдвинутые употребления применительно к нематериаль-
ным объектам, действиям и состояниям, которые используют-
ся, чтобы увеличить в человеке количество ресурса А2, в роли
А1: Мантры также могут […] вызывать нужные эмоции,
успокаивать или концентрировать ум, очищать сознание и
погружать его в состояние медитации (А. Лапин); Я ждал
вашей критики, она мне нужна: противоречие отлично кон-
центрирует энергию мысли (Д. Биленкин); Отличная вещь,
дурочка! Концентрирует волю и проясняет сознание. Повы-
шает самооценку (Катя Метелица); Молчание концентрирует
в человеке любую энергию (П. Акимов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: концентрировать силы (для финального рывка).
А3 • на ПР: концентрировать (силы) на приоритетных на-

правлениях.
А4 • для РОД: сконцентрировать (усилия) для финального

рывка.
• чтобы ПРЕДЛ: концентрировать (внимание), чтобы не

ошибиться.
Но вообще что значит – сильная личность? Человек, уме-

ющий концентрировать свои душевные силы и влиять ими на
людей (И. Ефремов). Он, один только он научился после долгих
тренировок концентрировать волю (Е. Велтистов). У меня
ухудшается память, становится все труднее концентриро-
вать внимание и принимать решения (Е. Тарасов).
СИН: накапливать, аккумулировать, сосредотачивать; АНА:
направлять; АНТ: рассеивать; КОНВ: концентрироваться;
ДЕР: концентрирование, концентрация.
концентрировать 4, СОВ нет; спец.
Сконцентрировать молоко до вязкого состояния; концентри-
ровать пюре выпариванием.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 концентрирует А2 ‘Человек А1, воздействуя
при помощи способа А3 на субстанцию А2, делает так, чтобы
А2 начала занимать меньше места’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: концентрировать экстракт.
А3 • ТВОР: концентрировать (экстракт) упариванием.

• при помощи РОД: концентрировать (экстракт) при по-
мощи упаривания.

• с помощью РОД: концентрировать (экстракт) с помо-
щью упаривания.

Аллантоисную жидкость концентрировали путем центри-
фугирования в 2 этапа: низкоскоростного (2000 об/мин) и
высокоскоростного (25 000 об/мин) в течение 1 ч. («Вопро-
сы вирусологии», 2003). Перед тем, как перейти к химиче-
скому анализу клеточного экстракта, его концентрируют
высушиванием («Химия и жизнь», 1968). С помощью перегон-
ки разделяют смеси жидкостей, концентрируют растворы,
очищают растворители («Химия и жизнь», 1968).
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СИН: сгущать; КОНВ: концентрироваться; ДЕР: концентра-
ция; концентрированный. [Е. Б.]

КОНЦЕ́ПЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
концепция 1

Философская концепция Платона; рериховская концепция.
ЗНАЧЕНИЕ. Концепция А2 ‘Система представлений А3 о яв-
лениях А2, разработанная человеком А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (дионисийская) концепция Вяч. Иванова.

• ПРИТЯЖ: наша концепция (жизни).
• КАКАЯ: ленинская концепция.

А2 • РОД: (теологическая) концепция религии.
• КАКАЯ: культурологическая концепция (Н. А. Бердяева).

А3 • РОД: концепция Большого взрыва <божественного про-
мысла>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современная концепция; теоретическая
концепция [см. тж 2]; целостная концепция; стройная концеп-
ция; оригинальная концепция [см. тж 2]; материалистическая
<идеалистическая> концепция; сторонник концепции; в рам-
ках концепции [см. тж 2]; разрабатывать концепцию [см. тж
2], вырабатывать <продумывать> концепцию [см. тж 2];
формулировать <выдвигать, представлять, излагать> кон-
цепцию [см. тж 2]; Концепция основывается <базируется>
на чем-л.

В то же время публикуется работа «Россия и Европа»
Н. Я. Данилевского, которому принадлежит заслуга в созда-
нии теории исторического круговорота, культурно-истори-
ческих типов […]. Эта теория предвосхитила концепцию
О. Шпенглера (Н. Захаров). Еще одна концепция принадле-
жит Гегелю, по которой личность по-настоящему свобод-
на не тогда, когда она действует под влиянием случайного
каприза, а при благоразумном образе жизни, что возможно
при активном участии в жизни общества (С. Курмаев). При-
шедшие из прошлого, отвлеченные и во многом устаревшие
концепции некоторых философов, теологов и идеологов при-
обретают значение, если не звучание, политических лозунгов
(С. Капица). Созданная им [К. Линнеем] стройная концепция
систематизации растительного и животного мира достой-
но завершила огромный труд ботаников и зоологов всего мира
за предшествующие столетия («Знание – сила», 2010).
СИН: учение, доктрина, идеология, теория; АНА: философия;
система; парадигма; тезис, положение; подход; программа;
модель; принцип.
концепция 2

Концепция статьи; концепция национальной безопасности;
Инженеры заняты разработкой концепции нового изделия;
Минфин обнародовал концепцию поправок к закону об ОСАГО.
ЗНАЧЕНИЕ. Концепция А2 ‘Придуманная лицом А1 идея то-
го, как должны быть устроены создаваемый объект А2 или
деятельность, относящаяся к сфере А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: концепция фирмы.

• ПРИТЯЖ: Ваша концепция (мне близка).
А2 • РОД: концепция развития автопрома.

• КАКАЯ: архитектурная <рекламная> концепция.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Теоретическая концепция [см. тж 1]; ори-
гинальная концепция [см. тж 1]; авторская <креативная>
концепция; концепция создания <формирования> чего-л., кон-
цепция реформирования <модернизации, реструктуризации>
чего-л., концепция строительства чего-л., концепция управ-
ления чем-л.; воплощение концепции; работа над концепци-
ей; в рамках концепции [см. тж 1]; концепция по созданию

<развитию> чего-л.; разрабатывать концепцию [см. тж 1],
вырабатывать <продумывать> концепцию [см. тж 1]; форму-
лировать <выдвигать, представлять, излагать> концепцию
[см. тж 1]; одобрить <утвердить> концепцию; соответство-
вать <противоречить> концепции; менять концепцию; ре-
ализовывать концепцию; базироваться <основываться> на
концепции, опираться на концепцию; вписываться <уклады-
ваться> в концепцию; вытекать из концепции; исходить из
концепции; исходить в своей концепции из чего-л.; Концепция
строится на чем-л.

Это рассуждение важно для понимания авторской кон-
цепции (М. Бахтин). Собственно, в этом и состоит главная
обязанность этих вещей – вписываться в общую концепцию
дома моды и быть узнаваемыми («Домовой», 2002). Именно
под влиянием концепции Афанасьева у Островского тогда же
возникает замысел «весенней сказки» (Е. Душечкина). Фаст-
фуд может быть стильным и натуральным, именно такую,
на первый взгляд нелепую, концепцию выдвинули молодые ос-
нователи кафе («Бизнес-журнал», 2003). Нет уж, знаешь...
не стоит сейчас менять концепцию... (Д. Рубина). А вооб-
ще со времен Пирогова концепция военно-полевой медицины
несильно изменилась. Появились только новые средства – ан-
тибиотики, такие вот аппараты, гипс («Русский репортер»,
2010).
СИН: замысел, идея; АНА: представление; мысль; страте-
гия; план; задумка; гипотеза; ноу-хау; ДЕР: концептуальный.
[Е. С., И. Г.]

КОНЦЕ́РТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
концерт 1.1

Концерт всемирно известного пианиста <певца>; объездить
с концертами полмира.
ЗНАЧЕНИЕ. Концерт А1 ‘Специально организованное вы-
ступление артиста или артистов А1, исполняющих в опреде-
ленной заранее последовательности музыкальные или танце-
вальные номера жанра А2 с целью сделать так, чтобы публика
получила эстетическое удовольствие’.

1. Сдвинутые употребления в составе сочетания литера-
турный концерт для указания на выступление артиста или
артистов, читающих литературные произведения или отрывки
из них: концерт чтецов; При подготовке литературных кон-
цертов в школах артисты выбирают произведения из школь-
ной программы.
2. Образные иронические употребления применительно к си-
туации скандала: Нечего устраивать концерты по любому
поводу!; Уходили они всегда с концертом. Маратик ложился
на лестничной клетке, бил ногами по полу и орал на весь дом
(М. Трауб).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: концерт Евгения Кисина.
А2 • РОД: концерт органной музыки.

• КАКОЙ: эстрадный концерт.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Двухчасовой концерт; вечерний концерт;
отчетный концерт; импровизированный концерт; сольный
<сборный> концерт; домашний <школьный> концерт; благо-
творительный <бесплатный> концерт; праздничный <пер-
вомайский> концерт; джазовый концерт; концерт мугама;
концерт художественной самодеятельности; концерт на-
родного хора <рок-группы>; концерт в консерватории <на
главной площади города>; концерт по заявкам радиослуша-
телей; организаторы концерта; программа концерта, афиша
концерта; первое отделение концерта; билет на концерт; го-
норар за концерт; организовать концерт; объявить концерт;
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отменить концерт; дать концерт, выступить с концертом;
принять участие в концерте; быть на концерте, устар. быть
в концерте; идти на концерт, устар. идти в концерт; вер-
нуться с концерта, устар. вернуться из концерта; переда-
вать <транслировать> концерт; Концерт прошел с большим
успехом; Концерт окончен!

Накануне [Леону] еще предстояло отпеть пару номеров
в вечернем концерте в Кембридже, в знаменитой Часовне
Кингс-колледжа (Д. Рубина). Передаем концерт легкой ин-
струментальной музыки, – сказала дикторша (В. Аксенов).
В Сухуми их [джазистов] приняли гораздо суше, в Батуми из
четырех намеченных концертов они дали только два (Л. Улиц-
кая). Она [Лиля] вела себя как на самом настоящем концер-
те: вышла уверенным шагом, с независимо поднятой головой,
строго поклонилась (А. Алексин). Не так давно состоялся
прекрасный концерт Казарновской и Бартолини без всяких
скидок на провинциального зрителя (в репертуаре – итальян-
ская классика) («Экран и сцена», 2004). На концерте коллек-
тива зрителям предоставляется возможность петь и тан-
цевать вместе с артистами («Народное творчество», 2003).
АНА: вечер; выступление; джем-сешн; представление; ДЕР:
конферансье; концертный; концертировать.
концерт 2

Концерт для фортепиано с оркестром; концерт для скрипки
и виолончели.
ЗНАЧЕНИЕ. Концерт А1 для А2 ‘Музыкальное произведение
в одной или нескольких частях, написанное композитором
А1 для одного или нескольких сольных инструментов А2 в
сопровождении оркестра’.

1. Концерт как жанр возник в Италии на рубеже XVI–XVII
веков как вокальное полифоническое произведение церковной
музыки; в первой половине XVII века появились концерты
для оркестра и солиста и для оркестра с солирующими ин-
струментами; окончательно жанр концерта сложился в первой
половине XVIII века.
2. Концертам часто присваиваются номера, которые входят в
их название: Первый концерт Чайковского.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Концерт Глазунова.
А2 • для РОД: концерт для скрипки.

• КАКОЙ: скрипичный концерт.
Глядя в добрые глаза пожилой женщины, он [Денис Ива-

нович] взял гитару и начал ей играть печальное, любимое:
Второй концерт Геслера, транскрипция Иванова-Крамского
(А. Слаповский). Откуда в концерте Чайковского флейта?
(И. Грекова). Он [Королев] разучивал фрагменты фортепи-
анного концерта Баха (А. Иличевский). Если существовала
опасность слежки, надо было насвистеть первые такты Тре-
тьего соль-мажорного скрипичного концерта Моцарта, из
чего мы делаем вывод, что культурный уровень сопротивля-
ющихся был довольно высок (С. Штерн). Из кафе вылетела
тема первой части а-минорного концерта Грига (В. Аксенов).
АНА: оратория; симфония; фантазия; фуга; этюд.
◊ кошачий концерт 1) ‘очень неприятные резкие звуки, из-
даваемые кошками и котами’: Астраханские кошки были упи-
танными, наглыми, с лоснящейся шерстью, чрезвычайно пло-
довитыми и голосистыми... Не было такого уголка в городе,
где бы каждую ночь не звучали кошачьи концерты (А. Ни-
китин); 2) ‘неблагозвучное пение или резкие пронзительные
крики, которые трудно выносить и которые напоминают ко-
шачьи вопли’: По ночам автомобили набиваются во дворы
и устраивают отвратительные кошачьи концерты (О. Зай-
ончковский). [А. П.]

КОНЧА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет; НЕСОВ; см. КО́НЧИТЬ.

КОНЧА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; см. КО́Н-

ЧИТЬСЯ.

КОНЧА́Я, ПРЕДЛОГ с формой ТВОР.
Ее любили все ученики нашей школы – начиная с первоклашек
и кончая десятиклассниками; Его роман гениален, начиная
от названия и кончая эпилогом; Электронные денежные пе-
реводы используются повсеместно – от стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки и кончая Европой, США, Австра-
лией.
ЗНАЧЕНИЕ. Кончая А2, все А3 А4: употребляется при указа-
нии на последний упоминаемый элемент некоторого множе-
ства А3, все элементы которого имеют общее свойство А4,
причем часто подчеркивается большой размер множества и
разнородность его элементов, среди которых элементы А1
и А2 являются самыми противопоставленными элементами:
начиная с высшего руководства и кончая рядовым исполните-
лем [А1 обязательно выражается в предложении оборотами
начиная с, начиная от или от].

Ослабленные употребления применительно к временны́м
промежуткам в роли А3, где А1 обозначает начальный момент
ситуации А4, а А2 – конечный: Я жила в Швейцарии начи-
ная с 2010 года и кончая 2015; Для этого нужно заглянуть
в «Брюсов календарь», который издавался в России множе-
ство раз и всегда поражал воображение читателей: в нем
публиковались астрологические предсказания важнейших со-
бытий на каждый год, начиная с 1800 и кончая 2000 годом
(В. Мезенцев, К. Абильханов).

У меня там все – друзья, начиная с Герберта Раппопорта
и кончая последним осветителем (С. Довлатов). В приемную
заходило множество людей, начиная от Людки с Игнатом и
кончая Ольгой Громовой (Т. Устинова). Стены представляют
собой сплошную галерею портретов ректоров и профессоров,
начиная с рембрандтовского вида жителей средневековья в
черных кафтанах […] и кончая вполне современными госпо-
дами при галстуках (С. Штерн). Этот день один может ей
все возместить: начиная с раскулаченного сиротства, про-
должая бедствиями войны и бедностью и кончая теперешней
тюрьмой мужа (Т. Набатникова).
СИН: заканчивая, (вплоть) до, включая; АНТ: начиная, от, с.
[В. А.]

КО́НЧИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
кончик 1

Самый кончик иголки <булавки>; Соли взять на кончике но-
жа.
ЗНАЧЕНИЕ. Кончик А1 ‘Маленькая часть конца небольшого
объекта А1, наиболее удаленная от его середины и обычно
имеющая вытянутую или заостренную форму’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кончик спицы.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончик веревки <нитки>, кончик ручки
<карандаша>; кончик платка <косынки, салфетки, пеленки>;
кончик зонтика, кончик туфли; кончики губ <бровей>; (си-
деть) на кончике стула <кресла, сидения>; образн. открытие
на кончике пера.

Солнце играло на кончиках пик окружавших карету казаков
конвойной сотни (В. Войнович). Капитан Круг не отрывает
глаз от пепла на кончике сигары (Е. Замятин). Он кашлянул и
присел на кончик той же скамьи, на которой сидела Маргари-
та Николаевна (М. Булгаков). Ниже виден был за разнобоем
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крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый
черный кончик акварельной кисти (В. Набоков).
СИН: конец; АНА: край, краешек [к кончик стула], острие [к
кончик иголки]; АНТ: середина.
кончик 2

Кончики волос <ресниц, усов>; родинка на кончике носа.
ЗНАЧЕНИЕ. Кончик А1 ‘Маленькая часть объекта А1, проти-
воположная его основанию’ [А1 часто часть тела].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кончик ногтя.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончик языка, кончик пальца <мизинца>,
кончик бороды <правого уса, косы>; кончик клюва, кончики
когтей <рогов>; кончик ветки <стебля, побега>; до кончика
хвоста; покраснеть до кончиков ушей.

Тонкий и ровный ее нос […] на самом кончике был как бы
усечен, и получилась едва заметная площадочка (А. Кабаков).
Все тело пронзила страшная боль, от пяток до кончиков ног-
тей Петюня наполнился живым, бушующим в нем пламенем
(А. Рыбин). От носа до кончика хвоста в нем [в медведе]
было не меньше двух метров (Н. Дубов). Почти на кончике
одной из яблоневых ветвей, прогибая и покачивая ветвь, висел
коричнево-золотистый рой (Ф. Искандер).
СИН: конец; АНТ: основание.
◊ разг. до кончиков ногтей ‘обладающий свойством, о кото-
ром идет речь, во всей полноте’ [о свойствах характера че-
ловека]: оптимист <позер> до кончиков ногтей; С такими
людьми я еще никогда не встречался, сразу видно: утончен-
ный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигент-
ный (В. Катаев). [И. Г.]

КО́НЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит, ПОВЕЛ ко́нчи; СОВ; НЕСОВ
конча́ть.

кончить 1.1, (уходящ.) ‘завершить делать что-л.’: кончить строи-

тельство; кончить ремонтировать дом.

кончить 1.2, разг. (уходящ.) ‘завершить образование’: кончить

школу <институт>.

кончить 2.1 ‘завершить жизнь или карьеру определенным обра-

зом’: Он плохо кончил; Он кончил службу в звании майора.

кончить 2.2, (уходящ.) ‘завершить текст определенным образом’:

Он кончил речь призывом к объединению.

кончить 3, уходящ. прост. ‘убить’: Он кончил старушку топором.

кончить 4, разг. ‘достигнуть оргазма’: Он быстро кончил.

кончить 1.1, (уходящ.).
Кончить строительство моста; кончать расселение комму-
нальных квартир; кончить редактирование сборника <съем-
ки>; Кончил дело – гуляй смело (поговорка).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил А2 ‘Лицо А1 достигло результата дей-
ствия А2 и поэтому перестало делать А2’.

1. Метонимические употребления применительно к объ-
ектам, созданным в результате действия или деятельности, в
роли А2: кончить книгу <статью, главу>, кончить шарф.
2. Метонимические употребления применительно к предме-
там, с которыми производится действие, в роли А2: Мы еще
не кончили (ремонтировать) кухню; Я кончил (вскапывать)
грядки; Ты уже кончил (есть) суп?; Оркестр кончил (играть)
симфонию; Наконец Опенкин, кончив пиво, стал поминутно
терять нить истории (И. А. Гончаров).
3. Расширенные употребления применительно к самостоятель-
но функционирующим приборам и устройствам в роли А1:
Компьютер кончил перезагружаться, Посудомоечная машина
кончила работать.
4. Сдвинутые употребления применительно к ситуациям, ко-
гда А1 перестает делать А2, потому что продолжение А2 по

какой-л. причине нецелесообразно или нежелательно, часто в
форме ПОВЕЛ, а также в условных предложениях и ритори-
ческих вопросах: Все, устала, на сегодня кончаю работать;
На этом мы решили кончить наши препирательства; Кон-
чай обжираться <пижонить>; Кончай свои глупости, надо-
ело; Если сейчас не кончите ругаться, в кино не пойдем; Ты
когда-нибудь кончишь свои глупости?; Кончай интеллектом
давить, – сказал Гриша, – пей лучше (В. Пелевин). В форме
ПОВЕЛ допустимы употребления с процессами в роли А2:
Кончай истерику; Кончай психовать, – сказал Фрам, – какие-
то вы странные, чуваки! (В. Аксенов).
5. Кончить и особенно форма НЕСОВ кончать часто упо-
требляются применительно к ситуациям, когда А1 перестает
делать А2 в результате волевого решения, а не внутренней ис-
черпанности А2: На этом давай кончим наш разговор; Кончай
треп.
6. Слово кончить отличается от своих синонимов глаголов
завершить и окончить тем, что они указывают на естествен-
ный конец А2 в силу достижения предела действия; странно
сказать На этом давай пока завершим наш разговор, продол-
жим позднее; Оканчивай треп. Закончить допускает прекра-
щение действия в силу волевого решения (а не достижения
предела) в большей степени, чем завершить и окончить, но
в меньшей, чем кончить: Заканчивай разговор значит ‘пере-
ходи к концу разговора’, Кончай разговор значит ‘прекращай
разговор’.
7. В современном языке слову кончить в данном значении
предпочитается слово закончить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кончить работу <ремонт>.

• обиходн. с ТВОР: кончить с ремонтом <с этим делом>.
• ИНФ: кончить обедать <выпивать>.

КОНСТРУКЦИИ. В конструкции с ТВОР и формой СТРАД
часто указывает на неконтролируемое окончание ситуации:
С прошлой жизнью было кончено; Я знаю, как много трудного
тебе пришлось перенести. Но ведь теперь с этим кончено?
(А. Пантелеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью кончить, почти кончить; кон-
чить за час <за неделю>; кончить на третий <десятый>
день; кончить в срок <вовремя, с опозданием>; кончить пер-
вым <последним>; кончить читать <писать, говорить, рас-
сказывать, одеваться, умываться, молиться>; кончать оде-
ваться <принимать душ>, кончать есть <обедать, пить
чай>; кончить вязать свитер, кончить трапезу <завтрак,
обед, ужин, чай>, кончить молитву <исповедь>, кончить
допрос <интервью>, кончить жатву, кончать уборку <стир-
ку>, кончить переговоры <выступление>, кончить обучение,
кончить расследование <эксперимент>; кончить постройку
<окраску> здания, кончить заготовку продуктов на зиму, кон-
чить платье <костюм>, кончить фразу <мысль>; Кончай
орать <трепаться, хамить, мешать, бездельничать>; Все,
кончим об этом!; Хочется разом со всем кончить.

Мужчины кончили копать, выбрались изо рва, сложили у
веранды ломы и лопаты и уселись, где им указали (А. Рыба-
ков). Мы еще с вами не кончили разговора (Ю. Домбровский).
На этом кончаю писать, так как мы знакомы, как говорит-
ся, только заочно, и писать больше нечего (И. Грекова). Час
спустя бригадир объявил: – Кончай работу! (С. Довлатов).
Кончай с этим пижонством раз и навсегда! (В. Аксенов).
СИН: завершить, окончить, закончить; АНА: доделать; по-
ставить точку (в <на> чем-л.), подвести черту (под чем-л.);
перестать, прекратить; завершить (карьеру); покончить
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(с чем-л.), разг.-сниж. завязать (с чем-л.); бросить (курить);
закрыться [Магазин закрывается]; прервать (выступление);
КОНВ: кончиться; АНТ: начать, приступить (к чему-л.),
взяться (за что-л.), приняться (за что-л.), пуститься (в рас-
суждения), завести (разговор), засесть (за работу), затеять
(что-л.).
кончить 1.2, разг. (уходящ.).
Кончить школу <гимназию>; кончить университет <акаде-
мию>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил А2 ‘Человек А1 прошел полный курс
образования в учебном заведении А2’.

1. Метонимические употребления применительно к под-
разделениям учебных заведений или этапам обучения в роли
А2: кончить мехмат <рабфак>, с трудом кончить восемь
классов, кончить второй курс.
2. В форме СОВ с отрицанием обычно значит, что А1 учился,
но не закончил обучения в А2: Он не кончил школу. В форме
НЕСОВ с отрицанием обычно значит, что А1 не учился в А2:
Я консерваторию не кончала.
3. В современном языке слову кончить в данном значении
предпочитается слово закончить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кончить училище.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <благополучно, плохо, еле, кое-
как, с трудом, с грехом пополам> кончить (школу), кончить
(школу) с золотой медалью <с отличием>; кончить (десяти-
летку) без аттестата <со справкой>; кончить экстерном;
кончить восьмилетку <техникум, семинарию, консервато-
рию, пединститут, мединститут, университет>, кончить
курс обучения, кончить курсы медсестер, кончить Пажеский
корпус, кончить бакалавриат.

Талантами Шурочка не блистала, а кончила гимназию с
серебряной медалью (А. Пантелеев). Девочки отлично кончили
институт и вернулись в семью, где попали в тяжелую се-
мейную обстановку (Н. Варенцов). Потом они все выросли,
кончили школу, женились и стали работать и воспитывать
детей (В. Пелевин). Триумфально кончил школу, легко посту-
пил на филфак (С. Довлатов). Рослый, красивый, яркоглазый,
яркозубый. Десятиклассник, кончает школу. Отметки неваж-
ные – больше троечки (И. Грекова). А Дина уже кончала школу,
собиралась осенью в Киевскую консерваторию, с ее голосом и
внешностью ее ожидало великое будущее (А. Рыбаков).
СИН: необиходн. окончить, закончить; АНА: необиходн.
выпуститься (из университета); разг. отучиться (в вузе);
КОНВ: необиходн. выпустить; АНТ: поступить.
кончить 2.1

Он плохо кончил; Он кончил жизнь на виселице; Он кончил
войну в Праге; Он кончил службу полковником; Он начал с
идеализма, а кончил полным цинизмом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил А2 А3 ‘Человек А1 находился в си-
туации А2, которая кончилась или сменилась ситуацией А3,
часто противоположной А2’.

1. Если А2 – жизнь, то А3 – часто нечто плохое: позорно
кончить свой жизненный путь, кончить жизнь в изгнании;
Вспомните хотя бы, как неосторожны были со своими само-
предсказаниями Есенин и Маяковский, впоследствии кончив-
шие петлей и пулей (Е. Евтушенко). Если А2 – карьера, то А3
может быть хорошим: Он начал чистильщиком сапог, а кончил
владельцем большой компании; Начал младшим лейтенантом,
кончил капитаном (В. Некрасов).
2. Метонимические употребления применительно к местам,
где имеет место ситуация А3, в роли А3: кончить Сибирью.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Иван (плохо) кончил.
А2 • ВИН: кончить жизнь <карьеру>.
А3 • ТВОР: (Иван) кончил тюрьмой.

• ГДЕ: кончил на плахе <в тюрьме, под колесами поезда>.
• КАК: плохо кончить.

Если А2 – жизнь или какой-то этап жизни, то А2 часто не
выражается: кончить самоубийством <разг. в психушке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скверно <дурно, бесславно, печально> кон-
чить; кончить царствование <правление>; кончить жизнь
<век, свои дни>; кончить сумасшествием <безумием, пара-
личом, алкоголизмом>, кончить петлей <пулей, ссылкой>,
кончить мученичеством; кончить диктатурой <теократией,
массовыми казнями, погромами>; кончить генералом <майо-
ром, ведущим актером, директором театра, монахом, муче-
ником>; кончить жизнь в сумасшедшем доме; кончить жизнь
на эшафоте; кончить жизнь самоубийством, кончить службу
в звании лейтенанта; Пять пар из десяти кончают разводом;
Он начал с компромисса, а кончил конформизмом.

Начал свою морскую карьеру радистом, кончил – помощ-
ником капитана, администратором по пассажирской части
(И. Грекова). Затем стал руководить кружком краеведов –
начинал с коллекции бабочек, птичьих гнезд и гербариев, а
кончил черепками чернофигурных ваз и обломками мрамор-
ных надписей (Ю. Домбровский). Как только мы начинаем
делить жертвы на оправданные и не очень оправданные, мы
неизбежно кончаем ГУЛАГом (А. Макушинский). Дмитрий
Карамазов в романе Достоевского сетует, что не может
выносить, что иной, высший даже сердцем человек и с умом
высоким, начиная с идеала Мадонны, кончает идеалом Содом-
ским (А. Бондарук). Он хотел проводить честную и откры-
тую политику, а кончил ложью и недомолвками (О. Гринев-
ский). Кто кончил жизнь трагически, тот – истинный поэт
(В. Высоцкий).
СИН: окончить, закончить, завершить; КОНВ: кончиться;
АНТ: начаться; ДЕР: конченый (человек).
кончить 2.2, (уходящ.).
Кончить речь призывом; кончить концерт сольным выступ-
лением; Он кончил роман возвращением героя в семью; Начал
сочинение вроде неплохо, а кончил какой-то глупостью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил А2 А3 ‘Человек А1 сделал А3 послед-
ней частью информационного объекта А2’.

1. Метонимические употребления применительно к содер-
жанию текстов в роли А3: Авдиев кончил свои размышления
уверенностью, что ерофеевские рукописи и автографы еще
долго будут разыскиваться и находиться (Вен. Ерофеев).
2. В современном языке слову кончить в данном значении
предпочитается слово закончить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кончить роман (длинным эпилогом).
А3 • ТВОР: кончить (выступление) «Полетом шмеля».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончить пьесу <рассказ, повествование,
предложение, симфонию, кантату>; кончить восклицанием
<вопросом, многоточием, длинной паузой, хоралом>; кончить
партию линейным матом <вечным шахом>; кончить заряд-
ку короткой пробежкой, кончить заседание ученого совета
объявлением о скорой переаттестации; кончить дело миром.

Третьим выступал маршал Малиновский, министр оборо-
ны. Он кончил свой тост моей фамилией (А. Сахаров). Кон-
чал профессор призывом ко всем научным учреждениям, ар-
хеологам и краеведам произвести раскопки по Дачной улице
(Ю. Домбровский). Одно время он кончал письма перед под-
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писью словами: «С филологическим приветом» (В. Баевский).
Кающийся современный интеллигент начинает и кончает
свое покаяние не любовью и самоосуждением, а злобой и осуж-
дением (Д. Самойлов).
СИН: завершить, закончить, окончить, заключить; АНА:
увенчать; КОНВ: кончиться; АНТ: начать (речь призывом).
кончить 3, преим. СОВ; уходящ. прост.
Ему человека кончить ничего не стоит; Давай, кончай его!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил А2 ‘Человек А1 убил человека А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кончить всех.

Помни меня – начнешь шевелиться: назад вернусь, а кончу
тебя! (А. Платонов). Дурной ты был и остался дурной, – пе-
чально ответил Никифор. – Вот ворочусь из Киева, тогда и
кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце (К. Паустовский).
СИН: убить, разг.-сниж. прикончить, уходящ. разг.-сниж. по-
решить, разг.-сниж. прихлопнуть, разг.-сниж. пристукнуть,
разг.-сниж. укокошить, разг.-сниж. тюкнуть, разг.-сниж. чик-
нуть, разг.-сниж. шлепнуть, разг.-сниж. кокнуть, разг.-сниж.
пришить, разг.-сниж. грохнуть, разг.-сниж. чпокнуть; АНА:
умертвить; предать смерти; КОНВ: кончиться; АНТ: ожи-
вить, воскресить, вернуть к жизни.
кончить 4, разг.
Он быстро кончил; Они кончили вместе; Он никак не мог
кончить; Он кончил от ее прикосновения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончил ‘Человек А1 испытал оргазм’.

Сдвинутые употребления в конструкциях вида в ВИН и на
ВИН применительно к процессу эякуляции: Он кончил в нее;
Он кончил ей на платье.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Просто хочу, чтобы ты кончил в меня, и все (А. Снегирев).
Лиля Б. Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волне-
ния; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее
лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит
и никогда не кончает... (Н. Пунин).
СИН: испытать оргазм, спец. эякулировать, разг.-сниж. спу-
стить.
◊ разг. кончить <покончить> с собой см. СЕБЯ́ ; начать за
здравие, кончить за упокой см. НАЧА́ТЬ; начать и кончить
см. НАЧА́ТЬ. [В. А.]

КО́НЧИТЬСЯ, ГЛАГ; -чусь, -чится, ПОВЕЛ ко́нчись; СОВ;
НЕСОВ конча́ться.

кончиться 1.1 ‘завершиться’: Зима кончилась; Дождь кончился;

Детство кончилось.

кончиться 1.2 ‘быть исчерпанным’: Бензин кончился; Терпение

кончилось.

кончиться 2 ‘иметь конец в определенном месте’: Дорога кончи-

лась, и мы оказались перед заброшенным домом; Лес кончился, едем

по полю.

кончиться 3.1 ‘иметь определенный исход’ [о ситуациях]: Все кон-

чилось провалом; Это плохо кончится; Разговор кончился тем, что

он хлопнул дверью и ушел.

кончиться 3.2 ‘иметь определенный конец’ [о тексте]: Песня кон-

чается припевом; Его речь кончилась призывом к объединению.

кончиться 4, уходящ. или прост. ‘умереть’: Всю ночь пить просил,

а к утру кончился.

кончиться 1.1

Наше везение <безделье> кончилось; Когда кончается урок
<прием>?; С его приходом на должность директора кончи-
лись всякие поблажки.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончилась ‘Ситуация А1 достигла своего по-
следнего момента и перестала существовать’.

1. В форме НЕСОВ указывает на то, что ситуация вступает
в последнюю фазу: Идите скорее в столовую, завтрак уже
кончается [время, в течение которого происходит завтрак].
2. Метонимические употребления применительно к периоду
или отрезку времени в роли А1: Весна кончилась, наступило
жаркое лето; Двадцать минут давно кончились, а его все не
было; Уже семь, время приема кончилось.
3. Метонимические употребления применительно к докумен-
ту, у которого закончился срок действия, в роли А1: Гарантия
кончилась; Загранпаспорт кончился; Виза кончилась.
4. Образные употребления применительно к человеку в роли
А1: Знаете, я читал где-то, что художник кончается, как
только он определился: вот это несчастное «свое лицо», ко-
торого все требуют критики, – это конец, верно? (Д. Быков).
5. Глагол кончиться обычно используется применительно
к состояниям (Жара кончилась), эмоциональным состояни-
ям (Любовь кончилась), деятельностям (Наше сотрудниче-
ство с немецкой лабораторией кончилось), действиям (По-
грузка кончилась), мероприятиям (Концерт кончился), а так-
же неконтролируемым положениям дел (Везение кончилось)
и временным периодам (Неделя кончилась). Его синонимы
окончиться и закончиться чаще указывают на запланирован-
ные действия и мероприятия (Погрузка закончилась, Концерт
закончился) и в меньшей степени сочетаются с указаниями
на неконтролируемые положения дел. Слово завершиться
используется для обозначения конца запланированных дей-
ствий, деятельностей и мероприятий, который наступает в
силу того, что все запланированное было выполнено: Наша
работа завершилась, Конгресс завершился. Глагол пройти
употребляется применительно к состояниям и временным от-
резкам: Болезнь <любовь> прошла, Страх прошел, Лето про-
шло.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Экзамены кончились.
КОНСТРУКЦИИ. Часто в препозиции к А1 в роли подлежа-
щего: Кончилось наше счастье; Только что кончился урок
истории.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внезапно <неожиданно, в одночасье, в
один миг, разом> кончиться; быстро кончиться, когда-ни-
будь кончиться; давным-давно <только-только> кончиться;
рано <поздно, рано или поздно, наконец-то> кончиться; кон-
чаться вот-вот <через полчаса>; кончиться в мае <в декаб-
ре>; кончиться в два часа <к вечеру, утром, вскоре, около
часу, через пять минут>; Осень <ночь> кончилась; Выходные
<каникулы> кончились; Детство кончилось; Горнолыжный
сезон кончился; Срок годности кончается; Мучения <страда-
ния> наконец-то кончились; сленг Халява <лафа> кончилась;
Шутки кончились; Игры кончились, началась взрослая жизнь;
Эйфория кончилась; Работа комиссии кончилась; Погрузка
кончилась в 8:00; Концерт кончается в десять; Фильм кон-
чился; Музыка кончилась; Популистская политика кончилась;
Когда же это кончится?; Вот и кончилось счастье; Когда
кончается физиотерапия?; Дождь никак не кончался.

Рябинин стоит у окошка, и на его бледном и потном лице
отчетливо написано: жизнь кончилась! (А. Волос). Так вот,
я […] перестал звонить, не пришел, когда меня ждали, – и ро-
ман кончился, плавно сошел на нет (В. Белоусова). Перемена
кончилась, – объявил он. – Давайте по местам (Б. Екимов).
А все кончается, кончается, кончается! / Едва качаются пер-
рон и фонари (В. Канер). У Томы рабочий день кончался рано,
в половине пятого она уже была дома (Л. Улицкая).
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СИН: окончиться, закончиться, завершиться, пройти [Лето
прошло], перестать [Дождь перестал ≈ Дождь кончился];
АНА: сойти на нет; прекратиться; прерваться, оборваться;
подойти к концу, КОНВ: кончить [о контролируемых челове-
ком действиях: кончить урок ≈ Урок кончился]; АНТ: начать-
ся, наступить; ДЕР: конец.
кончиться 1.2

У меня кончились деньги; У нас кончился сахар; Мое терпение
кончилось; Время кончилось, сдавайте контрольные.
ЗНАЧЕНИЕ. У А2 кончился А1 ‘Ресурс А1, которым обладало
лицо А2, полностью израсходован’.

1. Метонимические употребления применительно к вмести-
лищам ресурса в роли А1: Картридж кончился [‘В картридже
кончился тонер’]; Ручка кончилась [‘В ручке кончились чер-
нила’]; Вторая пачка <банка> за неделю кончается.
2. Сдвинутые употребления применительно к предприятиям
и учреждениям в роли А2: На заводе кончились запчасти;
В столовой кончились пирожки; В институте кончается бу-
мага для принтеров.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Хлеб кончается.
А2 • у РОД: У меня кончились (батарейки) [если в роли А2

выступает человек].
• ГДЕ: кончиться в магазине <на складе> [если в роли А2

выступает предприятие или учреждение].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Понемногу <потихоньку> кончаться; со-
всем <полностью> кончиться, почти кончиться; быстро кон-
читься; Кончился чай <кофе, сахар, провиант>, Вино <вод-
ка> кончается; Кончились конфеты <продукты, огурцы>;
Кончились дрова; Кончились визитки; Кончается бензин <го-
рючее, топливо>; Кончились боеприпасы <патроны>; Силы
у кого-л. кончились; В принтере кончилась бумага, Нефть на
этом месторождении кончилась; У меня кончилось время, и я
проиграл партию [шахматную].

Кожа на ладонях стала шелушиться. Выпивка кончилась.
Деньги кончились (С. Довлатов). Войцик автоматически водил
ручкой, а когда чернила кончились, все-таки продолжал цара-
пать бумагу уже сухим пером (Ю. Домбровский). Он [Игорь]
с сожалением посмотрел на пустое чугунное дно – яичница
кончилась слишком быстро (Т. Устинова). Молоко кончалось
через час после того, как открывались магазины (С. Алексие-
вич). Софичка, – крикнула она [хозяйка], – посмотри на этот
стол, здесь вино кончается! (Ф. Искандер).
СИН: закончиться, обиходн., редк. или уходящ. выйти, ис-
течь [Ваше время истекло]; АНА: подойти к концу, быть
<оказаться> на исходе; истощиться, иссякнуть, исчерпать-
ся; КОНВ: истратить; израсходовать; АНТ: прибавиться,
прибыть; появиться.
кончиться 2, чаще в форме НЕСОВ.
Коридор кончался тупиком; Дорога кончалась <кончилась> у
оврага; Наконец тоннель кончился; Лес вскоре кончился; За-
росли наконец-то кончились.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончается в А2 ‘Пространственный объект А1
расположен так, что его наиболее удаленная от начала или от
движущегося по нему наблюдателя часть представляет собой
объект А2, причем после А2 объект А1 не существует’.

1. А2 обычно выделяется как часть А1, если А1 – вытя-
нутый пространственный объект, предназначенный для пе-
ремещения по нему, а А2 – существенно меньший по протя-
женности объект, продолжающий собой А1: Улица кончается
Т-образным перекрестком; Дорога кончилась оврагом <тупи-
ком>. Если речь идет о пространственных объектах, специ-
ально не предназначенных для перемещения по ним, или если

объекты сопоставимы по размеру, то А2 обычно не мыслится
как часть А1, а представляется как отдельный объект: стран-
но сказать Тайга кончилась тундрой, Автострада кончается
городом, Поля кончаются дачами, но нормально Кончилась
тайга, началась тундра, Автострада кончается на въезде в
город, Кончились поля, начались дачи. Если А2 – небольшой
по сравнению с А1 объект, расположенный сбоку от А1, то
А2 мыслится как ориентир, а не как часть А1: странно сказать
Дорога кончается церковью [если только церковь не стоит по-
середине дороги], но нормально Дорога кончается у церкви.
2. Форма СОВ обязательно предполагает наблюдателя, пере-
мещавшегося по А1, достигшего конца А1 и остановившегося
или продолжившего перемещение в другом пространстве: Че-
рез три километра лыжня кончилась и пришлось идти по
целине; Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на
краю обрыва и полюбовался пейзажем (А. и Б. Стругацкие);
Потом деревья кончились, мы вышли на дорогу и двинулись
по ней на север (А. Варламов).
3. Расширенные употребления в форме НЕСОВ применитель-
но к непространственным физическим объектам вытянутой
формы в роли А1 и их частям в роли А2: Грым увидел в руках
Хлои блестящий металлический прут, кончающийся слож-
ным крюком (В. Пелевин); Переплетенный шнур электропро-
водки кончается розеткой, куда вилкой включается плитка
(А. Азольский).
4. Образные употребления в форме НЕСОВ применительно
к нематериальным сущностям: Где кончается любовь, там
начинается ненависть; Необходимо различать, где кончают-
ся интересы ребенка и начинаются родительские амбиции
(А. Луговская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Дорога кончается (у церкви); Сосны кончились, по-

тянулись болота.
А2 • ТВОР: кончаться тупиком <обрывом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончаться у реки <за мостом, у околицы,
перед оврагом, у озера, через двадцать километров>; Тропа
кончилась непроходимыми зарослями; У линии электропере-
дач посадки кончаются.

Двор кончался узким выездом между двумя стальными
столбиками. (А. Волос). Тропа кончается широкой площадкой.
Дальше склон становится еще более крутым (В. Овчинников).
Опушка кончилась жиденькой посадкой, а дальше – поле, по
дальней кромке которого плыли дрожащие редкие огоньки –
дорога (А. Терехов). Но у самого берега им все-таки пришлось
окунуться: лед кончился, вода плескалась широкой полосой
(А. Берсенева). Огромные бронзовые подсвечники украшали
галерею. Галерея кончилась мраморной группой (К. Вагинов).
Рожь кончалась, в конце нивы приветливо темнела крохотная
березовая рощица, к которой и свернул Гусаков (В. Быков).
СИН: закончиться, окончиться; АНА: оборваться; упереться
(в забор); АНТ: начаться.
кончиться 3.1

Переговоры кончились полным провалом; Забастовка кончи-
лась победой рабочих; Экспедиция кончилась неудачей; Кон-
церт кончается выступлением детского хора. Ну и чем все
кончилось?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончилась А2 ‘Ситуация А1 кончилась 1, и ее
результатом или последней частью была ситуация А2’.

В форме СОВ обычно используется для описания неза-
планированных и часто нежелательных результатов ситуаций
(Визит кончился неприятностью, Попытка бунта кончилась
поражением восставших) и существенно реже – для описания
запланированных последних частей ситуаций: Как обычно,
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конференция кончилась банкетом, который был устроен в го-
родской столовой (С. Капица). Для передачи второго смысла
обычно используются глаголы закончиться и завершиться:
Концерт закончился русскими плясками (И. Ильф, Е. Петров);
Деловая часть встречи завершилась награждением победи-
телей конкурса («Новгородские ведомости», 2012). В форме
НЕСОВ чаще указывает на предварительный план: Представ-
ление кончается выступлением акробатов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Переговоры кончились (провалом).
А2 • ТВОР: кончиться трагедией.

• на ПР: На этом (переговоры) кончились [А2 обычно это,
то].

• КАК: кончиться плохо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончиться хорошо <благополучно>; пе-
чально <плачевно, бесславно> кончиться; кончиться крахом
<пшиком, конфузом, катастрофой, полным фиаско, ничем>;
История кончилась хэппи-эндом; Дело кончилось полной нераз-
берихой <взаимными обвинениями, убийством, гибелью участ-
ников, судом, тюрьмой, бедой>; Встреча кончилась дракой
<скандалом, потасовкой, мордобоем, дуэлью, кровопролити-
ем>; Война кончилась поражением; Матч кончился полным
разгромом команды противника; Шахматная партия кон-
чилась вечным шахом; Беременность кончилась выкидышем
<преждевременными родами>; Брак кончился быстрым раз-
водом; Переговоры кончились перемирием <примирением сто-
рон>; Дело кончилось тем, что его выслали; Это добром <хо-
рошо> не кончится.

Задумали вместе издавать книгу, потом что-то не залади-
лось, и, разумеется, дело кончилось взаимными обвинениями
в научной и финансовой нечистоплотности (В. Эрлихман).
Похоже, в его сердце тлела робкая надежда, что вся эта за-
тея кончится ничем (А. Волос). Смешной разговор кончился
приятным сюрпризом для Наташи (М. Булгаков).
СИН: окончиться, закончиться, завершиться; КОНВ: кон-
чить; АНТ: начаться.
кончиться 3.2, преим. в форме НЕСОВ.
Каждая глава кончается списком литературы; Каждый куп-
лет кончается припевом; Спектакль кончается немой сценой;
Фильм кончается примирением героев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончается А2 ‘Последней частью произведе-
ния или текста А1 является часть А2’.

1. В форме СОВ указывает на непосредственное восприя-
тие текста слушающим: Его речь кончилась призывом к объ-
единению и солидарности.
2. Расширенные употребления применительно к словам в роли
А1 и буквам или звукам в роли А2, только в форме НЕСОВ:
Какое слово кончается на три буквы «е» <на мягкий звук
«ф»>?; Имя начиналось фитой, фамилия кончалась твердым
знаком (Ю. Давыдов).
3. Расширенные употребления применительно к числам и но-
мерам в роли А1 и цифрам в роли А2, причем А2 обычно
выражается на ВИН: Мой телефон кончается на девятку.
4. Отличается от своего синонима завершаться отсутствием
обязательного указания на то, что последний элемент является
существенным для всего текста, в соответствии с планом ав-
тора, поэтому возможно Мой телефон кончается на девятку,
но странно Мой телефон завершается девяткой.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Статья кончается (ссылкой на грант).
А2 • ТВОР: кончаться словами благодарности.

• на ПР: кончаться на этом [А2 обычно это, то].
• КАК: кончаться так <по-другому>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кончаться цитатой <коротким эпилогом,
заключением, проектом соглашения, таблицей мер и весов,
следующими словами>; Книга <очерк, глава, первое действие,
телеграмма, письмо> кончается вопросом.

В один из своих приездов в Петербург Государь подъехал к
церкви Спаса на Сенной, и, остановившись, встал в коляске и,
не сходя с нее, громким, ясным голосом произнес народу знаме-
нитую речь, кончившуюся словами: «На колени!» (Н. И. Бах-
метев). Почти каждый отдел его книги кончается указанием
на то, что до сущности этого явления наука еще не дошла
(А. Гольденвейзер). Статья кончалась словами: «Вперед, к но-
вым вершинам науки» (В. Гроссман). Каждая вторая строфа
кончается припевом «Радуйся, Невесто Неневестная» (Г. Лу-
рье). Передовая статья кончалась многозначительным вос-
клицанием (Дон Аминадо). Я сказал «аминь» машинально,
потому что привык, что всякая речь кончается этим словом
(М. Булгаков).
СИН: закончиться, окончиться, завершиться; АНА: обо-
рваться; КОНВ: кончить; АНТ: начаться.
кончиться 4, уходящ. или прост.
Погляди, он кончается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кончился ‘Человек А1 перестал быть живым’.

1. В форме НЕСОВ указывает на близость к смерти, часто
заметную наблюдателю: Я подошел к Туцевичу. Вокруг вытоп-
танная пыльная трава была в крови. Он кончался. Я накрыл
фуражкой его голову (А. Туркул, И. Лукаш).
2. Образные употребления применительно к ситуациям, когда
речь, возможно, не идет о физической смерти: Я кончился, а
ты жива, / И ветер, жалуясь и плача, / Раскачивает лес и
дачу (Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Нынче кончится... Стал обирать себя, – сказала Марья
Николаевна. – Как обирать? – Вот так, – сказала она, обдер-
гивая складки своего платья (Л. Н. Толстой). Тут и здоровый
человек кончится на полдороге (А. Иличевский). Каждый
день еще полсотни человек кончаются на нарах в лагере от
тифа, дизентерии, голода, побоев (С. Самсонов). Кончаясь в
больничной постели, / Я чувствую рук Твоих жар. / Ты дер-
жишь меня, как изделье, / И прячешь, как перстень, в футляр
(Б. Пастернак).
СИН: умереть, разг. помереть, необиходн. скончаться,
необиходн. угаснуть, книжн. почить, книжн. опочить, высок.
эвф. уйти (из жизни), высок. эвф. уйти в мир иной, высок.
эвф. уйти в лучший мир, высок. эвф. уснуть вечным сном,
высок. эвф. уходящ. уснуть могильным сном, необиходн. эвф.
отойти, рел. преставиться, эвф. отдать Богу душу, эвф. от-
правиться на тот свет, эвф. отправиться к праотцам, эвф.
приказать долго жить, груб. сыграть в ящик, разг.-сниж.
отдать концы, груб. дать дуба, груб. врезать дуба, груб.
протянуть ноги, разг.-сниж. загнуться, груб. окочуриться,
груб. скапутиться, груб. скопытиться, груб. отбросить ко-
пыта <коньки>, груб. уходящ. склеить ласты, груб. издох-
нуть, груб. сдохнуть, груб. подохнуть, груб. околеть; АНТ:
ожить, воскреснуть; ДЕР: кончина. [В. А.]

КОНЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; коня́, МН ко́ни, коне́й.
конь 1, МН тж устар. ко́ней, ко́ням, ко́нями, о ко́нях; высок.
или воен.
Вороной конь; скакать на коне; Пора седлать коней; Она
ждет принца на белом коне; Кавалерия – это воины на ко-
нях.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лошадь’ [обычно о самце].
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1. Коннотации – сила, быстрота, здоровье, энергичность:
Мне так нравится, и здоров я, как конь (А. Кузнецов); Как
застоявшийся конь, он рвется в бой за новую советскую куль-
туру («Знание – сила», 2009); Как будто только вчера бежал
как конь в гору, а сейчас хромаю (М. Панин).
2. Образные, обычно пренебрежительные употребления в фор-
ме МН применительно к спортсменам или болельщикам клуба
ЦСКА, часто в речи болельщиков других спортивных клубов
в качестве унизительного прозвища [согласно распространен-
ному представлению, восходит к расположению спортивных
объектов, принадлежащих ЦСКА, на местах, где ранее распо-
лагались конюшни]; на письме часто в кавычках: Надо было
собрать всю свою волю и гордость и, стиснув кулаки, разгро-
мить «коней» (прозвище футболистов и болельщиков ЦСКА)
(«Советский спорт», 2008); Я бы нынешний ЦСКА не конями,
а лосями назвал или лошадьми ломовыми («Труд-7», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Боевой конь; богатырский конь; резвый
конь; холеный конь; гнедой <буланый, чалый, рыжий> конь,
конь в яблоках [масти коня]; загнанный конь [тж образн. о
сильно уставшем человеке]; стреноженный конь; троянский
конь [в древнегреческой мифологии огромный деревянный
конь, внутри которого спрятались воины-данайцы, чтобы тай-
но проникнуть внутрь городской стены Трои и напасть на ее
защитников; см. тж ◊]; образн. железный конь [об автомоби-
ле, мотоцикле или поезде]; образн. деревянный конь [часть
карусели]; грива <копыто, шерсть, круп, холка, морда> коня;
табун коней; ржание <храп> коней; бег <топот> коней; узда
<уздцы, седло> коня; кличка коня; укрощение коней; рыцарь на
коне; поить <кормить> коня; оседлать <запрячь; взнуздать>
коня; объезжать коня; пришпорить коня; осадить коня; вести
коня под уздцы; украсть <увести, уходящ. угнать> коня; во-
ровать коней; дарить коня; купить <продать> коня; загнать
коня; пить как конь [пить много алкоголя]; образн. ржать как
конь [громко и грубо смеяться]; устар. На́ конь, По ко́ням [ка-
валерийская команда для посадки на лошадей]; Конь бежит –
земля дрожит.

Что ты ржешь, мой конь ретивый. / Что ты шею опу-
стил, / Не потряхиваешь гривой. / Не грызешь своих удил?
(А. С. Пушкин). Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе
ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбро-
сит, и ты разобьешь себе затылок об камни (М. Ю. Лер-
монтов). Коня на скаку остановит, / В горящую избу вой-
дет! (Н. А. Некрасов). Трое черных коней храпели у сарая,
вздрагивали, взрывали фонтанами землю (М. Булгаков). Чуть
помедленнее кони, / Чуть помедленнее, / Вы тугую не слушай-
те плеть. / Но что-то кони мне попались / Привередливые
(В. Высоцкий). Это было, как на сказочном распутье: прямо
пойдешь – голову сложишь, налево пойдешь – коня потеряешь,
направо – тоже какая-то гибель (Ю. Трифонов).
СИН: лошадь, пренебр. кляча, пренебр. уходящ. одр; АНА:
скакун; жеребец; кобыла; мерин; ДЕР: ко́ник; конёк; коняга;
поэт. конь-огонь; всадник; наездник; конник; конница; конюш-
ня; кавалерия, коне... (коневод), коно... (коновал); конный; кон-
ский.
конь 2, (спорт.).
Белый <черный> конь; пойти конем b1-c3; дебют трех коней;
Конь ходит буквой «г»; Мы разменялись конями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Шахматная фигура с головой лошади’.

Конь перемещается (ходит) по шахматной доске особым
образом: сначала на два поля по прямой в любую сторону,
независимо от того, заняты ли эти поля другими фигурами, за-
тем на одно поле под прямым углом. В начале игры у каждого
игрока имеется по две такие фигуры.

Был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед
шахматным столиком громаднейший черный котище, дер-
жащий в правой лапе шахматного коня (М. Булгаков). Ему
не хотелось бросать партию в выигрышном положении – с
двумя лишними конями (Ю. Трифонов). На доске стоят четы-
ре коня. Требуется разрезать доску на четыре одинаковые
части, чтобы на каждой было по коню («Наука и жизнь»,
2009). Фигурки на экране оживают: кони рвутся вперед, пеш-
ки стремительно наступают и так же стремительно исчеза-
ют, ладьи выбираются на фланги, ферзи бороздят просторы
доски, слоны атакуют, а короли неминуемо попадаются в
ловушки и капитулируют («Русский репортер», 2013).
АНА: фигура; слон; ладья.
конь 3, спорт.
Опорный прыжок через коня; Конь – один из снарядов в спор-
тивной гимнастике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный снаряд, представляющий собой об-
тянутый нескользящим материалом горизонтальный брус, ча-
сто с двумя поперечными ручками в середине верхней сторо-
ны, стоящий на металлической подставке и предназначенный
для гимнастических упражнений’.

Длина стандартного гимнастического коня составляет 160
см., ширина 35 см.

[Курсанты] эффектно проделали под музыку […] упражне-
ния на параллельных брусьях и коне под руководством опыт-
ного преподавателя («Русский спорт», 1919). В упражнениях
на коне Давид Белявский допустил грубейшую ошибку при со-
скоке со снаряда («Известия», 2012). Востриков стал первым
в многоборье, на брусьях, в вольных упражнениях, на коне, на
перекладине, на кольцах (РИА Новости, 2010). Говорят, на
этой Олимпиаде спортсмены выполняют опорный прыжок
на новом коне («Комсомольская правда», 2004).
АНА: козел; брусья.
◊ троянский конь а) ‘подарок врагу, сделанный с целью на-
нести ему вред’: Ах, женская дружба! Ах, подарена судьбой!
Троянский конь это, а не подарок («Истории из жизни», 2004);
б) ‘компьютерная программа-вирус’: Эта программа из се-
мейства «троянских коней» хорошо известна специалистам
в области информационной безопасности («Известия», 2002);
(быть) на (белом) коне ‘быть, чувствовать себя или выгля-
деть победителем’: Необходим творческий прорыв: ощущение
того, что ты на коне («Сибирские огни», 2012); Одна из жен
Олега Николаевича […] предсказала ему: «Ничего, Олежка,
ты еще въедешь в этот театр на белом коне» (В. Давыдов);
принц <рыцарь, герой> на белом коне ‘мужчина, который
имеет свойства идеального партнера для брака или роман-
тических отношений или выглядит таковым’ [часто ирон.]:
Вначале у тебя каким-то образом решится квартирный во-
прос, затем в твоей жизни наконец появится он – сказочный
принц на белом коне (М. Милованов); Дурочка, принцы на бе-
лых конях давно вымерли! (Ю. Азаров); ход конем ‘поступок,
вносящий неожиданное изменение в ход событии’: Такого хо-
да конем от Туркменбаши никто не ожидал – ни российская
сторона, ни туркменская («Независимая газета», 2003); Конь
в пальто грубая ответная реплика на вопрос «Кто?»: А кто
тебе мешает? – Конь в пальто (В. Валеева); цирк с коня-
ми см. ЦИРК; оседлать (своего) любимого коня <конька>
‘начать многословно говорить на излюбленную тему’: Все,
пойдем спать. А то ты опять своего любимого коня осед-
лала (М. Трауб); придержать <попридержать> коней ‘не
торопиться с действиями и решениями’: Надо осмотреться...
А можно малость попридержать коней, Люба? (В. Шукшин);
Не в коня корм ‘Ресурсы были потрачены на кого-л. безре-
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зультатно’: Александр Трифонович это сообразил и перестал
давать мне советы – не в коня корм (Ю. Трифонов); Дарено-
му коню в зубы не смотрят ‘Не следует требовать, чтобы
доставшаяся даром вещь полностью отвечала вкусам и же-
ланиям получившего ее’: Альбомный стих – дареный конь; а
дареному коню в зубы не смотрят (В. П. Авенариус); Конь
(еще) не валялся ‘Работа еще даже не начата’: Гости придут
с минуты на минуту, а у меня еще конь не валялся... (А. Бело-
зеров); Коней на переправе не меняют ‘В решающий момент
какого-л. дела не нужно менять исполнителей’: От беды не
спасаются в одиночку, коней на переправе не меняют (В. Бы-
ков); Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (посло-
вица) ‘Человек пытается подражать выдающемуся примеру,
не обладая соответствующими способностями или навыками’.
[А. Л., Я. Б.]

КОНЬКИ́, СУЩ; МУЖСК; -о́в, ЕД конёк, конька́.
коньки 1

Беговые <фигурные, хоккейные> коньки; прокат коньков; чем-
пионат мира по фигурному катанию на коньках; Мы ходили
зимой кататься на коньках в парк Горького.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пара предназначенных для скольжения по льду
небольших по высоте стальных пластин, длиной приблизи-
тельно с подошву ботинка, одна из длинных сторон которых
имеет острую кромку, которая соприкасается с поверхностью
льда, а другая прикрепляется к подошве обуви вдоль, от носка
к пятке’.

1. Суженные употребления применительно к паре специ-
альных ботинок, снабженных коньками: шнуровать коньки;
теплые коньки; Впереди сидит рулевой, поставив на лед перед
санками ноги, обутые в коньки (В. Санников).
2. Сдвинутые употребления в сочетании роликовые коньки
применительно к специальным ботинкам, снабженным неболь-
шими колесами и предназначенным для перемещения по ров-
ной дороге, или к специальным металлическим пластинам с
небольшими колесами, прикрепляемым к подошвам обычной
обуви: Мама выгрузила из багажника сумку с роликовыми
коньками и вручила мне (А. Жвалевский, Е. Пастернак); Я са-
ма, как и все дети советской страны, ждала от Деда Мороза
велосипед и роликовые коньки («Русский репортер», 2007).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прогулочные <конькобежные> коньки;
двухполозные коньки (специальные коньки, обычно для детей,
имеющие не одну, а две параллельные острые кромки, обес-
печивающие устойчивость на льду); коньки для фигурного
катания <для хоккея, для шорт-трека>; лезвие конька; реб-
ро <носок, зубец> конька; пара коньков; скольжение коньков;
скрип коньков; точить <затачивать> коньки; шнуровать
коньки; надевать <снимать> коньки; повесить коньки на
стену <на гвоздь> [тж образн. об окончании карьеры в спор-
те, связанном с использованием коньков: хоккее, фигурном
катании, конькобежном спорте]; образн. встать на коньки
[впервые попробовать пользоваться коньками или научиться
пользоваться коньками]; образн. ставить на коньки [учить
пользоваться коньками]; кататься <бегать> на коньках.

Маленькая Лена Осипова училась кататься во дворе на
фигурных коньках, и никто не знал, что она станет чемпион-
кой и известным тренером Еленой Чайковской (А. Щеглов).
В слепящем свете разноцветных прожекторов катались на
коньках, танцевали и просто гуляли люди, одетые самым
невообразимым образом (В. Пелевин). Медведи на коньках,
гоняющие шайбу, вызывали у публики неописуемый восторг
(И. Кио). Была у нас одна на всех пара коньков без ботинок.
Коньки назывались «снегурки» и были с закругленными носа-

ми (Р. Степанчук). Маша, а дайте профессиональный совет –
стоит ли родителям ставить своих детей на коньки в пять
лет и обрекать на суровую жизнь спортсмена? («Мир & Дом.
City», 2003).
АНА: уходящ. гаги; уходящ. канадки; уходящ. норвеги;
уходящ. снегурки; ролики; лыжи; нов. лыжероллеры; ДЕР:
конёчки; коньковый.
коньки 2, только в форме МН, разг.
Чемпион мира по конькам; заниматься коньками; По выход-
ным у детей коньки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один из видов спорта, в которых спортсмены
соревнуются в скорости перемещения по льду на коньках 1
или в красоте и сложности перемещения на коньках 1 с эле-
ментами гимнастики или танца в сопровождении музыки’.

Ослабленные употребления применительно к катанию на
коньках для удовольствия или в оздоровительных целях: Для
лыж и коньков еще рано, погода не позволяет, а детям ведь
нужно движение на свежем воздухе (А. Маринина); Конечно,
были и коньки, и лыжи, но самым мощным увлечением стал
велосипед (Ю. Башмет).

Стаксруд – чемпион Европы по конькам; в 1931 г. ему
принадлежало мировое первенство («Известия», 1934). Хок-
кей – зимний вид спорта, как и лыжи, коньки, сани («Вестник
США», 2003). В минувший уик-энд в немецком Эрфурте завер-
шился чемпионат Европы по конькам в классическом многобо-
рье («Известия», 2002). Утро вторника, пятница и суббота
подходят для тенниса, волейбола, коньков («Лиза», 2005).
АНА: лыжи; ДЕР: конькобежец; коньковый.
◊ разг.-сниж. отбросить коньки ‘умереть’: Можно и повыше,
конечно, подняться, только вы коньки отбросите от низкого
давления и нехватки кислорода («Звезда», 2001). [А. Л., Я. Б.]

КОНЬЯ́К, СУЩ; МУЖСК; коньяка́, ПАРТ коньяку́.
Старый коньяк; подарочный набор коньяков; коньяк пятилет-
ней выдержки; коньяк пять звездочек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крепкий алкогольный напиток, полученный пу-
тем перегонки виноградного вина и выдержанный в дубовых
бочках’.

1. В 1909 году Франция законодательно закрепила право
называться коньяком только за напитками, произведенными
из белого вина по определенной технологии в департамен-
те Шаранта. Аналогичные напитки, произведенные в других
местах, по международным законам называются бренди.
2. В зависимости от времени выдержки напитка в дубовых
бочках бутылки с коньяком в России маркируются звездочка-
ми или буквами. Три звездочки на этикетке указывают на трех-
летнюю выдержку, пять звездочек – на пятилетнюю выдерж-
ку. Буквами КВ (коньяк выдержанный) маркируется коньяк
выдержанный не менее 6 лет; буквами КС (коньяк старый)
маркируется коньяк, выдержанный в течение 10 лет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ароматный <мягкий> коньяк; элитный
коньяк; кофе с коньяком; рябина на коньяке; за бутылкой ко-
ньяку; пить коньяк; выпить бокал коньяку; дегустировать
коньяк <коньяки>; добавлять коньяк в выпечку.

А тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кре-
сел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма
(И. Бунин). Знаете, в чем главное преимущество знаменитых
французских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а
в качествах дуба, из которого делаются бочки (И. Грекова).
Черчилль, – сказал он [пенсионер] важно, – кроме армянского
коньяка и грузинского боржома, никаких напитков не призна-
вал (Ф. Искандер). После коньяка стало тепло, он [Дмитриев]
с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню (Ю. Три-
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фонов). Как истые парижане, мы зашли в бистро и выпили:
я – рюмку коньяку, он [кот] – блюдечко молока (В. Ходасе-
вич). Таксист возил бесплатно до известного магазинчика,
где, видать, открылись подземные источники неразбавленной
рябины на коньяке (Д. Симонова).
СИН: бренди, виньяк, арманьяк, чача; АНА: водка; виски; ром;
ракия; сливовица; орухо; граппа; кальвадос; ликер; ДЕР: ко-
ньячный. [О. Б.]

КОНЮ́ШНЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -шен.
конюшня 1

Конюшни московского ипподрома; Запах конюшни никак не
выветрится; Раньше это помещение служило конюшней.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Здание, предназначенное для того, чтобы дер-
жать там лошадей, обычно представляющее собой постройку
с отдельными огороженными местами для каждой лошади и
хозяйственными помещениями’.

Коннотации – грязь, беспорядок, плохой запах [см. тж ◊]:
И пахло от него – сквозь одеколон – каким-то тяжелым за-
пахом, словно он только что был в конюшне (З. Прилепин);
Он машинально делал какие-то дела, распоряжался, подгонял
людей, подчищая свои конюшни (В. Ремизов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Колхозная <совхозная, заводская> конюш-
ня; ист. государевы конюшни; ист. барская <графская> ко-
нюшня; чемпионская конюшня; чистить конюшни; держать
лошадь на конюшне; пороть <выпороть, сечь, высечь> на
конюшне [ист. о наказании крепостных в старой России]; Же-
ребец застоялся на конюшне.

Мы вошли в конюшню. […] Направо и налево, в искусствен-
но возвышенных стойлах, стояло около тридцати лошадей,
выхоленных и вычищенных на славу (И. С. Тургенев). В преж-
нее время я бы просто велел отвести его на конюшню и на-
казать розгами (А. Куприн). В эпоху конюшен престижно
было иметь свое авто, а теперь авто может быть хоть у
кого и престижно иметь коня, – подтвердил Глеб (А. Иванов).
Мы со старшим братом играли на полу, строили из кубиков
конюшню для деревянного коня, из-за которого постоянно
дрались (Д. Рубина). В доме на Большой Морской – большом,
даже помпезном, были прекрасные конюшни, Наталья Федо-
ровна всегда содержала великолепный выезд («Родина», 2011).
Возле спорткомплекса «Олимпийский» пахнет конюшней, се-
ном и навозом («Русский репортер», 2011).
АНА: спец. денник; стойло; хлев; загон; (рег.) стайка; коров-
ник; свинарник; гараж; ДЕР: конюшенный; ист. конюший.
конюшня 2, на письме часто в кавычках; перен. журн.
(спорт.).
Главный гонщик <пилот> конюшни; английская конюшня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивный клуб автогонщиков’ [обычно о клу-
бах, участвующих в гонках «Формула-1»].

После гонки в Бразилии почти все «конюшни» провели
трехдневные тесты в испанской Валенсии («Формула», 2002).
Впервые в истории одна из «конюшен» «Формулы-1» сумела
заключить контракт с российским спонсором («Известия»,
2002).
АНА: клуб; команда.
◊ авгиевы конюшни ‘очень грязное помещение’ [восходит к
древнегреческому мифу о пятом подвиге Геракла; тж образн.
о затянувшейся и сложной неприятной ситуации]: Она явля-
лась регулярно раз в неделю, чтобы разгребать мои авгиевы
конюшни, и мы пили чай-кофе в завалах кухни, ведя долгие-
предолгие беседы («Октябрь», 2001); Авгиевы конюшни застоя
пришлось разгребать Михаилу Горбачеву (В. Быков, О. Дер-
кач). [А. Л., Я. Б.]

КООРДИНА́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
координаты 1.1, преим. в форме МН; спец.
Каждой точке присвоены координаты по осям Х и Y ; Ко-
ординаты острова Пасхи – 27°07′ ю. ш. [южной широты]
109°21′ з. д. [западной долготы]; Координаты на плоскости и
в пространстве можно вводить бесконечным числом разных
способов.
ЗНАЧЕНИЕ. Координаты А1 ‘Набор величин, которые опреде-
ляют положение объекта А1 на плоскости А2, на поверхности
А2 или в пространстве А2, каждая из которых обозначается
символом А4 и равна А3’.

1. Первыми вошедшими в систематическое употребление
были географические и астрономические координаты. Таки-
ми координатами являются широта и долгота, определяю-
щие положение объекта на небесной сфере или на поверхно-
сти земного шара.
2. Употребляется в составе ряда терминов: система коорди-
нат; метод координат (способ характеризовать положение
объекта А1 с помощью чисел или других символов); прямо-
угольная <декартова> система координат (прямолинейная
система координат с взаимно перпендикулярными осями на
плоскости или в пространстве); полярная система коорди-
нат (двумерная система координат, в которой каждая точка
на плоскости определяется полярным углом и полярным ра-
диусом).
3. В декартовой системе координат положение точки на плос-
кости чаще всего определяется расстоянием от двух коорди-
натных осей, пересекающихся в начале координат под пря-
мым углом. Первая координата называется абсцисса и обычно
обозначается латинской буквой x (икс). Вторая координата
называется ордината и обычно обозначается латинской бук-
вой y (игрек).
4. Расширенные употребления применительно к положению
объекта А1 на временно́й оси: Физики обычно избегают при-
вычного для нас употребления слов «движение» и «путеше-
ствие», так как это обычно подразумевает под собой изме-
нение пространственных, а не временны́х координат (А. Гу-
банов); Принципиальный результат преобразований Лоренца
заключается в том, что пространственные и временные ко-
ординаты изменяются совместно (В. Горбачев).
5. Метонимические употребления применительно к схемам и
изображениям в роли А2.
6. Образные употребления применительно к внутреннему ми-
ру человека: Испуг и страх – не есть ли это видение будущего,
координаты вещего сна: только неотчетливо и расплывчато
это видение (А. Битов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: координаты звезды.

• КАКИЕ: звездные координаты.
А2 • на ПР: координаты на графике <на снимке>.

• КАКАЯ: небесная координата (звезды).
А4 • КАКАЯ: числовая <буквенная> координата.

А3 не выражается при слове координата.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Географические <геодезические, топогра-
фические> координаты, геометрические <математические>
координаты; плоскостные координаты, линейные координа-
ты; прямоугольные <полярные, биполярные, параболические,
эллиптические, цилиндрические, сферические> координаты,
криволинейные координаты (на поверхности), проективные
координаты, однородные координаты (на плоскости), угловая
координата; фазовая координата; пространственная <вре-
менная> координата, пространственно-временные координа-
ты; известная <неизвестная, случайная> координата, точные



КООРДИНАТА 412 КОПАТЬ.................................................................................................................................................................

<неточные, смещенные> координаты; начальная координата,
текущая координата; заданные координаты, условные коор-
динаты; кодированные координаты; зависимая координата,
управляющая <управляемая> координата; обобщенные коор-
динаты, относительные <абсолютные> координаты; галак-
тические координаты; наземные координаты, экваториаль-
ные координаты; аррениусовские <евклидовы> координаты;
атомные координаты; две <три> координаты; координаты
по осям X и Y ; координаты атома, координаты небесных тел,
координаты лодки <наземной ракетной шахты>, координаты
путешественников <абонента>; координаты на карте <на
глобусе>, координаты на поверхности <на местности, на
плоскости>; система координат; задать <определить, при-
своить> координаты; вычислить <рассчитать> координаты;
уточнить координаты; сообщить <указать> координаты.

Пьер-Симон Лаплас предположил, что если бы существо-
вал некий колоссальный интеллект с исключительными спо-
собностями и если бы он мог знать координаты и ускоре-
ние любой частицы в определенный момент времени, то, в
соответствии с законами природы, он мог бы подсчитать
расположение любой другой частицы в любой иной момент
(«Зеркало мира», 2012). Прямоугольные координаты выража-
ются через полярные с помощью таблиц тригонометрических
функций – синуса и косинуса (И. Михалов). Чтобы узнать ко-
ординаты объекта, в пределах прямой видимости должны
находиться не менее трех навигационных спутников («Наука
и жизнь», 2009). Нам дали секретные координаты участка
неба, где были зарегистрированы гравитационные волны, и
мы несколько недель наблюдали его, чтобы сказать, появля-
лись ли там новые объекты (Е. Виноградова). Несмотря на
подробные показания приборов, во всех сводках, опубликован-
ных на французском языке, отсутствуют точные координа-
ты станции Баро («Русский репортер», 2014). Он [космодром]
занимает площадь 1762 км², простираясь с севера на юг на
46 км и с востока на запад на 82 км с центром, имеющим
географические координаты 63° с. ш. и 41° в. д. («Воздушно-
космическая оборона», 2002).
ДЕР: координатный.
координаты 1.2, преим. в форме МН; перен.
Утрата нравственных координат; Устоявшаяся система
социально-экономических координат неожиданно пришла в
движение.
ЗНАЧЕНИЕ. Координаты А1 ‘Базовые представления чело-
века А1, с помощью которых определяется его позиции в об-
ласти А2 или направление его деятельности А2, – как бы
координаты 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (философские) координаты А. Лосева.

• ПРИТЯЖ: наши (жизненные) координаты.
• КАКИЕ: Лосевские (философские) координаты.

А2 • КАКИЕ: онтологические <мифологические> координа-
ты.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Эстетические <художественные, куль-
турные> координаты, духовные <гносеологические> коор-
динаты, моральные <этические> координаты, историче-
ские <историко-географические> координаты, политиче-
ские <идеологические, национальные> координаты; старые
<устаревшие, новые> координаты; лишить координат.

И сегодня, когда говорят о «маргинализации» целых групп
населения постсоветского пространства, имеют в виду имен-
но и только это: падение статуса, утрату надежных со-
циальных координат и связей (О. Балла). Нужно задать об-
ществу морально-нравственные координаты. Если у людей

нет понимания, что хорошо и что плохо, то в любой сфе-
ре можно потерпеть неудачу («Российская газета», 2003).
В такой ситуации стране необходима газета, которая будет
[…] задавать новые координаты системы ценностной ори-
ентации общества («Отечественные записки», 2003). В тех
же тысячелетних, вековечных, всеевропейских и всемирных
координатах существовала и мысль Леонтьева (С. Бочаров).
АНА: устои, ориентиры.
координаты 2, только в форме МН; разг.
Записать координаты адвоката; Дашь свои московские коор-
динаты?
ЗНАЧЕНИЕ. Координаты А1 ‘Сообщаемая в определенной
форме информация А2 о том, как и где можно вступить в об-
щение с лицом А1’ [обычно включает телефонные номера,
интернет-адреса и почтовый адрес].

Расширенные употребления применительно к областям де-
ятельности, профессии, должности или званию человека: Как
бы вы, Кирилл, определили собственные культурные координа-
ты? – Формально я литератор и историк («Знание – сила»,
2010).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: координаты родителей <Ивановых>.

• ПРИТЯЖ: мои координаты.
• КАКИЕ: родительские координаты.

А2 • КАКИЕ: (записать) координаты: рабочий и мобильный
телефоны.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Формальные <официальные> координа-
ты, личные <неофициальные> координаты; лондонские ко-
ординаты; координаты специалиста <врача, преподавателя,
консультанта, дизайнера, водителя, сотрудницы>, координа-
ты одноклассника <родственников>, координаты страховой
компании <поликлиники>; сообщить <дать, записать> ко-
ординаты, взять координаты, уточнить координаты; поде-
литься <обменяться> координатами; Оставьте ваши коор-
динаты!; разг. Координаты в личку!

Лизавета даже умудрилась вытянуть из Новоситцева
координаты продюсера (М. Баконина). [Секретарша] без во-
локиты сообщила ей имя-отчество и домашние координа-
ты председательницы здешнего садово-огородного товари-
щества (П. Акимов). Полистал лежащую возле телефона
записную книжку в надежде найти старые координаты Ко-
ченовой: может быть, по старым адресам и телефонам най-
дутся люди, которые знают о Тамаре что-нибудь интересное
(А. Маринина). Когда ночью уводили с собой, то оставля-
ли только единственные координаты: «Кузнецкий мост, 24»
(Л. Разгон). А что касается этого искусствоведа – вот его
координаты. – И он протянул Геннадию Андреевичу заранее
заготовленный листок с именем, отчеством и фамилией Се-
вы, его телефоном и домашним адресом (П. Галицкий).
СИН: сведения, данные, контакты; АНА: адрес; мейл; теле-
фон; номер счета. [Е. Б.]

КОПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ко́панный;
НЕСОВ; СОВ нет, кроме 1.2.

копать 1.1 ‘рыхлить’: копать землю.

копать 1.2 ‘делать углубление’: копать яму.

копать 2.1 ‘извлекать из земли’: копать картошку; копать янтарь.

копать 2.2, обиходн. ‘вести раскопки’: Археологи копают древнее

захоронение.

копать 3.1, перен. разг. ‘выяснять подробности’: Чтобы что-то

выяснить, нужно копать глубже.

копать 3.2, перен. разг. неодобр. ‘собирать компрометирующую

информацию’: копать под губернатора.
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копать 1.1

Копать землю; копать песок <снег> лопаткой; Не копать <ко-
пать запрещается> [надпись на предупреждающей табличке
в месте, где под землей находится кабель, газопровод и т. п.].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копает А2 с помощью А3 ‘Человек А1 погру-
жает инструмент А3 в плотную субстанцию А2 и поворачи-
вает его, отделяя от А2 части и разбивая их на более мелкие
части так, чтобы А2 стала рыхлой, часто – для того, чтобы ее
можно было использовать или отбросить в сторону’.

1. Метонимические употребления применительно к участку
земли, предназначенному для посадки растений, на котором
рыхлят землю для подготовки к посадке растений, в роли А2:
копать участок <поле>; копать огород <грядки> под кар-
тошку <под капусту>.
2. Расширенные употребления применительно к животным в
роли А1: копать землю копытом; Морда оканчивается доволь-
но твердым и подвижным «пятачком», при помощи которого
дикая свинья копает землю (В. Арсеньев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копать почву <чернозем>.
А3 • ТВОР: копать лопатой <мотыгой>.

Требуются чернорабочие. Это слово ей особенно понрави-
лось, […], там была черная-черная земля, которую должны
были копать блестящими черными лопатами люди с черными-
черными ногтями (М. Кучерская). Может быть, нам лучше
вернуться... Нет, пойдем вперед, – ответил он [Матвеев], бес-
цельно копая каблуком снег (В. Кин). Мы принялись что есть
мочи копать болотистую почву, пока не соорудили в каких-ни-
будь двадцати шагах от журавлиного гнезда нечто вроде око-
па («Всемирный следопыт», 1929). Мы ехали дорогой и смот-
рели: всюду народ копает, каждый свободный клочок у шоссе,
у домов, во дворах используется под огород (Л. Бронтман).
СИН: вскапывать, рыхлить, рыть; АНА: раскапывать (зем-
лю); перекапывать; ископать; покопать; АНТ: утрамбовы-
вать; ДЕР: копание; ист. палка-копалка; копнуть; окопать;
копаться (в земле).
копать 1.2, СОВ выкопать.
Копать окопы; выкопать яму; копать котлован под фунда-
мент.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копает А2 в А3 с помощью А4 ‘Человек А1,
копая 1.1 инструментом или частью тела А4 плотную субстан-
цию А3 или плотную субстанцию, находящуюся в месте А3,
и отбрасывая части этой субстанции в сторону, создает в А3
углубление или полость А2’.

1. Метонимические употребления применительно к меха-
низмам в роли А1: Бульдозер <экскаватор> копает траншею.
2. Расширенные употребления применительно к животным в
роли А1: Лисица копает <выкопала> нору; Крот копает свой
ход и натыкается на толстые корни, и для него это просто
непреодолимое препятствие (М. Шишкин).
3. Сдвинутые уходящие употребления – только в форме
НЕСОВ – применительно к возвышениям, создаваемым из
земли: Вокруг кремля начали копать высокий земляной вал и
взмащивать на него пушки (В. Каменский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копать траншею.
А3 • в ПР: копать в склоне; копать в глине <в грунте>.
А4 • ТВОР: копать лопатой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копать ров <канаву>, копать пруд <ка-
нал>; копать колодец; копать землянку <блиндаж, погреб>;
копать тайный ход; копать в рыхлой почве <в глине>; ко-

пать (ямы) для установки столбов; копать ямки для сажен-
цев <под рассаду>; копать кому-л. <для кого-л.> могилу [тж
образн. ‘подготавливать чью-л. гибель’]; образн. копать кому-
л. яму [‘готовить кому-л. неприятность’].

Никита […] копает в песке глубокие ямы, забивая их пе-
регноем, илом, глиной, – это для плодовых деревьев (М. Горь-
кий). Могилу лучше бы выкопать на обрыве, но там дерн и
сосновые корни. […] И он [парень] стал копать в песке, под
обрывом, рядом с телом покойника. Тут было легче, он ко-
вырял палкой, горстями выбрасывал песок (В. Быков). У нас
будет бассейн возле дома! Его уже копают (И. Грошек). Мы
[…] работали. Копали лопатами длинный, на шесть километ-
ров, противотанковый ров по пригоркам и логам от деревни
Селище до станции Навля (А. Царев). Лаз решили проделать
прямо из барака, под одной из кроватей. Копали ночью. […]
Копали подручными средствами: ложками, заточками («Изве-
стия», 2002). Мы идем с ней в глубь сада. Там у нас выкопано
убежище против атомной бомбы. Мы выкопали его с папой
полмесяца назад. Папа копал большой лопатой, а мне дал
свою – саперную (С. Василенко).
СИН: рыть; АНА: прокладывать; АНТ: закапывать, засы-
па́ть; ДЕР: копание; землекоп; устар. гробокопатель [‘могиль-
щик’]; прокопать (канал); докопать; покопать; ...копатель
[траншеекопатель, канавокопатель, лункокопатель].
копать 2.1

Копать картошку <свеклу, лук>; ножом копать червей для
рыбалки; копать торф экскаватором.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копает А2 с помощью А3 в месте А4 ‘Человек
А1, копая 1.1 землю в месте А4 инструментом или частью тела
А3, чтобы найти объекты А2, находящиеся в земле, извлекает
их оттуда, чтобы использовать’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копать морковку.
А3 • ТВОР: копать вилами <лопатой>.
А4 • ГДЕ: копать (червяков) у ручья <на огороде>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копать осторожно <аккуратно>; ко-
пать коренья <съедобные корешки>; копать луковицы тюль-
панов; копать руду <уголь>, копать янтарь <золото, алма-
зы>; копать клад.

Бугры и впадины в отдалении – это глиняные карьеры,
там копают глину (В. Панова). Шла уборка разного овоща, а
кое-где уже копали картошку (С. Залыгин). Сначала у него
стали воровать картофель. Копали сперва ночью, а потом,
обнаглев, прямо у него на глазах и днем (А. Приставкин). Чуть
ли не каждый простой житель здешних сел копает янтарь
нелегально, зарабатывая на этом достаточно неплохо («Ком-
сомольская правда», 2015). Ясно, – сказал Генка, показывая
на деревья, – клад зарыт под этими четырьмя березами. […]
У Миши на минуту закралось подозрение, что здесь уже ко-
пали, но нигде не было видно свежих следов земли, все бугорки
и холмики поросли травой (А. Рыбаков).
СИН: выкапывать; АНА: откапывать; раскапывать; нако-
пать; добыть; АНТ: закапывать, вкапывать; ДЕР: копка
(картошки); копатель [человек, занимающийся незаконной
добычей полезных ископаемых: копатель янтаря]; картофе-
лекопалка; устар. (угольные <алмазные>) копи; ...коп [человек:
рудокоп, углекоп]; ...копатель [механизм: картофелекопатель,
свеклокопатель].
копать 2.2, обиходн.
Копать развалины <средневековый город, стоянку древнего
человека>; Археологи копают на участках, отведенных под
застройку.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 копают А2 ‘Специалисты А1, копая 1.1 зем-
лю в месте А3, где жили люди и где остались следы А2 их
пребывания, ищут объекты, находящиеся в земле, освобож-
дают их от слоя земли или извлекают их из земли с целью
изучения’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копать курган <древнее захоронение>.
А3 • ГДЕ: копать на отмели <в Херсонесе, под Новгородом>.

[Студенты-археологи] все копали и копали на самой жаре,
на гребне древнего холма, где грозно высились в древности
башни финикийского порта (Д. Рубина). Ареал расселения
неандертальцев – в основном Европа и отчасти Ближний Во-
сток, а там очень много копали («Русский репортер», 2011).
Перевал на караванных путях – тоже стратегическая точка,
там стоит воинская часть, но ведь и древний город когда-
то был именно там – и конечно, археологам надо копать
тут! (С. Капица). Потом он солидно, несколько скрипучим
от неудобной позы голоском начал объяснять, что через две-
сти лет здесь обязательно будут копать археологи и найдут
старинные вещи в превосходном состоянии (О. Славникова).
Бабушка […] принялась рассказывать о раскопках. – Тут ко-
пали студенты и нашли разные железки, бусины, черепки,
монеты и костяное шило. – Это не шило, это чтобы писать
на бересте! – воскликнул Миша (С. Голицын).
СИН: раскапывать; ДЕР: черный копатель [‘человек, неза-
конно занимающийся раскопками’].
копать 3.1, перен. разг.
Глубоко копать; Если копать дальше, выяснится много ин-
тересного; Тут даже и копать особенно не надо – и так все
ясно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копает ‘Человек А1 старается выяснить все
подробности положения дел, относящегося к сфере А2, как
бы копая 2.2 в поисках информации’ [часто в сочетании с
глубоко].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: Тут <в этом деле> (нужно) копать (глубже).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напрасно <впустую> копать; копать се-
рьезно <всерьез, тщательно, основательно>.

Роман […] всегда не доверял телевизионщикам, которые
все по верхам скачут, а вглубь не копают (Е. Козырева). Сижу
на подоконнике, с видом на улицу имени революционера... Кто
он, чем знаменит – какая разница, лучше и не копать, иначе
вскроется самая обыкновенная партбиография, и никаких по-
бед на любовном фронте, только явки, листовки, забастовки
(Е. Завершнева). Про обстановку в Симоновом монастыре
там не знали, а сам он [Пахомий] копать глубоко не стал
(«Русская жизнь», 2012). Никто из докладчиков и не стремил-
ся к этой узкой теме, все копали шире и глубже (В. Попов).
Копали все основательно, но о выводах никто ничего Гла-
дышеву не говорил (В. Баранец). Куда еще копать? Глубже
некуда, если докопаться хотели до правды (О. Павлов).
АНА: вникать; изучать; доискиваться; ДЕР: копнуть; нако-
пать; докопаться.
копать 3.2, перен. разг. неодобр.
Копать под начальника <под конкурентов>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копает под А2 ‘Лицо А1, действуя тайно, ста-
рается причинить лицу А2 неприятности, часто – собирая
для этого не всем известную информацию о чем-то плохом,
сделанном А2 или связанном с ним’.

Метонимические употребления применительно к деятель-
ности лица в роли А2: копать под чей-л. строительный биз-

нес; Три минуты разговора, – а уже копает под самые уязви-
мые с точки зрения следствия места! (В. Громов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • под ВИН: копать под губернатора.

Ты Федину не верь, про него слухи ходят. Говорят, он силь-
но копает. Говорят, у него материал на всех есть (Г. Праш-
кевич, А. Богдан). Непонятно, – задумался в трубке Валера, –
может быть, снова какую-нибудь пакость затеял? Под нас
уже копает? (А. Грачев). И вот однажды в моем офисе раз-
дается звонок: некий Стерлигов, владелец частного сыскного
агентства, сообщает, что случайно вышел на след людей,
которые самым серьезным образом копают под мою компа-
нию «Исток» (А. Тарасов). Заинтересовавшись некоторыми
странностями в делах фирмы, Феликс стал незаметно, но
глубоко копать под нее (А. Лазарчук). Генеральный прокурор
Устинов лично опроверг предположения, что Генпрокурату-
ра «копает» под Сергея Шойгу – министра и председателя
партии («Московские новости», 2003). Мадам стояла на сво-
ем и копала под Филиппа и, несмотря на то, что «свечек не
держала», уверяла, что Карина его дочь, а не признавал он
ее, ибо вел свою игру (Д. Симонова).
СИН: интриговать; ДЕР: разг.-сниж. подкопаться. [И. Г.]

КОПА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет;
обиходн.

копаться 1.1 ‘возиться в рыхлой субстанции’: копаться в песке <в

земле>.

копаться 1.2 ‘обрабатывать участок земли’: копаться на огороде.

копаться 2.1 ‘перебирать, часто с целью что-то найти’: копаться в

старых фотографиях.

копаться 2.2 ‘искать информацию’: копаться в документах; ко-

паться в архивах.

копаться 2.3, перен. ‘придирчиво изучать’: копаться в самом себе.

копаться 3 ‘ремонтировать’: копаться в двигателе.

копаться 4 ‘делать что-л. медленно’: Ну что ты там копаешься?

Давай быстрее.

копаться 1.1

Копаться в песке <в мусоре>; Куры копались в куче сора.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Существо А1 мелкими дви-
жениями, действуя частью тела А3 или с помощью инстру-
мента А3 – обычно небольшого, перемещает на небольшие
расстояния в разные стороны небольшие порции рыхлой зем-
ли или подобной субстанции А2, часто с целью найти что-то
в А2’.

1. Метонимические употребления применительно к вме-
стилищу, где находится субстанция, в роли А2: копаться в
песочнице, копаться в мусорном баке.
2. Расширенные употребления применительно к объектам на
теле человека между которыми есть промежутки или в ко-
торых есть полости, в роли А2: копаться спичкой в зубах;
уходящ. копаться в носу [ковырять в носу]; Птица копалась
клювом в перьях; Девяткин копался спичкой во рту, выковыри-
вая остатки завтрака (А. Троицкий); Наверное, Вика, вряд ли
вы справедливы полностью, – забормотал Лопатин неловко,
копаясь пальцами в бороде, пощипывая ее (Ю. Бондарев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в земле.
А3 • ТВОР: копаться клювом (в земле).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копаться в снегу <в пыли>; копаться в
иле; копаться в стоге сена; копаться в грязи [тж образн. ‘за-
ниматься работой, связанной с грязными или отрицательно
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оцениваемыми объектами’], копаться в навозе [тж образн. ‘за-
ниматься работой, связанной с грязными или отрицательно
оцениваемыми объектами’].

Дети […] копались в песке, выковыривая себе морских чер-
вей для завтрашней рыбалки (Ю. Казаков). Люди не верят,
что старики, еще в старой приличной одежде, копаются
в мусоре не из странного любопытства, а действительно
в поисках средств к пропитанию (С. Кара-Мурза). Возле ко-
нюшни соседские куры лениво копались в навозе (М. Шолохов).
Рябчик, добираясь до ягоды, копался в снегу, как курица в пес-
ке (В. Ремизов). На пожарище под дымящимися балками и
стропилами копались перемазанные золой свиньи (М. Шиш-
кин). Убайдулла опять что-то проворчал, со злостью начав
копаться ломом в костре (М. Гиголашвили).
СИН: рыться, ковыряться; АНА: возиться; копошиться;
ДЕР: копание.
копаться 1.2

Копаться в палисаднике; копаться в <на> огороде; целыми
днями копаться на своих шести сотках.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно длительного времени на протяжении дня копает землю
или ухаживает за растениями на небольшом, обычно принад-
лежащем ему участке А2, применяя простые инструменты
или работая руками’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в саду.

• на ПР: копаться на приусадебном участке.
Хорошо, что у тебя тут дача... Вот и живи тут, копайся

в саду (Ю. Трифонов). [Курилыч], несмотря на больное сердце,
копается целыми днями на своем огороде, в малиннике или сре-
ди кустов крыжовника (В. Крапивин). Ох, пропал я, нырнул с
головой в это цветоводство, да еще с оранжереей, понрави-
лось мне очень, и все другие дела стоят, а я копаюсь в земле
(А. Кузнецов). Среднему и старшему поколениям также не до
размышлений о своем бытии – они с утра до ночи копаются
на огородах, пропалывают и поливают, и попробуй хоть день
этого не делать – пропадут все труды («Советская Россия»,
2003). Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на
ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России.
[…] Очень скоро он перестал копаться в клумбах и грядках
(К. Куприна).
СИН: ковыряться; АНА: возиться.
копаться 2.1

Копаться в старых фотографиях; копаться в сумке; копать-
ся в багажнике.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно длительного времени на протяжении дня перебирает
многочисленные предметы А2 или предметы, находящиеся в
месте А2, часто с целью найти нужный ему предмет’.

Расширенные употребления применительно к информа-
ции в электронных устройствах А2: копаться в планшете <в
смартфоне, в телефоне>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в своих бумагах.

• на ПР: копаться на чердаке <на верхней полке>.
• редк. среди РОД: копаться среди бумаг <среди большого

количества вещей>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копаться в содержимом папок; копаться
в пластинках; копаться в кошельке <в бумажнике>; копаться
в сундуке <в коробке>, копаться в комоде <в ящике, в карма-
нах, в портфеле>; копаться в кладовке <в сарае>; копаться

в книгах <в журналах> (в поисках нужных экземпляров) [см.
тж 2.2]; копаться в интернете (от скуки) [см. тж 2.2].

Роман […] полез под стол, вытащил оттуда корзинку для
мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках маг-
нитофонной ленты (А. и Б. Стругацкие). Сидя несколько в
стороне от остальных, фельдшер озабоченно копался в своем
вещмешке, сетуя, что все намокло, пропало лекарство (В. Бы-
ков). Мальчиком на посылках этот Федор Григорьевич бегал
за сельтерской для Лескова, пока тучный, одышливый классик
копался в книжном развале (Ю. Давыдов). У меня на носу юби-
лейная выставка Хлудова, целый месяц придется копаться в
запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и со-
ставлять каталог (Ю. Домбровский). «Где сережки? Никит-
ка, ты не видел?» – спросила тетя Рая, хотя видела, как он ко-
пался в шкатулке. – «Не видел», – ответил он (М. Трауб). Они
вошли в кухню и стали копаться в холодильнике (И. Бахтина).
СИН: рыться; АНА: перебирать; разг. шарить (в шкафу),
обшаривать (шкаф), разг. ковыряться; нов. зависать [к ко-
паться в планшете]; ДЕР: копание.
копаться 2.2

Копаться в рукописях <в публикациях, в каталогах>; копать-
ся в книгах <в старых журналах, в мемуарах> (в поисках
нужной информации) [см. тж 2.1].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно длительного времени на протяжении многих дней ищет
в многочисленных текстах А2 или текстах, находящихся в
месте А2, нужную ему информацию и собирает ее’.

1. Сдвинутые употребления применительно к одному тек-
сту в роли А2: копаться в инструкции <в словаре>.
2. Образные употребления применительно к памяти и содер-
жащейся в ней информации в роли А2: Он копался в памяти,
пытаясь выковырять из нее прерывающиеся и затертые сле-
ды событий последнего времени (Б. Левин); Бригадир лежал
на спине, разглядывал потолок и копался в мыслях и воспоми-
наниях, словно перелистывал страницы семейного альбома
(А. Троицкий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в дневниках <в записях>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копаться в архивах; копаться в интер-
нете (в поисках нужной статьи) [см. тж 2.1]; копаться в
своем компьютере [см. тж 3]; копаться в документации на
оборудование.

Теперь мальчику сделался мал окружающий мир, он копал-
ся в картах и схемах – но самой прекрасной из них казалась
ему вовсе не гигантская карта Советского Союза […], а кар-
та топографическая (А. Варламов). Вот будем копаться в
книгах, изучать карты и, конечно, ездить, лазать, искать
(Ю. Домбровский). К нему пришли товарищи, они копались в
каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели
допоздна (В. Драгунский). Забыв и про сон, и про намере-
ние посмотреть фильм, Ольга принялась читать все подряд,
копаться в ссылках на литературные источники, вникала в
научные статьи, залезала в какие-то разветвленные обсуж-
дения (А. Маринина). Не хочу, чтобы посторонние копались
в моей почте (Т. Сахарова).
СИН: рыться, прочесывать, разг. прошерстить; АНА: изу-
чать; перелистывать; ДЕР: копание.
копаться 2.3, перен.
Копаться в собственных чувствах; копаться в чьей-л. биогра-
фии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно длительного времени на протяжении многих дней ищет
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или вспоминает сведения А2, обычно относящиеся к личной
сфере А1 или другого человека, и обдумывает их, обычно с
целью понять А1 или найти что-то плохое’.

1. Метонимические употребления применительно к вмести-
лищу сведений в роли А2: копаться в самом себе, копаться в
тайниках души.
2. Метонимические употребления применительно к сфере, к
которой относятся сведения, в роли А2: копаться в прошлом
своей семьи.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в подробностях личной жизни.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копаться в мелочах <в деталях>; копать-
ся в своих эмоциях <в чужих переживаниях>; копаться в
психологии персонажа; копаться в чей-л. подноготной.

Он хочет сохранить свою газету, которой грозят боль-
шие неприятности, и свою незапятнанную репутацию, по-
тому что уж очень будет плохо, если заинтересованные
люди начнут копаться в его прошлом (Ю. Домбровский).
Жизнь Григория Дубинюка оказалась богата событиями и
людьми, и оперативники с ног сбились, копаясь в биографии
фигуранта, спокойно проводящего время в камере (А. Ма-
ринина). Еще я ужасный самоед, нет режиссера, который
не копается в себе (Г. Волчек). Копаться в деталях чужо-
го безумия, разбираясь, что в нем взято из жизни, а что
чистая фантазия, – сам свихнешься (Е. Чижов). Стали ко-
паться в моем личном деле и выяснили, что у главного кон-
структора нет высшего образования («Наука и жизнь», 2009).
Должен вам сказать, что у советских людей было крепко
отбито желание копаться в семейных историях (В. Аксе-
нов).
АНА: изучать; вторгаться, лезть (в чью-л. личную жизнь);
ДЕР: копание; самокопание.
копаться 3

Копаться в моторе <в двигателе, во внутренностях авто-
мобиля>; копаться в пылесосе <в хлебопечке>; копаться в
мониторе <в системном блоке>; копаться в своем компью-
тере [см. тж 2.2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается в А2 ‘Человек А1 в течение доста-
точно длительного времени на протяжении дня выполняет
много действий с деталями технически сложного объекта А2
с целью разобраться, как А2 устроен, или сделать то, что нуж-
но для его нормального функционирования’.

1. Метонимические употребления применительно к месту,
где объект А2 находится, в роли А2: копаться под капотом;
копаться у верстака.
2. Ослабленные употребления применительно к разнообраз-
ным действиям, не обязательно связанным с технически слож-
ными объектами: копаться на кухне, копаться по хозяйству;
Один из помощников уже копался в кухне, он отсоединил от
редуктора газовый баллон, затащил его в комнату (А. Троиц-
кий).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: копаться в радиоприемнике <в телевизоре>.

Подошел во дворе к Лере, копавшейся в двигателе своего
старенького «лендровера», и сказал: «Дай-ка» (Ю. Буйда). Ра-
ботал он на лесопилке, а когда был дома, с утра до вечера
копался в железных внутренностях доисторического автомо-
биля (М. Аромштам). Он припарковал мотоцикл под самым
фонарем и теперь не торопясь копался в моторе, что-то
прочищая (С. Ястребов).
СИН: возиться; АНА: хлопотать (на кухне).

копаться 4

Вечно ты копаешься!; Ну что ты там копаешься? Давай
быстрее!; Не копайся!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копается с А2 ‘Человек А1 в течение наблю-
даемого отрезка времени долго делает что-то с объектом А2
или долго занимается деятельностью А2; говорящий считает,
что для этого нужно гораздо меньше времени’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: копаться с посудой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копаться целый час <больше часа>; ко-
паться с пуговицами <со шнурками, с подтяжками, с запон-
ками>, копаться с уборкой <со стиркой, с готовкой>.

Компьютер, коротко бибикнув, включился, и, пока я ко-
пался с принтером, в комнату вернулась супруга (Е. Прош-
кин). Кирилл копался с ключами у входной двери (А. Житков).
Пошатываясь, он стал снимать с себя сапоги и копался с
этим чуть не полчаса (С. Семенов). Подозвав официантку,
он послал ее за потерявшейся Аленкой: «И скажи, чтобы не
копалась там, не на свадьбу собирается». […] Понятно, ко-
нечно, что женщинам нужно время для сборов. Но сколько же
можно ждать?! (С. Таранов). Их обогнал отставший было
Теребилов, вырвался вперед, зашагал, не оборачиваясь – лишь
махая и крутя над головою тюбетейкой, дескать, скорее, ско-
рей, не копайтесь, и не отставать!.. (А. Дмитриев). Нам
[пришлось] оплачивать представленный Колей счет такси
на двести с лишним тысяч, потому что больной долго копал-
ся со сборами, а водитель ждал у подъезда почти полчаса
(С. Юрский).
СИН: возиться, ковыряться, разг.-сниж. валандаться, разг.
канителиться; АНА: застрять, закопаться; мешкать, разг.
тормозить, нов. разг. зависать; АНТ: укладываться (в срок);
ДЕР: разг. копуша; прокопаться.
◊ копаться в грязном <чужом> белье см. БЕЛЬЁ. [И. Г.]

КОПЕ́ЙКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -е́ек.
копейка 1.1 ‘денежная единица’: Цена указана в рублях и копейках.

копейка 1.2 ‘монета’: чеканить копейки.

копейка 2.1, разг. ‘маленькая сумма денег’: Для него сто рублей –

копейки.

копейка 2.2, уходящ. обиходн. ‘денежные средства’: народная ко-

пейка.

копейка 3, разг. ‘модель автомобиля’: ездить на старенькой «ко-

пейке».

копейка 1.1

Округлять цену до 50 копеек; Когда-то поездка в метро сто-
ила пять копеек.
ЗНАЧЕНИЕ. Копейка А1 ‘Самая мелкая денежная единица
России и некоторых других стран А1, в сто раз меньшая, чем
основная денежная единица этой страны’.

1. Копейка – денежная единица Российской Федерации
и Республики Беларусь, равная одной сотой части рубля, и
Украины, равная одной сотой части гривны. Копейкой также
называлась денежная единица в дореволюционной России и в
СССР.
2. Расширенные употребления применительно к самым мел-
ким денежным единицам других стран – евроцентам, аме-
риканским центам, азербайджанским гяпикам, болгарским
стотинкам, израильским агорам и т. п.
3. Используется сокращенное обозначение коп. или к.: По обе-
им ее [двери] сторонам были синие вывески с пенистыми
кружками и надписями: над кружкою – «Кружка пива», а
внизу – «5 коп.» (В. Ходасевич).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: белорусская копейка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Покупательная способность копейки;
пять рублей с копейками; монета (достоинством) в пять ко-
пеек; (что-л.) ценой в три копейки; купить соли на двадцать
копеек; Ему не хватило нескольких копеек, чтобы купить мо-
локо; Копейка рубль бережет (пословица).

В середине семидесятых годов в Купавне появились на
станции вольные автолюбители, за двадцать пять копеек
с носа отвозившие на личных автомобилях садоводов до само-
го товарищества (А. Варламов). Лаборантская ее зарплата
составляла тридцать семь рублей пятьдесят копеек (Л. Улиц-
кая). Мы сложились по семьдесят пять копеек, и я побежал в
«Гастроном» (В. Аксенов). В «Колизее» порция судачков сто-
ит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас – пять
пятьдесят! (М. Булгаков). В то утро у матери не оказалось
мелочи, и она дала мне целую трешку с условием, что я по-
трачу из нее тридцать своих законных копеек (А. Волос).
СИН: копеечка; АНА: цент; сантим; стоти́нка [денежная
единица Болгарии, одна сотая часть лева]; агора [денежная
единица Израиля, одна сотая часть шекеля]; ДЕР: ...копеечный
[однокопеечный, двухкопеечный, пятикопеечный].
копейка 1.2

Российская копейка; медная <серебряная> копейка; копейки и
полушки петровского времени.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Монета достоинством в одну копейку 1.1’.

1. Копейки появились в России в результате денежной ре-
формы Елены Глинской, проведенной в 1535 году. На одной из
сторон монеты чеканилось изображение всадника с копьем, от-
куда возникло название. Современная копейка является самой
мелкой разменной монетой; во времена Петра I чеканились
более мелкие монеты – деньга (1/2 копейки) и полушка (1/4
копейки).
2. Ослабленные употребления в форме МН применительно к
монетам достоинством в любое количество копеек: набрать
рубль копейками; В кошельке остались только копейки; В ре-
зультате инфляции копейки постепенно вышли из обращения.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старая <новенькая, затертая, почернев-
шая> копейка; первые российские копейки; современная бело-
русская копейка; копейка с орлом <с всадником>; чеканить
копейки; уронить копейку; искать в кошельке копейку; перело-
жить копейки из кошелька в карман; дать нищему несколько
копеек; кинуть копейку в прорезь автомата; Копейка закати-
лась под диван; В банках копейки не считают, а взвешивают.

Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую
копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде (А. и
Б. Стругацкие). Монета [при игре] не отскакивает. Более
того, чем мельче монета, тем точней она ложится. Точнее
всего ложится копейка (Ф. Искандер). [Я] диктовал старень-
кой, дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира,
неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до
летучей собаки с Яванских островов (Ю. Домбровский). Ро-
берт ссыпал на ладонь Кириллу кучу желтых и белых монеток.
[…] На первый взгляд они вроде бы ничем не отличались от на-
ших родных копеек, но на грузинских монетках рисунок набит
иной и буквы – какие-то змеи, добрые ужи (Д. Бавильский).
СИН: копеечка; АНА: разг. двушка [двухкопеечная монета],
ист. разг. алтын [в советское время – трехкопеечная монета],
разг. пятак [пятикопеечная монета], разг. гривенник [деся-
тикопеечная монета], ист. разг. пятиалтынный [в советское
время – пятнадцатикопеечная монета], разг. полтинник [пя-
тидесятикопеечная монета]; цент; грош; мелочь, разменная
монета.

копейка 2.1, часто в форме МН; разг.
Зарабатывать какие-то копейки; бояться потратить лиш-
нюю копейку; Для него сто рублей – копейки, а для меня –
деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Количество денег, которое говорящий оценивает
как очень маленькое’.

В форме ЕД используется преимущественно в отрицатель-
ных конструкциях: не потратить на еду ни копейки; не полу-
чать за свою работу ни копейки; остаться без копейки денег;
Речь […] о тех, кто делает за государство «черную» работу,
не получая за это ни копейки («Совершенно секретно», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сущие <жалкие> копейки; работать за
копейки, получать за свой тяжелый труд копейки; не иметь
за душой ни копейки; собирать нужную сумму по копейке;
истратить <отдать, вернуть> все до (последней) копейки;
быть готовым отдать последнюю копейку; продать мебель
за копейки; пожалеть для кого-л. копейку <копейки>; Что-л.
стоит копейки.

Министерство культуры и Союзгосцирк, которому юби-
ляр принес миллионы прибыли в рублях и валюте, изыскали
какие-то копейки. Их могло хватить на […] жалованье тех-
ническим служащим и рабочим цирка. А где взять денег на
постановочные нужды? (И. Кио). Но даже в таком состо-
янии, потеряв сотни тысяч долларов, сохранив жалкие ко-
пейки, – я оставался чудовищно богатым относительно тех,
кто окружал меня теперь (А. Рубанов). Год назад за бес-
ценок, за унизительные жалкие копейки, [Вельдман] купил у
старухи рояль, единственную по-настоящему ценную вещь в
доме (А. Троицкий). [Народ] ради несчастной копейки целый
день пашет на опостылевшей работе за нищенскую зарплату
(А. Белозеров). Подруга Регина пригласила меня в трехднев-
ную поездку на Крит, организованную профсоюзом банка, где
она работает. Стоило все увеселение – хвала профсоюзу –
сущие копейки (Д. Рубина).
СИН: гроши; АНА: крохи; за бесценок; АНТ: деньги; ДЕР:
копеечный [копеечный товар].
копейка 2.2, МН нет; уходящ. обиходн.
Казенная <государственная> копейка; беречь копейку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я копейка ‘Деньги, принадлежащие лицу А1’
[преим. о небольшом количестве денег или о таком, которое
подается как небольшое].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: народная копейка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Трудовая копейка; крестьянская <батрац-
кая> копейка, чужая копейка; ценить копейку; зашибать ко-
пейку; знать цену копейке; У кого-л. водится копейка.

Буду получать пенсию и зарабатывать небольшую копей-
ку (Б. Левин). От природы наделенный […] деловой хваткой,
ценил он трудовую копейку, умел ее добыть и сберечь (В. Аста-
фьев). Он играл на контрабасе в джазовом клубе «Half-note»
и, между прочим, с немалым мастерством, но без энтузи-
азма – копейки ради (В. Аксенов). Что ж это получается,
товарищи? – восклицал Косопузый. – Чтобы получить заслу-
женный гонорар, кровную копейку, я должен представить в
издательство позорную справку […], что моя работа сделана
не в плановом, а в стихийном порядке! (И. Грекова). Он долго
еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмыслен-
ными тратами, пирами и тому подобным безудержным раз-
брасыванием и разбазариванием социалистической копейки
(И. Ильф, Е. Петров). В качестве компенсации он ежемесячно
подкидывал ей немалую копейку, что позволяло Виолетте чув-
ствовать себя очень комфортно в жестком и неустойчивом
мире (Е. Сухов).
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СИН: деньги, (трудовой) рубль, разг. денежка, уходящ. оби-
ходн. копеечка.
копейка 3, на письме обычно в кавычках; разг.
Ездить на старой «копейке»; ремонтировать свою копейку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Автомобиль «Жигули» модели 2101’.

Название связано с последней цифрой 1 в номере; эта мо-
дель имела также разговорное название единичка.

Садится в машину – нет, не в «копейку», это только в
фильме Оля ездит на желтой «копейке», а в жизни у нее «мер-
седес» – и пристегивает ремень безопасности («Домовой»,
2002). Помню, как мы с женой шифоньер на трамвае везли,
шутка ли, от самого магазина, а потом на новой «копейке»
чугунную ванну (Е. Завершнева).
СИН: ВАЗ-2101; АНА: разг. четверка, разг. пятерка, разг. ше-
стерка, разг. семерка, разг. девятка [о моделях автомобилей
ВАЗ с соответствующей последней цифрой в номере]; классика.
◊ с копейками ‘с небольшим’ [о значениях параметров]: вер-
нуться через час с копейками, взвесить двести грамм с ко-
пейками; Я понял, почему все наши пионервожатые такие
молодые, самому старшему – двадцать с копейками (А. Мо-
торов); Плотность населения здесь неуместно слабая: нули с
копейками (Э. Лимонов); (ни) на копейку ‘очень мало’: Гово-
рят, что у новых местных органов самоуправления реальной
власти будет на копейку («Столица», 1997); Мы же интел-
лигенция, пуп земли, а такта ни на копейку (Г. Фукс); ни за
копейку ‘напрасно’: пропасть <погибнуть> ни за копейку, по-
губить кого-л. ни за копейку: Лентяй ты, лентяй! Пропадешь,
брат, Илья Ильич, ни за копейку! (И. А. Гончаров); копейка в
копейку ‘очень точно’ [о количестве денег и образн. о других
параметрах]: Все наши сейфы были моментально опечатаны
и одновременно вскрыты, деньги сложены – и сумма сошлась
копейка в копейку! (А. Тарасов); Автомобиль привез его ровно
в одиннадцать, копейка в копейку (Т. Сахарова); как одна ко-
пейка ‘точно такое количество, и это много’: Он пересчитал
горлышки. Десять штук, как одна копейка. […] Мне столь-
ко и за год не выпить (А. и Б. Стругацкие); Лихарев увидел
толстые пачки денег, запечатанные бумажными лентами с
четырехзначными числами. – Можешь не считать, – скромно
потупился Виктор. – Шестьдесят тысяч как одна копейка
(В. Аксенов); в белый свет как в копейку см. СВЕТ; вле-
теть в копейку см. ВЛЕТЕ́ТЬ; вставить свои пять копеек
‘сделать незначительное добавление к сказанному другими’:
Андрей открыл было рот, намереваясь вставить свои пять
копеек, но опоздал (Я. Зуев); Я, конечно, не большой специа-
лист по собакам, но свои пять копеек могу вставить (Л. Лю-
тикова); дрожать <трястись> над (каждой) копейкой ‘про-
являть крайнюю скупость’: Теперь он стал самым смирным
по виду человеком и тайным скрягою, одна страсть перешла
в другую, копит, дрожит над копейкой (М. Пришвин). [И. Г.]

КОПИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ скопи́ро-
вать.

копировать 1.1 ‘перерисовывать’: копировать полотна старых

мастеров.

копировать 1.2 ‘создавать объект, похожий на прототип’: копиро-

вать разработку известного дизайнера.

копировать 2.1 ‘делать копию документа’: копировать документы

на ксероксе.

копировать 2.2 ‘переносить на другой носитель информации’: ко-

пировать фотографии со смартфона на компьютер.

копировать 3.1 ‘подражать’: смешно копировать голос отца.

копировать 3.2 ‘быть похожим’: Это насекомое копирует окраску

божьей коровки.

копировать 1.1

Копировать полотна старых мастеров; скопировать иеро-
глифы <клинописный текст>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 на А3 ‘Человек А1, стремясь
точно воспроизвести изображение А2 и обычно глядя на А2,
рисует на материале А3, обычно – специально предназначен-
ном для того, чтобы на нем рисовали, такое же изображение
или изображение, максимально похожее на А2’.

Метонимические употребления применительно к предме-
там, состоящим из материала, пригодного для рисования, в
роли А3: копировать в блокнот.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копировать натюрморты.
А3 • на ПР: копировать на рисовой бумаге.

• на ВИН: копировать на холст.
• в ВИН: копировать в альбом.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полностью <частично> копировать; точ-
но <детально> копировать, усердно <тщательно, безуко-
ризненно, аккуратно, добросовестно> копировать, искусно
<гениально> копировать; слепо <рабски, механически, бездум-
но> копировать; копировать картины <рисунки, гравюры>,
копировать пейзажи <«Джоконду»>; копировать акварели;
копировать рукопись <средневековый документ, надпись на
надгробии>; копировать оригинал; копировать лучшие образ-
цы итальянского искусства; копировать рисунки из старых
книг, копировать икону со списка XIX в.

Копировка была у нас обычным занятием. Копировали обе
мои сестры, а Катя даже до того успела в этом, что копиро-
вала на заказ […] картины разных сладковатых художников
середины XIX века […]. Почему же было и мне не скопировать
Рафаэля? (А. Бенуа). Мальчиком лет двенадцати-тринадца-
ти я копировал на железе икону Александра Невского у своего
учителя живописца Бунакова (И. Е. Репин). Выучила читать
меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг
печатные буквы (И. Бунин). Раз Николай пришел к Ниноч-
ке во время ее урока рисования, когда она очень похоже и
хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, про-
сящего милостыню (Л. Андреев). В доме, в теплой комнате
сидят девушки и копируют с окон узоры мороза для выши-
вания (М. Пришвин). Он сидел, вставив часовщицкую лупу
в глаз, читал клинописный текст и быстро копировал его
на ватмане тушью поверх слегка нанесенного карандашом
контура (И. Дьяконов).
АНА: воспроизводить; перерисовывать, срисовывать; пере-
носить (на холст); ДЕР: копирование; копиист; копия, список
[об иконах].
копировать 1.2

Точно <в точности> копировать; полностью <частично> ко-
пировать; копировать не только отдельные узлы, но и целые
агрегаты; Конструкторы скопировали фюзеляж довоенной
модели самолета.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 ‘Человек А1, стремясь точно
воспроизвести утилитарный трехмерный объект А3 и обычно
глядя на него или его изображение, создает такой же объект
А2 или объект А2, максимально похожий на А3’.

1. Метонимические употребления применительно к пара-
метру объекта А3 в роли А3: копировать форму крыла <рас-
положение приборов>, копировать структуру <дизайн> из-
делия.
2. Метонимические употребления применительно к тому, кто
является автором или как бы автором копируемого объекта,
в роли А3: скопировать кресло у известного дизайнера; ко-
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пировать Запад <у Запада>; копировать природу <у приро-
ды>.
3. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам в роли А2: копировать чей-л. опыт; Теперь внут-
ренний спрос попробуют простимулировать скопированной с
запада программой «деньги за автохлам» («Однако», 2009).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: скопировать турбину.
А3 • с РОД: скопировать с имеющегося образца.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • [не выражается].
А3 • ВИН: скопировать образец; копировать модели одежды

из коллекции Диора.
Перемещающийся на колесиках металлический цилиндр,

соединенный с всасывающей щеткой гибким шлангом и снаб-
женный сменными насадками, 80 лет копировали все произ-
водители бытовой техники («Эксперт: Вещь», 2001). Нико-
гда не бросайтесь слепо копировать увиденное в журнале
или книге, скорее всего в вашем саду это будет выглядеть
неестественно: ваш сад должен, как и ваш костюм, идеально
подходить только вам («Ландшафтный дизайн», 2003). То-
гда перешли на строительство линий метро щитами с креп-
лением чугунными тюбингами, скопированными у англичан
(Н. Хрущев). У Ольги в сумке нашли телефон Дома моды, ко-
торый скопировал платье известной артистки (Т. Моспан).
Чего, казалось бы, проще: клапан цилиндра? К чему мудрство-
вать? Взять, например, клапаны «Райта» или «Гермеса», в
точности повторить, скопировать эту деталь – вот вам и
решение (А. Бек).
АНА: воспроизводить, повторять, клонировать; ДЕР: копи-
рование; копия, реплика.
копировать 2.1

Скопировать схему на кальку; копировать документы на ксе-
роксе; скопировать список группы в школьный журнал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 с помощью А3 ‘Человек А1 из-
готавливает дополнительный экземпляр документа или тек-
ста А2, переписывая или перерисовывая А2 на материале А3,
предназначенном для того, чтобы на нем писали или рисовали,
или используя техническое устройство А4’.

1. Метонимические употребления применительно к пред-
метам, состоящим из материала, пригодного для письма или
рисования, в роли А3: копировать таблицу в тетрадь.
2. Это значение выражается также сочетаниями делать копию
и снимать копию; при использовании технического устрой-
ства – также словами ксерокопировать и разг. ксерить.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копировать объявление.
А3 • на ВИН: копировать на лист ватмана.

• в ВИН: копировать в блокнот.
А4 • на ПР: копировать на копировальном устройстве.

Так разрешать или не разрешать адвокату Киргану копи-
ровать те документы, на ознакомление с которыми у него
есть закрепленное в законе право? (А. Маринина). Кручинин
позвонил по телефону следователю и спросил, удалось ли най-
ти в квартире преступника фотокамеру. Да, ее нашли. Про-
явив заправленную в ней ленту, увидели кадр за кадром скопи-
рованные документы – отчет о важной работе института
(Н. Шпанов). Генка Капитан за своим столом […] сосредото-
ченно копировал чертеж двухфазной кислородной установки
средней мощности (А. и Б. Стругацкие). Социалистическая

печать сообщает по поводу арестов, что какой-то прово-
катор скопировал список книг, взятых в библиотеке русских
рабочих, и представил его в охранное отделение («Правда»,
1912).
СИН: делать копию, снимать копию; АНА: переснимать;
ксерокопировать; размножать, тиражировать; воспроизво-
дить; ДЕР: копия, ксерокс [копия]; копир, ксерокс [копирую-
щее устройство]; копировальный; копирка [бумага для копиро-
вания].
копировать 2.2

Копировать фотографии со смартфона <с цифровой каме-
ры> на ноутбук; копировать фрагмент текста в отдельный
файл <в буфер обмена>; Чтобы скопировать файл, нужно
кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать команду
«Копировать».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 на А3 с А4 ‘Человек А1, дав
команду операционной системе электронного устройства А4,
делает так, что электронный документ А2 или его часть, на-
ходящиеся на устройстве А4, начинают находиться также на
электронном устройстве А3 или в другом месте А3 устройства
А4’.

Метонимические употребления применительно к техниче-
ским устройствам в роли А1: Устройство копирует данные.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копировать электронный документ <видео>.
А3 • на ВИН: копировать на жесткий диск.

• в ВИН: копировать в новую папку.
А4 • с РОД: копировать с карты памяти (на компьютер).

• из РОД: копировать из памяти смартфона (на жесткий
диск компьютера).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копировать вручную <автоматически>;
копировать выделенные объекты <выбранные элементы, спи-
сок контактов>; копировать информацию <данные>; копи-
ровать из папки на рабочий стол, копировать с диска C на
диск D; копировать содержимое папки на флешку; скопиро-
вать ссылку и вставить ее в окно браузера.

Выяснилось, что с помощью разработки российского про-
граммиста действительно можно пиратским образом копи-
ровать электронные файлы продаваемых книг («Известия»,
2001). На новом самолете пилоты смогут загружать пред-
полетное задание и копировать информацию (в том числе
записанную в видеоформате) на портативное переносное
устройство («Зарубежное военное обозрение», 2004). К это-
му времени компьютерщики мэра самостоятельно вскрыли и
скопировали еще десяток файлов (С. Таранов).
АНА: загружать (на компьютер); сленг копипастить; пе-
реносить (на карту памяти); оцифровывать, сканировать;
ДЕР: копирование; копия.
копировать 3.1, преим. в форме НЕСОВ.
Копировать жесты своей матери; Пранкер выдал себя за
известного певца, скопировав его голос.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 ‘Человек А1, обычно подражая
человеку А2, точно воспроизводит характерные для А2 мане-
ру поведения или другие внешние признаки А3’.

Расширенные употребления применительно к другим суще-
ствам в роли А1 и А2: копировать движения аиста; Попугай
копировал интонации хозяина.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копировать мать.
А3 • редк. ТВОР: копировать (мать) манерой одеваться.

• редк. в ПР: копировать (мать) в манере одеваться.
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УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А2 • [не выражается].
А3 • ВИН: копировать голос <мимику>.

Если А3 выражается формой ВИН, то А2 выражается сло-
вом, зависящим от А3: копировать интонации [А3] матери
[А2], копировать материнские [А2] интонации [А3].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сознательно <бессознательно, невольно,
непроизвольно> копировать; старательно копировать; точно
<в точности> копировать; смешно <забавно> копировать;
копировать манеры <движения, походку>, копировать осо-
бенности речи <ораторские приемы, логику рассуждений>,
копировать почерк; во всем копировать; копировать отца
<дядю, известного артиста, учителей>.

«Улыбка делает вас еще прекрасней, сын мой», – сказала
по-французски Гертруда, копируя приехавшую на гастроли
знаменитость (О. Форш). Она даже в одежде рабски копиро-
вала мать, но то, что смотрелось на рослой матроне, было
смешно на пигалице (Ю. Нагибин). В то время, о котором
теперь идет речь, я бессознательно любовался великим арти-
стом и старался внешне копировать его (К. Станиславский).
Я взял и просто передразнил его – не задумываясь, сказал:
«Снимаем», и в точности скопировал Юрия (Г. Васильев).
[Борис Гарлицкий] был артистичен и обладал невероятны-
ми способностями к подражанию: он копировал (в лучшем
смысле) исполнительскую манеру Спивакова (С. Спивакова).
[Кноп] оделся в Петербурге у лучшего портного, сшил себе
элегантный френч, рейтузы и копировал в речах и манерах
своего кумира Керенского (П. Краснов).
СИН: подражать; АНА: воспроизводить, изображать; ими-
тировать; передразнивать, пародировать; ДЕР: копирование.
копировать 3.2, преим. в форме НЕСОВ.
Внедорожник точно <в точности, полностью> копирует
машину, на которой ездила Лара Крофт; Это произведение
копирует сюжет известного романа Набокова.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копирует А2 ‘Объект А1 похож на объект А2
по всем существенным признакам или по признаку А3’.

Метонимические употребления применительно к копируе-
мому признаку в роли А1: В руках они держали автомати-
ческие карабины «Сайга-410К-01» со складным прикладом
и внешним видом, почти полностью копирующим автомат
Калашникова (В. Мясников).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Новая модель полностью копирует (предыдущую).
А2 • ВИН: (Новая модель) полностью копирует предыдущую.
А3 • ТВОР: копировать формой <внешним видом, внутрен-

ним устройством>.
• по ДАТ: копировать по форме.

УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ: Новая модель полностью копирует (внешний вид

предыдущей).
А2 • [не выражается].
А3 • ВИН: (Новая модель) полностью копирует внешний вид

<форму> предыдущей.
Если А3 выражается формой ВИН, то А2 выражается сло-

вом, зависящим от А3: копировать форму [А3] детали [А2].
Безобидные бабочки копируют крапинки на крылышках

ядовитых тварей, а ложные выводы копируют ясность мыс-
ли и правоту истинных (Улья Нова). С 2000 года в стране на-
чался процесс создания новых систем [денежных переводов],
которые, по сути, лишь копировали три уже существовав-
шие на тот момент («Карьера», 2003). Наблюдая, как она
движется возле плиты […], он ощущал себя так, будто на-

блюдает собственное отражение в зеркале. Повадка, походка,
выражение на лице копировали его, Джеффри (В. Скворцов).
Доминантой всей композиции стал большой асимметричный
бассейн (в точности копирующий форму дома) («Ландшафт-
ный дизайн», 2002). Никакой информации газета не давала, а
подбором, содержанием и формой статей копировала «Прав-
ду» (Е. Рубин). Вице-президент компании CrocusGroup Эмин
Агаларов признал, что состав арендаторов второго «Вегаса»
копирует первый, на Каширском шоссе («Эксперт», 2014).
СИН: повторять, вопроизводить; АНА: походить, напоми-
нать; ДЕР: копия, реплика. [И. Г.]

КОПИ́ТЬ, ГЛАГ; коплю́, ко́пит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ко́-
пящий и копя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ко́пленный;
НЕСОВ; СОВ несобств. накопи́ть.
копить 1.1, СОВ несобств. тж скопи́ть.
Он отказывал себе в путешествиях, потому что копил деньги
на квартиру; За полгода я скопил <накопил> на машину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копит А2 на А3 ‘Человек А1, которому требу-
ется большое количество денег или другого ресурса А2 для
достижения цели А3, не расходует постепенно увеличиваю-
щийся у него А2; если А1 будет продолжать действовать так,
то в какой-то момент количество А2 будет достаточно для
достижения цели А3’.

1. Расширенные употребления применительно к предпри-
ятиям, организациям и другим крупным объединениям в ро-
ли А1: При новом газопроводе нет подземных газохранилищ,
необходимых, чтобы копить газ к зиме, когда его потребление
в Европе увеличивается («Русский репортер», 2011).
2. Метонимические употребления применительно ко времени,
когда потребуется достижение цели, в роли А3: копить на
старость <на черный день>; копить дрова на зиму.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копить доллары.

• ПАРТ: скопить денег [только для формы СОВ].
А3 • на ВИН: копить (доллары) на поездку за границу.

• для РОД: копить наклейки для скидок в супермаркете.
• чтобы ПРЕДЛ: копить деньги, чтобы сделать ремонт

квартиры.
Если А2 – это денежные средства, А2 часто опускается:

копить на отпуск, накопить <скопить> на учебу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копить годами, накопить <скопить> за
пять лет; копить, отказывая себе в самом необходимом; ско-
пить средства <изрядную сумму, бонусы, баллы>; скопить
<накопить> свой капитал трудом и потом; скопить полмил-
лиона на имущественных сделках; копить деньги на образова-
ние детей <на подарки, на загородный дом>.

[Клекотов] копил на мотоцикл «Урал» с коляской – но
цены в связи с инфляцией удалялись от суммы его сбереже-
ний, как черепаха от Ахилла (А. Слаповский). Этот показа-
тель [домашнее имущество населения] дает определенное
представление об уровне благосостояния населения, так как
отражает овеществленные денежные доходы людей, накоп-
ленные ими за длительный период времени («Вопросы стати-
стики», 2004). Леля считает, что Ольга с самого начала не
пила ее снотворное, а копила (В. Белоусова). А самое вкусное –
это урюк. Все копят косточки от урюка, а потом давят их
дверью и едят зернышки (Д. Сабитова). Я потихоньку делал
запасы хлеба и прятал в одеяле. Скопив буханки полторы,
написал прощальное письмо (М. Елизаров). Большую часть
длинного пути Устименко пролежал с закрытыми глазами.
Он так ужасно, так нестерпимо устал за войну […], что дал
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себе слово в пути только отдыхать и копить силы (Ю. Гер-
ман).
СИН: накапливать, скапливать; АНА: аккумулировать; разг.
заначивать; откладывать (деньги на покупку); собирать
(деньги на закупку продовольствия); коллекционировать; на-
живать; приберегать; разг. прикапывать; сколачивать (со-
стояние); собирать [собирать марки]; экономить; АНТ: разг.
проматывать; книжн. расточать; растрачивать, разг. раз-
базаривать; разг. транжирить; КОНВ: копиться; ДЕР: нако-
пительство; скопидом; накопления, сбережения; кумулятив-
ный; подкопить, прикопить.
копить 1.2, перен.
Копить пустые бутылки; Он накопил немало долгов и теперь
пытается расплатиться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копит А2 ‘Человек А1, имеющий нежелатель-
ные объекты А2, количество которых постепенно увеличи-
вается, или обязанный заплатить деньги А2, сумма которых
постепенно увеличивается, не выполняет действий, необходи-
мых, чтобы перестать иметь А2 или заплатить А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копить мусор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Копить грязную посуду <нестираное бе-
лье>; копить неразобранную почту <неотвеченные письма>;
накопить неоплаченные штрафы.

Некогда образцовый дом теперь копит долги и уповает
на перерасчет («Новгородские ведомости», 2013). Новому
градоначальнику надо будет наизнанку вывернуться, что-
бы заплатить по счетам, накопленным предшественниками
(«Новороссийский рабочий», 2003).
СИН: накапливать; КОНВ: копиться.
копить 1.3, перен.
Копить наблюдения для будущей статьи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копит А2 для А3 ‘Человек А1, желая достичь
цели А3, на что ему требуется большое количество информа-
ционных объектов А2, постепенно увеличивает количество
имеющихся у него А2; если А1 будет продолжать действовать
так, то в какой-то момент количество А2 будет достаточно для
достижения А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: копить факты.
А3 • для РОД: накопить (данные) для статистических выво-

дов.
Новых ставок на научную работу пока не давали, но Павлу

Алексеевичу даже в самые тяжелые времена удавалось вести
научные наблюдения и копить кое-какие соображения, кото-
рые ждали своего часа (Л. Улицкая). Как биолог она [Лелька]
была безукоризненным исполнителем, умела ставить тонкий,
долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, где
требовались […] умение накопить тысячи повторных наблю-
дений (Д. Гранин). Воспринимая науку как собрание диковинок,
общество практически забыло, что наука – это не нагромож-
дение фактов (их можно собирать и копить без всякой науки)
(«Знание – сила», 2006). Накопленные данные очень часто
не могут эффективно использоваться без специального ин-
струментария – функционально развитой автоматизирован-
ной информационной системы («Вопросы статистики», 2004).
Он [Федор Филатович] вообще неохотно возвращался к про-
шлому. Не берег воспоминаний, не копил их, а вытряхивал
(И. Грекова).
СИН: накапливать, собирать [собирать данные]; ДЕР: ко-
питься.

копить 2, СОВ несобств. тж скопи́ть.
Копить раздражение <разочарование, гнев>; накопить жиз-
ненный опыт <колоссальный багаж знаний>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 копит А2 ‘У человека А1 вследствие того,
что он оказывается в какой-то ситуации, постепенно увеличи-
вается количество информации А2 или усиливаются эмоции
или состояние А2, обычно отрицательные; А1 фиксирует А2
в своем сознании’.

Часто употребляется в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ от фор-
мы несобств. СОВ накопить: накопленный опыт; накоплен-
ные обиды; накопленная усталость; накопленный недосып
<стресс>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: накопить впечатления (от поездки).

Сейчас в науке накоплен богатый опыт биологических ис-
следований в области генома («Вестник РАН», 2003). «Запис-
ки сумасшедшего» по праву могут быть названы «записками
из подполья». Где, как не в подполье, копил их герой свою боль
(И. Золотусский). Ни он [Лев Наумович], ни отец его не ко-
пили ненависть к капитализму ни в шахтах, ни в дымных
и пыльных фабричных цехах (В. Гроссман). Древнегреческий
историограф Плутарх […] писал, что кифи (таково назва-
ние вещества) способен усыпить человека, наслать на него
сладкие сновидения, избавить от волнений, накопленных за
день («100 % здоровья», 2002). И только вечером, вернувшись
домой, […] шел в свой кабинет выплеснуть скопленную за
день горечь (М. Кучерская).
СИН: накапливать, получать, приобретать; КОНВ: копить-
ся. [А. П.]

КО́ПИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
копия 1.1

Предоставить оригинал свидетельства о рождении и его
копию; На стене кабинета размещены копии лицензии и сер-
тификатов; Сохранились только сделанные на ксероксе копии
писем отца.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-я копия А1 на А3 ‘Информационный объект,
представляющий собой воспроизведенный на материале А3
способом А2 информационный объект А1 и предназначенный
для использования вместо А1 или в качестве А1’ [обычно о
документах].

1. Расширенные употребления применительно к предме-
там: носить на лацкане копию ордена <награды>, изгото-
вить копию знамени; Примерно через два года после того,
как мы познакомились, я дала ему копию ключа от замка вход-
ной двери своей квартиры (А. Маринина, А. Горкин); Медаль
представляла собой плохую копию медали за отечественную
войну, бронзовую вместо серебряной (А. Игнатьев).
2. Сдвинутые употребления применительно к каждому из мно-
гих экземпляров информационного объекта, для функциони-
рования которого необходимо тиражирование, только в кон-
текстах, где речь идет о тираже: напечатать двести копий
новой кинокартины; А три мои сольных альбома разошлись
общим тиражом в двадцать копий на магнитофонных кас-
сетах (Г. Садулаев); Ведущие воскресные издания продава-
ли по миллиону копий в неделю («Отечественные записки»,
2003).
3. Сдвинутые терминологические употребления применитель-
но к генам и молекулам в роли А1, биол.: Хромосомы высших
организмов при построении собственных копий начинают син-
тез ДНК сразу во многих точках по всей своей длине («Химия
и жизнь», 1969); Мыши с одной копией этого гена (вместо
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нормальных двух) почти не попискивают в детстве («Зна-
ние – сила», 2010); Фермент ДНК-полимераза, удваивающий
ДНК при делении клетки, не может считывать информацию
с ее конца, так что каждая следующая копия ДНК становит-
ся короче, чем предыдущая («Детали мира», 2011).
4. Образные употребления: Любое писание – лишь вынутая
из пишущей машинки бледная копия бытия, и тем оно и пре-
ступно (А. Варламов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: копия паспорта.
А2 • КАКАЯ: машинописная <рукописная> копия.
А3 • на ПР: копия (программы) на диске.

• КАКАЯ: бумажная копия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Печатная копия, спец. писарская копия;
самиздатовская копия; электронная копия, спец. твердая ко-
пия [распечатанная копия электронного документа]; свобод-
ная копия [копия, воспроизводящая содержание документа],
факсимильная копия [копия, воспроизводящая содержание до-
кумента и его внешний вид]; еле читаемая <слепая> копия;
резервная копия (файла); нотариально заверенная копия; пи-
ратская копия (фильма), нелегальная <нелицензионная> ко-
пия (программы); копии документов <бумаг>, копия атте-
стата <диплома о высшем образовании, свидетельства об
окончании курсов>, копия протокола <договора, приговора,
постановления, уведомления>, копия квитанции <чека>, ко-
пии дневниковых записей; копия автографа Пушкина; копия
стихотворения; копия киноленты <видеозаписи>, копия ауди-
озаписи; копия в электронной <цифровой> форме; копии в
количестве не менее десяти экземпляров; печатать копии
под копирку <через копирку>; сделать копию на машинке
<на ксероксе>; снять копии со всех документов; изготовить
необходимое количество копий; приложить к заявлению ко-
пии справок; направить кому-л. копию рапорта <рапорт в
копии>; разойтись в копиях; размножить в 50 копиях; офиц.
Копия верна.

Здесь была масса документов и копий документов […]...
Вот копии счетов из Сингапурского банка, вот копия догово-
ра между фирмами Шмарина и Моченого (С. Таранов). Номер
газеты с этим фельетоном был раскуплен, любители плати-
ли за него огромные деньги и по всей стране во множестве
разошлись переписанные копии этого фельетона (В. Зензи-
нов). Девочка прочитала (опять же в копиях) роман М. А. Б.
[Булгакова], любимца самых широких масс […], – после чего,
конечно, инициировала не вполне плодотворную со мной дис-
куссию на тему «почему все это любят, а ты нет» (М. Палей).
В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие
машинки, размножающие копии боевых донесений, зажуж-
жали движки, затарахтела морзянка (В. Гроссман). Как-то
я сказал Элему Климову, что у меня есть одна копия фильма –
рабочий позитив, которую недоглядели кагэбэшники («Искус-
ство кино», 2003). Копии планов Петровского времени вошли в
состав первого атласа, объединившего чертежи 1703–1738 гг.
(Т. Базарова).
АНА: факсимиле; ксерокс; список [Синодальный список Нов-
городской первой летописи]; спец. синька [копия чертежа, из-
готовленная специальным способом и представляющая собой
изображение светлыми линиями на темно-синем фоне]; про-
рись [копия рисунка или чертежа на прозрачной бумаге]; дуб-
ликат; выписка (из реестра); АНТ: оригинал, подлинник; ДЕР:
...копия [ксерокопия, фотокопия; фильмокопия].
копия 1.2

Копии полотен французских художников; коллекционировать
уменьшенные <миниатюрные> копии архитектурных шедев-

ров; Во время реконструкции барельефы на фасаде здания
заменены копиями, а оригиналы помещены в музей.
ЗНАЧЕНИЕ. Копия А1 ‘Объект, представляющий собой вос-
произведение внешнего вида ценного объекта А1, выполнен-
ное человеком А2 из материала А3’ [часто о живописи и
скульптуре].

1. Метонимические употребления применительно к инстру-
менту, используемому человеком А2, или к его работе в роли
А2: Это более поздняя копия кисти самого автора; Картина
дошла до нас в копии работы неизвестного художника.
2. Расширенные употребления применительно к спектаклям
и танцам в роли А1: Танцевальные номера Игоря Моисеева –
не просто копии народных танцев; Нынешняя версия бале-
та «Спартак» – точная копия спектакля, поставленного на
сцене Большого театра.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: копия картины.

• с РОД: копия с картины.
А2 • РОД: копии начинающих художников.

• КАКАЯ: авторская копия.
А3 • из РОД: копия из мрамора.

• КАКАЯ: мраморная копия.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прекрасная <удачная> копия, плохая
<неудачная> копия; глиняная <гипсовая> копия; точная ко-
пия; живописная <акварельная, карандашная> копия; копия в
миниатюре <в уменьшенном виде>, копия в масштабе 1:2 <в
натуральную величину>; копия изображения, копия пейзажа
<натюрморта, портрета>, копия мозаики; копия скульптуры
<статуэтки>; копия сервиза <вазы>; копия украшений <оже-
релья>; копия дворца <плотины>, копия Эйфелевой башни;
римская копия греческого оригинала, бронзовая копия мрамор-
ной статуи; рисовать копии, уходящ. снимать копии; сохра-
ниться в копии; Копия ничем не уступает оригиналу; Копия
не представляет никакой ценности.

Кипренский работал, как сотни итальянских художни-
ков-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и
Микеланджело для богатых иностранцев (К. Паустовский).
В коридоре школы висел портрет Тургенева – очень хорошая
копия с репинского (Л. Носырев). В зал Академии ювелирного
искусства была доставлена копия шапки Мономаха – ее под-
линник хранится в Оружейной палате Кремля («Известия»,
2002). Но за свое 52-летнее директорство она [Ирина Ан-
тонова] сумела сделать то, на что другие даже не покуша-
лись: превратить полуразрушенный учебный музей копий в
мировой культурный центр («Русский репортер», 2014). Вы
видели старинные изображения царей со скипетром в пра-
вой руке и державой в левой? Что такое эта «держава»?
[…] Это не что иное, как копия первого греческого глобуса,
изготовленного в Пергаме через сто лет после Эратосфена
(М. Гаспаров). В мире мелкосерийных машин два основных
направления: большинство компаний строят оригинальные
спортивные купе и родстеры, другие специализируются на
репликарах – копиях знаменитых моделей 1930-1960-х гг. («За
рулем», 2004).
АНА: воспроизведение; репродукция; слепок; реплика (коро-
ны); реконструкция (древнерусского меча); ремейк (фильма);
макет, модель; подделка, имитация; АНТ: оригинал, подлин-
ник.
копия 2, ПРЕДИК.
Сын был точной <совершенной, абсолютной> копией от-
ца.
ЗНАЧЕНИЕ. Копия А1 ‘Объект, очень похожий на объект А1’
[обычно о людях, реже о других объектах].
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: копия матери.

• обиходн. ИМ: копия отец.
• КАКАЯ: отцовская копия.
• ПРИТЯЖ: моя копия; дядина копия.

Я больше чем уверен, что по характеру Вы точная копия
отца […]. Недаром же Вы любимая его дочь (В. Катаев). Са-
ша был совсем не похож ни на отца, ни тем более на деда, в
честь которого был назван. Копия мать. Не только внешне
(М. Трауб). И еще больше удивилась, увидев все ту же лифтер-
шу Дину, все с той же челкой – точная копия Анны Ахматовой
с портрета Альтмана, только постарела и раздалась вширь
(М. Шишкин). Комната, в которую он попал, была точной
копией приемной, и даже секретарша была точной копией
первой секретарши, но читала она книгу под названием «Суб-
лимация гениальности» (А. и Б. Стругацкие). Мы пили чай,
под низко нависшей лампой с шелковым, старомодным аба-
журом, который был совершенной копией абажура нашей
квартиры тридцатых годов (Ю. Трифонов). Бийянкурские
трактиры были шаржированной копией мон-мартрских кафе
и ресторанов («Родина», 2007).
АНА: двойник; близнец [башни-близнецы]; АНТ: антипод; про-
тивоположность [полная противоположность отцу]; ДЕР:
вылитый (отец), разг. один в один, разг. на одно лицо; разг.
как две капли воды; точь-в-точь. [И. Г.]

КОПНА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН ко́пны, копён и
ко́пен, ко́пнам.
Начинался дождь, и сено стали собирать в копны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая, высотой в рост человека или немно-
го ниже, плотная куча сена или соломы, которая имеет форму
конуса с закругленным верхом и которую складывают обычно
на месте уборки, чтобы можно было легко защитить сено или
солому от дождя или переместить в другое место’.

Образные употребления в составе сочетания копна волос,
которое указывает на то, что волос у человека настолько много,
что они высоко поднимаются над головой: Он [Федор Филато-
вич] посмотрел [в зеркало] и увидел себя – с копной густейших
темных волос, с огромными хлопающими ресницами (И. Гре-
кова).

Была у меня в молодости кобыла... Я на ней копны во-
зил (В. Шукшин). Из подпола поднимается корзина с копной
соломы, из которой выпрастывается огромная дыня-торпе-
да (А. Иличевский). [Я] пошел прямо через поле по колючей
стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися по-
сле недавней жатвы (В. Войнович). Вот она – пологая про-
сторная долина. Скошенные поля, копны пахучей золотистой
соломы. Хорошо в них лежать и глядеть в небо (Б. Екимов).
На задворках […] гнедая кобыла дергала полуразвалившуюся
копну (С. Бабаян). Надо просить у директора совхоза Тебень-
кова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поля – сде-
лалось далеко доставлять копны на обмолот (В. Астафьев).
АНА: скирда; стог; ДЕР: разг. уходящ. копёшка, разг. уходящ.
копнушка; копнить. [А. П.]

КО́ПОТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Котелок почернел от копоти; Копоть въелась в кожу и не
отмывается; Дышать нечем от вони и копоти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Образующееся в результате горения вещества
А1 или вещества в приспособлении А1 вещество черного цве-
та, мелкие частицы которого могут лететь по воздуху, тонким
слоем покрывать окружающие горящее А1 предметы и прони-
кать внутрь них’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: копоть лампы.

• от РОД: копоть от факелов.
• КАКАЯ: керосиновая <свечная> копоть.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Черная <сизая> копоть, жирная копоть;
вонючая <горькая> копоть; копоть пламени <лампады, свечи,
лучины>; хлопья копоти, пятна <разводы, потеки> копоти;
налет <слой> копоти; измазанный <испачканный> копотью,
грязный от копоти, попорченный копотью; дышать копотью;
пропахнуть копотью; покрыться копотью; отмыть копоть;
просвечивать <проступать> сквозь копоть; Копоть оседает
<висит, плавает, летит>; Копоть глубоко въелась.

В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела
лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем
достигала до самого потолка (И. Бунин). В бездне качалась
душная тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот
и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых
лампад на цепях (М. Булгаков). Всюду стоял смрад и висела
керосиновая копоть (Н. Мандельштам). Резкий порывистый
ветер нес низко над землею рваные клочья туч, черные, как
хлопья летящей копоти (Б. Пастернак). Нюра раскраснелась в
бане, от нее пахло мылом и горклой копотью (В. Шукшин). По-
тухшие вулканы извергают лишь копоть и грязь (Л. Леонов).
СИН: сажа, смог; АНА: пепел; зола; чад. [И. Л.]

КОПТИ́ТЬ, ГЛАГ; копчу́, копти́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ коп-
чённый, -ён, -ена́ ; НЕСОВ; СОВ закопти́ть, кроме 1.1.
коптить 1.1

Лампа на столе нещадно коптила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коптит ‘При горении пламени в источнике
А1 света или тепла, обычно из-за того, что он плохо функци-
онирует, образуется копоть, которая поднимается в воздух и
оседает на окружающих объектах’.

1. Метонимические употребления применительно к само-
му пламени в роли А1: коптящий огонек масляной лампы;
Он привстал и, потянувшись через стол, зажег сигару от
слегка коптившего пламени свечи («Огонек», 1970); Пламя
лампы мигнуло и длинным, коптящим языком забилось в стек-
ле (В. Вересаев).
2. Метонимические употребления применительно к той части
источника, где горит пламя, в роли А1: Фитиль черной свечи
коптил, отбрасывая на стену паучью тень (М. Елизаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Свеча коптит.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сильно <немного, слегка> коптить; Лам-
падка коптит; Огарок коптит; Керосинка <примус, горелка>
коптит, Печка <буржуйка> коптит.

Прошу вас следить, чтобы не коптили лампы. Нет ничего
ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом сто-
ит большого труда удалить ее (Л. Андреев). [В трактире]
отчаянно коптили толстые сальные свечи, галдели голоса
(Е. Хаецкая). В руках у кентуриона Крысобоя пылал и коптил
факел (М. Булгаков). Амбразура затянута одеялом, чтобы
не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу
(В. Некрасов). Они оказались в маленьком полутемном по-
мещении, освещенном лишь коптившей масляной плошкой
(Н. Дежнев).
СИН: чадить; АНА: дымить; ДЕР: коптилка [простейшее
осветительное приспособление, состоящее из емкости с горю-
чей жидкостью и фитилем]; закоптить [‘начать коптить’].
коптить 1.2, преим. в форме СОВ.
Коптить стеклышки; закоптить до черноты; закоптить
осколок чашки над пламенем свечи <над спичкой>.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 закоптил А2 над А3 ‘Человек А1 поместил
объект А2 над коптящим 1.1 пламенем источника А3 света, в
результате чего А2 покрылся копотью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: закоптить дно тарелки.
А3 • ГДЕ: закоптить над костром <в пламени горелки, на

огне свечи>.
Закоптите донышко тарелки над пламенем свечи. Теперь

по матовому черному полю шилом, иглой, заостренной спич-
кой можно нарисовать деревья, снежные пейзажи, горы
(«Юный техник», 2010). Когда-то в детстве, вроде, видел я
уже затмение солнечное, и отец тогда закоптил стеклышки,
и мы с мамой смотрели сквозь них, в небо, на солнце (В. Алей-
ников). Можно закоптить также кусок оконного стекла на
свечке или керосиновой лампе и во избежание стирания ко-
поти закрыть его вторым чистым стеклом и оклеить по
краям полоской бумаги («Наука и жизнь», 1952). Живописцы
стали стараться ускорить или имитировать процесс потем-
нения иконной доски. Ее специально коптили, ее покрывали
очень толстым слоем олифы, в олифу добавляли сок крушины
(распространенная морилка того времени) (С. Еремеева).
АНА: чернить; тонировать; закрашивать; КОНВ: закоп-
титься; ДЕР: прокоптить.
коптить 1.3, преим. в форме СОВ; часто БЕЗЛ.
Закопченный дымом потолок; закопченный до черноты коте-
лок; Пламя закоптило все стены; Дровяная плита закоптила
всю кухню <все помещение>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 закоптил А2 ‘Копоть от пламени А1 или пла-
мени источника А1 света или тепла покрыла поверхность
объекта А2’.

1. Метонимические употребления применительно к собы-
тию, в результате которого возникло пламя, в роли А1: Взрыв
этот не только закоптил арку до угольной черноты, но и
вынес несколько стекол в лоджиях на первом этаже (А. Жит-
ков).
2. Метонимические употребления применительно к людям,
в результате действий которых возникло пламя, в роли А1:
«Здесь очень забавно, – выразился он чуть-чуть иронически, –
курят на улицах так, что, того гляди, свод небесный закоп-
тят» (М. Е. Салтыков-Щедрин); Надо закрыть окна, – сказал
доктор вслух, – а то мы закоптим белье (В. Панова); Как-то
с утра начала на балконе возиться с дровишками. Пригото-
вила кое-как еду, все кастрюльки закоптила. Потом нагрела
воды, перемыла, копоть отчистила (А. Волос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Огонь пожара закоптил (лепнину).

• ТВОР: Огнем пожара закоптило (лепнину).
А2 • ВИН: закоптить занавески.

Вблизи они [дома] производили диковатое впечатление
монументальности и были похожи на взятую варварами кре-
пость: […] хлам, пристройки на первых этажах, стены, по-
всеместно закопченные буржуйками, трубы которых выстав-
лялись в форточки (А. Иличевский). Керосиновые лампы с
закопченными стеклами стоят, как солдатики, на столах
(Б. Окуджава).
АНА: испачкать; КОНВ: закоптиться; ДЕР: прокоптить.
коптить 2

Коптить рыбу <сига, сома>; коптить колбасы <окорока,
сало>; коптить горячим <холодным> способом; закоптить
мясо впрок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коптит А2 на А3 ‘Человек А1 обрабатывает
продукт А2, поместив его в место или в специальное устрой-

ство, где А2 в течение достаточно длительного времени под-
вергается воздействию дыма от горящей субстанции А3, в
результате чего он становится готовым к употреблению в пи-
щу’ [А2 обычно мясо или рыба].

При горячем копчении продукт обрабатывается дымом с
температурой 45–120°C в течение нескольких часов до полной
кулинарной готовности; при холодном копчении продукт обра-
батывается более холодным дымом с температурой 19–25°C в
течение многих часов или дней, перед этим продукт обычно
подвергается предварительной обработке, например, засолке.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: коптить дичь.
А3 • на ПР: коптить на ольховых опилках.

В копчении стерляди и нельмы я в Колпашеве был пионе-
ром – не в том смысле, конечно, что я первый стал ее коп-
тить, а в том, что подал идею: а почему бы не закоптить
стерляди, как коптят другую рыбу (М. Вишняк). До тем-
ноты он коптил мясо на прутьях, затем прилег возле углей,
рассчитывая подремать вполглаза до рассвета (А. Иванов).
Мужчины занимались рыбной ловлей, […] женщины коптили
корюшку и вязали фуфайки (Ю. Анненков). Мы подконопати-
ли и просмолили лодку экспедиции […], дед закоптил добрую
связку рыбин, бабка сбила комок масла, насыпала туес ягод
(О. Волков). Подобно окороку можно солить и коптить ло-
патку, корейку и грудинку, а также полутушки птиц, но ни
в коем случае кроличье мясо («Сельская новь», 2003). Жир-
ная рыба не сохнет на солнце, ее надо коптить на костре
(«Вокруг света», 1989).
АНА: вялить (рыбу), сушить (грибы); КОНВ: коптиться;
ДЕР: копчение; копчушка [мелкая копченая рыба]; коптильня;
коптильный; копченый; подкоптить, прокоптить, накоптить
(много рыбы).
◊ небо коптить см. НЕ́БО. [И. Г.]

КОПЧЁНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
копченый 1

Копченое сало; копченая осетрина <скумбрия>; копченый сыр
«Колбасный»; говядина копченая; копченый чай Лапсанг Су-
шонг.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовленный для употребления в пищу пу-
тем обработки дымом, который придает продуктам специфи-
ческий вкус и аромат’.

1. Расширенные употребления применительно к объектам,
покрытым копотью или угольной пылью: Видавшая виды коп-
ченая кастрюля; копченый потолок; копченые лица шахтеров;
С огнем здесь обращаются только странные малорослые
существа с копчеными физиономиями и длинными руками,
своего рода томбрианские гномы (С. Осипов); Зенки на копче-
ной морде белесые, в белых ресницах, как у теленка, радостно
вылупил (А. Боссарт). Чаще в этом случае используются слова
закопченный, прокопченный.
2. Образные употребления применительно к загорелой и об-
ветренной коже: Желто-пегий возница с копченым и морщи-
нистым, как яблочко в сборку, лицом, с белесыми, разжижен-
ными временем и некогда ясно-голубыми глазами немного по-
топтался у телеги и, покряхтывая, из деликатности побрел
в сторонку (С. Самсонов).

Получив сверток с копченым салом, которое он [Федо-
тыч] обожал, и бутылку «Очищенной русской», он бросился
обслуживать гостей (Е. Белкина). Широкий ассортимент
включает колбасы – вареные, ливерные, копченые, полукопче-
ные, копчено-вареные, сыровяленые; продукты из свинины –
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копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые («Мяс-
ная индустрия», 2004). Загорелый, цвета копченой камбалы,
старик рыболов в соломенной шляпе указал ему [Антону Пет-
ровичу] дорогу на станцию Ваннзе (В. Набоков). Затхлый
дух копченых кабаньих ляжек из дверей таверны мешался с
запахом молотых кофейных зерен и жареного чеснока (Д. Ру-
бина). Из местных продуктов Мисти открыла для себя […]
копченый сыр-чечил в косичках (Н. Аронов). Китайцы даже
выпускают специальный копченый чай, который позволяет
дома имитировать самоварную заварку и запах костра («На-
ука и жизнь», 2007).
АНА: вяленый; прикопченный; подкопченный; ДЕР: копче-
ность.
копченое 2, в функции СУЩ; СРЕДН; МН нет.
Люблю копченое; Беременным лучше воздержаться от соле-
ного и копченого.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Копченое 1 мясо или рыба’.

Сразу уточню, жирное, мучное, сладкое, копченое не ем
(Красота, здоровье, отдых: Красота (форум), 2005). Заливное,
отварное, вяленое, соленое, маринованное, фаршированное,
тушеное, печеное и копченое – всего было вдоволь на тележке
(И. Адамацкий). Остро запахло копченым, и Лидин желудок
стал заворачиваться в узелок (О. Некрасова). Однако [же-
на] […] пичкала копченым и жирным, еще сорок лет назад
при военкоматовской диспансеризации не рекомендованным
(А. Снегирев).
СИН: копчения, копчености; АНА: вареное, жареное, печеное,
пареное; соления, разносолы.
копченый 3

Копченый запах <аромат, дух>; копченый вкус.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у копченых 1 продуктов’ [о
запахе и вкусе].

Чтобы придать рыбе и птице характерный копченый при-
вкус, за 5-10 минут до готовности прямо на угли разбрасыва-
ют ольховую стружку, но не слишком сухую, чтобы она тле-
ла, а не горела («100 % здоровья», 2002). Нельзя приготовить
шашлык на сковородке […]. Тут нужен живой огонь, угли,
дым, неравномерность пламени и копченый привкус («Столи-
ца», 1997).
СИН: ≈ с дымком. [И. Л.]

КОПЫ́ТО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Лошадиное копыто; На песке мы увидели следы от копыт;
От топота копыт пыль по полю летит [скороговорка].
ЗНАЧЕНИЕ. Копыто А1 ‘Образование из твердого вещества
на концах ног у некоторых четвероногих млекопитающих А1,
защищающее ногу и смягчающее удары при перемещении
животного по твердой поверхности’.

1. По форме копыт различают две большие группы живот-
ных: непарнокопытных, у которых копыто представляет собой
единое образование на каждой ноге, имеющее форму, близ-
кую к невысокому цилиндру, и парнокопытных, у которых
копыто раздвоено, то есть представляет собой образование
из двух частей, в сечении близких к овалу или вытянутому
треугольнику.
2. Традиционно копыта считаются атрибутом нечистой силы:
Образ дьявола с копытами и рогами был изобретен христи-
анской церковью, чтобы предать анафеме весьма почитав-
шихся задолго до христианства богов с головами быка, козла,
барана... («Психология на каждый день», 2011).
3. Форма МН часто указывает на совокупность копыт одно-
го животного: Ослик шагал впереди, аккуратно постукивая
копытами (Ф. Искандер).

4. Образные грубые употребления применительно ногам чело-
века: Смотри, куда копытами своими наступаешь!; Кончай
базары, скот! Живее шевели копытами! (С. Самсонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: копыто коня <коровы>.

• КАКОЕ: конское <коровье> копыто.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заднее <переднее> копыто; раздвоенное
копыто; подкованное копыто; оленье <козье, свиное> копы-
то; копыта лошади <жеребенка, пони, осла, бизона, мула>;
копыта без подков; топот <цокот, цоканье, стук, дробь> ко-
пыт; уход за копытами; мазь для копыт; рыть копытом зем-
лю [тж перен. о нетерпении перед началом какого-л. дела или
упорстве при его выполнении]; бить копытом <копытами>
[тж образн. разг. ‘выражать нетерпение’]; Лошадь ударила
копытом в живот <в висок>; Рога и копыта размалывают в
муку; Грязь летит из-под копыт.

Лошадь била копытом, и было понятно, что так выража-
ется нетерпение всадника (Е. Водолазкин). Дошли до того,
что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту
роговицу в воде и ели (А. Солженицын). Стада, с трудом раз-
гребая твердыми копытами снег, будут добывать пожухлую
траву и в поисках корма медленно двигаться на юг («Бель-
ские Просторы», 2010). У нее [лошади] были очень красивая и
длинная, рыжая, с золотой проседью грива и огромные лохма-
тые копыта размером точно с мою голову («Наука и жизнь»,
2007). Греки с присущим им чувством формы делали ножки
[мебели] в форме звериных лап или копыт («Зеркало мира»,
2012).
АНА: ноготь; коготь; ДЕР: копытце; копытный, парноко-
пытный, непарнокопытный.
◊ разг.-сниж. отбросить <откинуть> копыта ‘умереть’: Хо-
чешь откинуть копыта – пожалуйста, ходи к нему в гости
и угощайся, чем дадут! (М. Петросян); Казалось, не выживу
и отброшу копыта, как и моя бедная лошадь; (Д. Саврасов);
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (пословица) см.
КОНЬ. [А. Л., Я. Б.]

КОПЬЁ, СУЩ; СРЕДН; -я́, МН ко́пья, ко́пий, ко́пьям.
Метнуть копье; пронзить врага копьем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Колющее или метательное оружие в виде длин-
ного деревянного шеста с острым металлическим наконечни-
ком’.

1. Сдвинутые употребления применительно к легкоатле-
тическому снаряду: установить мировой рекорд в метании
копья.
2. Образные употребления в наррат. конструкциях с зависи-
мым существительным, обозначающим заостренный объект, в
форме РОД: Лягушка зазевалась, и ее копьем клюва пронзила
цапля (Ф. Искандер). Захар тряхнул головой и удивился, что
проспал целых пятнадцать минут – если не врали узорные ко-
пья стрелок в пузатых часах на камине (Д. Рубина); В ту же
секунду короткие молнии вылетели навстречу, стремитель-
но и косо сверкнули, остановив эту фигурку […], и фигурка
споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в рас-
каленные копья молний (Ю. Бондарев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Острое копье; легкое <тяжелое> копье;
длинное <короткое> копье; грозное <смертоносное> копье;
турнирное копье; древко копья; тупой конец копья; с копьем на-
перевес; бросить копье; вонзить копье; сломать копье; ломать
копья [тж образно ‘Очень эмоционально спорить о чем-л. –
как бы ожесточенно биться на копьях, так что они ломаются’];
вытащить копье из тела жертвы; целиться <замахнуться,
запустить> копьем; опираться на копье; поднять на копье.
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Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по
одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязан-
ным веревками к поперечной перекладине столба (М. Булга-
ков). В его [исследователя] ящиках лежали кремнёвые то-
поры, стрелы, наконечники копий (Ю. Домбровский). С двух
сторон от кровати стояли драгоценные рыцарские доспехи
с золотой инкрустацией – в руках у одного железного вои-
на был меч, а у другого копье (В. Пелевин). Мамлюк протя-
нул руку, и ему подали новое копье, и он метнул его с новым
криком, и попал брату Жану в бок (Е. Водолазкин). Воины,
стоявшие у входа, скрестили копья, но он резко махнул рукой,
копья поднялись, и Игорь вошел в шатер (Б. Васильев). Для
исследования были привлечены спортсмены высшего клас-
са, бросающие копье на 83–85 м («Техника – молодежи»,
1982).
АНА: алебарда; бродэкс [разновидность топора]; гарпун; дро-
тик; пика; стрела; ист. сулица; меч; ДЕР: копьецо; копейщик;
копьеносец; копьеметалка; копьеметатель. [А. П.]

КОРА́, СУЩ; ЖЕНСК; коры́ ; МН неупотр.
кора 1

Кора дуба; березовая кора; Жители Карелии добавляли в муку
сосновую кору.
ЗНАЧЕНИЕ. Кора А1 ‘Плотная и твердая оболочка, покрыва-
ющая снаружи ствол и ветви дерева А1 и защищающая их от
внешних повреждений, которая обычно легко отделяется от
древесины’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кора осины.

• на ПР: (потрогал) кору на березе.
• КАКАЯ: дубовая кора.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ивовая <сосновая, липовая> кора; древес-
ная кора; грубая <шершавая, шероховатая> кора; нежная
<гладкая> кора, морщинистая кора; толстая <тонкая> ко-
ра; серебристая <белоснежная, блестящая> кора; сухая ко-
ра; замшелая кора; кора кедра; кусок коры; надрать коры;
очистить от коры, снять кору; грызть <глодать> кору; пи-
таться корой; вырезать из коры.

Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из иво-
вой коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие
(Д. Гранин). Вздернув губу, лосиха прикусила осиновую веточ-
ку, сгрызла с нее кору (Ю. Коваль). В центре размытого сол-
нечного пятна на лесной поляне стояла табличка – даже це-
лый плакат, сделанный из большого куска сухой коры, лианой
прикрученного к воткнутой в землю ветке (В. Пелевин). Здо-
ровье и зубы потеряла во время войны, в голодуху, когда кору
ели (Ю. Трифонов). Комната была светлая, чистая, огром-
ные окна, выходящие во двор, стояли открытыми, и в них
лезли ветки какого-то большого дерева с нежной, блестящей
корой (Ю. Домбровский).
АНА: береста, луб; кожа, кожица; лыко; АНТ: сердцевина;
древесина; ДЕР: короед; спец. окорить [очистить от коры].
кора 2, анат.
Кора надпочечников; кора головного мозга; двигательная кора;
Новая кора, или неокортекс, – новые области коры головного
мозга, которые у низших млекопитающих только намечены.
ЗНАЧЕНИЕ. Кора А1 ‘Наружная оболочка внутреннего органа
А1, выполняющая функцию А2’ [о мозге и надпочечниках].

Если А1 не выражено, употребляется применительно к коре
головного мозга: префронтальная кора; промежуточная кора;
Были приняты строгие правительственные меры, стоп-кад-
ры подверглись запрету, но кто знает – какими средствами
сейчас давят тебе на кору и подкорку? (В. Аксенов).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кора мозга.

• КАКАЯ: мозговая кора.
А2 • мед. КАКАЯ: сенсорная кора.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зрительная <слуховая, моторная> ко-
ра; кора больших полушарий головного мозга; кора большого
мозга; древняя <старая, новая> кора [части коры большого
мозга].

Павел Алексеевич не придал особого значения этому смут-
ному сообщению, про себя подумав, какие сложные процессы
проходят в сознании жены: видимо, сообщение о Флотове
зацепилось в каких-то глубоких слоях коры (Л. Улицкая). Ее
коллеги приволокли с собой какую-то мудреную аппаратуру,
снимали энцефалограммы, долго смотрели на них, пожимали
плечами и говорили: – Активности коры нет (А. Моторов).
Людям известно, что замыкание нейронных цепочек в коре
мозга определенным образом связано с мыслями (В. Пеле-
вин).
АНА: подкорка; мед. неокортекс, мед. архикортекс, мед. па-
леокортекс [части коры большого мозга, то же, что новая,
старая и древняя кора]; ДЕР: корковый.
◊ земная кора ‘твердая внешняя оболочка земли, состоящая из
горных пород, под которой находится мантия’: Возраст окон-
чательно сформированной Земли, обладающей общепринятой
структурой – ядро, мантия и земная кора, – насчитывает
около 4,5 млрд лет («Зеркало мира», 2012). [Т. К.]

КОРА́БЛЬ, СУЩ; МУЖСК; корабля́.
корабль 1

Океанские корабли; караван из пятнадцати кораблей; Корабль
ошвартовался у причала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большое обычно морское надводное судно’.

1. Коннотации – сложность управления: вести корабль
церкви; управлять государственным кораблем.
2. Расширенные употребления применительно к подводным
лодкам в составе сочетания подводный корабль; В учениях
задействовано 22 надводных и подводных корабля.
3. Образные употребления применительно к крупным систе-
мам, мыслимым как перемещающиеся или развивающиеся:
корабль времени <истории>; Эти маленькие волны, по-ви-
димому, совпадают с другими, большими волнами, которые
бьют и треплют уже немало лет утлый корабль нашего ис-
кусства (А. Мильчин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Назначение: торговый <учебный, грузовой> корабль; военный
<боевой> корабль, авианесущий корабль, сторожевой корабль,
десантный корабль, линейный корабль, большой противоло-
дочный корабль, малый ракетный корабль; корабли охранения
<сопровождения>; корабли экспедиции; корабль с товарами
<с грузом руды>.
Государственная принадлежность: русский корабль, иностран-
ные <английские> корабли, корабли под иностранным <Ан-
дреевским> флагом.
Люди, плавающие на корабле: купеческий корабль; вражеский
<неприятельский> корабль; пиратский корабль; флагманский
<адмиральский> корабль корабли викингов <древних греков,
новгородцев>; «Корабль дураков» [название картины И. Босха;
тж образн. о группе людей, не имеющих цели в жизни].
Вхождение в состав группы: корабли соединения <флота, фло-
тилии, эскадры>; эскадра кораблей.
Части и оборудование: корпус <борта, днище, палуба, киль,
трюм, рубка, обшивка, оснастка, мачта, реи, парус, капи-
танский мостик> корабля, нос <корма> корабля; вооружение
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<пушки, артиллерийские установки> корабля; парусный ко-
рабль; трехмачтовый корабль.
Экипаж: команда <экипаж> корабля; капитан <штурман>
корабля, командир корабля [на военном корабле].
Перемещение корабля: курс корабля, скорость корабля; Ко-
рабль вышел в (открытое) море; Корабль плывет <идет>
вдоль берега; Корабль маневрирует; Корабль вошел в порт <в
гавань>; Корабль бросил якорь <стоит на якоре> в бухте;
Корабль ошвартовался у пирса.
Участие в военных действиях: потопить <сжечь> корабль
противника; взять на абордаж испанский корабль; Корабль
дал залп из орудия главного калибра.
Происшествия с кораблями: погибший <затонувший> ко-
рабль; (Крысы бегут) с тонущего корабля [тж образн.]; клад-
бище кораблей; Корабль затерт во льдах; Корабль сел на мель;
Корабль затонул <потерпел крушение>; Корабль выбросило
на скалы.
Действия экипажа или пассажиров: управлять кораблем, ве-
сти корабль (куда-л.); уйти в плаванье на корабле; подняться
на корабль, ступить на борт корабля; сойти с корабля; посту-
пить матросом на корабль; затопить свой корабль; Капитан
покидает корабль последним.
Создание: строить корабли; заложить корабль на верфи; спу-
стить корабль на воду.

И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями появ-
ляется корабль. А за ним и другие. Целая флотилия военных
кораблей. Они медленно-медленно, оставляя жирный, как бы
выдавленный из труб, дым, проползают по миражной стене
моря (Ф. Искандер). В те времена об Антарктике не было из-
вестно ничего, ни один корабль не заходил дальше мыса Горн
(Д. Гранин). Боковая качка страшна – корабль черпает бор-
том воду, три дня команда не спит и не ест (А. Иличевский).
Бессонница, Гомер, тугие паруса... / Я список кораблей прочел
до середины... (О. Мандельштам). Женщина на крыльце мону-
ментально возвышалась надо мной. Смотрела, как на лодку
с капитанского мостика большого корабля... (С. Юрский).
У Павла Алексеевича возникло ощущение, что их ветшающий
дом, стоявший как брошенный корабль на якоре, стронулся с
места и куда-то целеустремленно поплыл (Л. Улицкая).
СИН: судно; АНА: теплоход, пароход; транспорт; парусник;
шхуна; яхта; линкор; лайнер; лодка, катер; ДЕР: кораблик;
флотилия, флот, эскадра; корабел [кораблестроитель], кора-
бельщик; корабельный; корабле... [кораблестроитель, кораб-
лестроение, кораблекрушение].
корабль 2, необиходн.
Космический <межпланетный> корабль; Командир корабля
сообщил пассажирам информацию о высоте и скорости по-
лета.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой летательный аппарат’ [обычно о косми-
ческих аппаратах, часто в сочетании со словом космический;
реже о самолетах – преимущественно в сочетании командир
корабля].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пилотируемый (космический) корабль,
беспилотный <автоматический> грузовой корабль; орби-
тальный корабль «Буран», многоразовый корабль, корабль
многоразового использования; корабль «Союз» <«Прогресс»>;
воздушный корабль [самолет или дирижабль]; корабли при-
шельцев; экипаж корабля; корпус <кабина, отсеки, люки, дви-
гатели> корабля, система ориентации <управления> кораб-
ля; курс корабля, орбита корабля; запуск <старт> корабля,
полет корабля; стыковка советского корабля с американским;
пилотировать корабль, вывести корабль на орбиту; Корабль
приземлился <вернулся на Землю>.

Через 12 дней после старта шаттла инженеры НАСА
представили отчет о произошедшем при запуске нарушении
термозащиты корабля («Известия», 2003). Позже, зимой ше-
стидесятого года Флеров проводил отработку систем при-
земления корабля в Казахстане (К. Феоктистов). Академик
В. П. Глушко […] заявил на Политбюро ЦК КПСС, что бе-
рется сделать за три года ракету-носитель для вывода на
орбиту космического корабля «Буран» («Вестник РАН», 2002).
У нас снимался Ту-134, большой воздушный корабль, летящий
со скоростью 900 километров в час (Э. Рязанов). Когда дверь
в кабину пилотов приоткрывалась, можно было, не вста-
вая с места, протянуть руку и потрогать погон на рубашке
командира корабля (А. Терехов). Дирижабль клюет носом,
устремляется вниз. Люди сбрасывают балласт: кидают все,
что есть, все, что можно, и все, что нельзя. Но тщетно:
воздушный корабль ударяется об лед (А. Рекемчук).
СИН: ракета, необиходн. космолет, необиходн. космоплан;
АНА: самолет, дирижабль; летающая тарелка.
корабль 3, архит.
Центральный <боковой> корабль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из вытянутых частей здания, отделенная
с одной или двух сторон от соседних частей рядом колонн’
[обычно о частях храмов].

Еще «Апостольские постановления» (III в.) рекомендовали
строить христианский храм продолговатым «подобно ко-
раблю» […]. Недаром продольный неф базилики назывался
кораблем (от лат. navis – корабль) (С. Еремеева).
СИН: архит. неф.
◊ журн. корабль пустыни ‘верблюд’: Ермолкин все больше и
больше времени проводил в редакции […] и водил своим бди-
тельным карандашиком по корявым строчкам, превращая
верблюдов в корабли пустыни, а леса – в лесные массивы или
в зеленое золото (В. Войнович); В его [верблюда] иноходи бы-
ло что-то очень похожее на морскую качку, так что не зря
называют верблюдов кораблями пустыни, а арабы, в свою оче-
редь, называют корабли верблюдами моря (В. Михальский);
(попасть) с корабля на бал ‘неожиданно для себя резко сме-
нить обстановку, обычно с обыденной на торжественную или
официальную’ (цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума»): Я буквально влетел в респектабельный зал имени Чай-
ковского из гастрольной круговерти. В полном смысле – «с ко-
рабля на бал» (М. Магомаев); книжн. сжигать <жечь> (свои)
корабли ‘сознательно совершать что-то, что делает невозмож-
ным возврат к прошлому’: Икс кричит, что теперь он дол-
жен быть жесток до конца; он должен поставить точку
над i, сжечь свои корабли, проклясть все, чему поклонялся
(Л. Гинзбург); Я понимал, что жгу корабли, но уже ничего с
собой поделать не мог, меня прорвало (Г. Жженов); Большому
кораблю – большое плаванье ‘Талантливого человека ждет
большой успех’ [часто используется как пожелание успеха]:
Господин Хаджибек спросил его о Марии. – О, большому ко-
раблю – большое плавание! – […] благоговейно проговорил
клерк. – Графиня Мари уже управляющая отделением (В. Ми-
хальский). [И. Г.]

КОРА́ЛЛ, СУЩ; МУЖСК; -а.
коралл 1

Виды кораллов; колония кораллов; щупальца коралла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожее на растение морское животное, оди-
ночное и прикрепившееся к дну или живущее колониями, в
которых живые особи прикрепляются к останкам погибших’.

1. Многие виды кораллов имеют известковый скелет, из
которого образуются коралловые рифы и атоллы.
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2. Метонимические употребления применительно к скелету
колонии кораллов, оставшемуся после гибели множества орга-
низмов: разноцветные ветви кораллов; подводная съемка ко-
раллов; Среди пестрых кораллов плавали бесчисленные стай-
ки рыб такой расцветки, какую только возможно придумать
(«Спортсмен-подводник», 1965).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Морские кораллы, тропические кораллы,
холодолюбивые кораллы; рифообразующие кораллы; кораллы
Большого барьерного рифа; популяция кораллов; размноже-
ние кораллов, гибель кораллов; естественные враги кораллов;
изучать <исследовать> кораллы; Кораллы растут <живут>
на небольшой глубине.

4 тысячи лет живут на Земле представители недавно
открытого вида черных кораллов со дна Тихого океана («Ого-
нек», 2015). Помещать кораллы в аквариум, не имеющий спе-
циального рифового освещения, все равно что ставить ком-
натные растения в темный чулан, так как многие корал-
лы, подобно растениям, используют фотосинтез («Наука и
жизнь», 2007). Довольно часто на гальке и песке морского дна
встречаются неприкрепленные грибовидные кораллы, похо-
жие на перевернутый гриб сыроежку («Наука и жизнь», 2009).
Побеление происходит тогда, когда высокая температура во-
ды принуждает водоросли, придающие кораллу характерный
цвет, покинуть коралловые полипы («Сельская новь», 2003).
Через некоторое время старые кораллы отмирают, но их из-
вестковые скелеты не рассыпаются на отдельные песчинки
(«Знание – сила», 2013).
СИН: коралловый полип; ДЕР: коралловый (риф); коралловид-
ный.
коралл 2.1

Необработанный <обработанный> коралл; серьги с коралла-
ми; украшения из коралла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Минерал красного, розового или белого цвета,
образованный известковыми скелетами большого количества
кораллов 1, обычно имеющий форму ветвящегося дерева и
используемый для изготовления украшений’.

Образные употребления применительно к объектам, похо-
жим на обработанный коралл: На зеленом бархатном мху –
розовые прохладные кораллы морошки (Е. Замятин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белый <розовый, красный> коралл; круп-
ный коралл, мелкие кораллы; натуральный коралл; имитация
коралла; веточки кораллов, обломки кораллов; Кусты коралла
имеют форму веера.

На шее – коралловые бусы величиной со сливу, никогда
таких не видела, на пальце – громадная «шайба» из целого
коралла (С. Спивакова). Здесь в огромных ступах, украшен-
ных золотом, бирюзой и кораллами, покоится прах почти всех
далай-лам («Пятое измерение», 2003). Она серьезно занята
была в семейном бизнесе, но кроме того мастерила замысло-
ватые украшения из бусин старого тусклого коралла, меди
и серебра (Д. Рубина). Солнечный луч окрасил ее ухо в цвет
коралла (М. Горький).
ДЕР: коралловый [изготовленный из коралла], коралловый
(цвет) [красный или розовый различных оттенков].
коралл 2.2, преим. в форме МН.
Нитка кораллов; носить кораллы; Карл у Клары украл корал-
лы, а Клара у Карла украла кларнет (скороговорка).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Украшение из коралла 2.1’ [обычно о бусах или
ожерелье].

Все мы готовились к отъезду на Запад, Каждый по-своему.
[…] Самые практичные обзаводились кораллами и Хохломой
(С. Довлатов). Розовая девушка с кораллами на шейке / По-
ливает бережно клумбу резеды (А. Куприн). «Что это?» –

«Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье. Эти кораллы мне
накануне принес в подарок мой брат Андрей» (М. Цветае-
ва). Через час Авдотья прибежала туда и остановилась у
его телеги, запыхавшаяся и парадная, с кораллами на шее
(Л. Добычин). На шее у нее висели несколько ниток жемчу-
гов и кораллов, а черные, как смоль, волнистые волосы были
перехвачены красивым металлическим обручиком (В. Коро-
ленко). Бритоголовый же увидел то, что именно скрывали
веселенькие кораллы, – неряшливый прозекторский шов от
самой надключичной ямки вниз (Л. Улицкая).
АНА: жемчуг. [И. Г.]

КОРЕ́ЙСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
корейский 1.1 ‘относящийся к Корее или корейцам’: корейская

литература.

корейский 1.2 ‘характерный для корейцев’: корейская кухня.

корейский 2 ‘впервые появившийся у корейцев’: корейская мор-

ковка.

корейский 3.1 ‘относящийся к корейскому языку’: корейская грам-

матика.

корейский 3.2 ‘корейский язык’: хорошо знать корейский.

корейский 1.1

Корейская сборная; корейский язык; корейская диаспора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к Корее, Южной Корее, Северной
Корее или корейцам’.

См. корейцы 1.1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корейская международная политика; ко-
рейская культура; корейская живопись; корейская архитекту-
ра; корейская музыка; корейский танец; корейский режиссер;
корейский писатель; корейский народ; Корейская война; Ко-
рейский полуостров.

В групповом турнире на Олимпиаде в Сиднее никем не
принятая всерьез корейская сборная преподнесла россиянкам
неприятный сюрприз («Известия», 2002). Участники конфе-
ренции попытались обобщить проделанную за последние го-
ды научно-исследовательскую работу по изучению истоков,
начала, хода, итогов и уроков Корейской войны 1950-1953
гг. российскими и корейскими историками и политологами
(«Проблемы Дальнего Востока», 2002). Преступление своей
страны (война в Корее) герой искупает политкорректным
жестом: усыновляет корейских сирот («Известия», 2002).
Корейский город Нью-Сонгдо позиционирует себя как самый
цифровой город, где все городские системы связаны через
интернет («Эксперт», 2015).
ДЕР: корейско- [корейско-российский].
корейский 1.2

Корейская кухня; корейская внешность; корейское меню.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для корейцев или Кореи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корейская фамилия; корейский акцент;
корейский менталитет; национальная корейская одежда; ко-
рейская прическа; корейский юмор.

А девочка стояла и испуганно смотрела черными корейски-
ми глазами (В. Токарева). Выслушав такое, вероятно, оправ-
дание, Юнь-Хаб сказал отрывисто несколько слов, и поли-
цейские, схватив виновных за чубы – что весьма удобно при
корейской прическе – потащили их куда-то в город (Н. М. Пр-
жевальский).
корейский 2

Корейская машина; корейская морковка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Впервые возникший у корейцев или созданный
корейцами’ [о материальных и культурных объектах].

Все завернуто в фольгу: какие-то совсем маленькие пи-
рожки, чим-ча корейская, огурцы малосольные, гребешок под
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майонезом (В. Ремизов). Я заглянула в «Менга» проверить
на себе, насколько то, что подают в национальных рестора-
нах, отличается от корейских салатов, которые продают на
любом отечественном рынке («Русский репортер», 2013). Ко-
рейские автомобили уверенно завоевывают симпатии в мире
(«За рулем», 2004).
корейский 3.1

Корейская грамматика <фонетика>; корейское произноше-
ние; корейский текст; корейский перевод «Анны Карениной».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к корейскому языку или написан-
ный на корейском языке’.

Хотя на Севере основы иероглифики и входят в школь-
ную программу, но преподается этот предмет крайне поверх-
ностно, и на практике иероглифы в КНДР не используются,
так что подавляющее большинство северян владеет только
алфавитной формой корейского письма («Проблемы Дальнего
Востока», 2002).
ДЕР: хангыль [название корейского письма].
корейский 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК; МН нет.
Надписи на корейском; хорошо знать корейский; в переводе
на корейский.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Корейский 1.1 язык’.

Большинство исследователей относит современный корей-
ский к изолированным языкам, однако некоторые считают его
частью гипотетической алтайской языковой семьи.

Он признается, что корейского не знает, но влияние генов
ощущает: «Думаю, что гены проявляются и в том, что я
люблю учиться» («Русский репортер», 2013). Заседание вяло
шло – старушки что-то вяло бормотали, потом главный про-
поведник этой Церкви, кореец Е, по-корейски на всех кричал –
но переводчики не успевали, слабо знали корейский... (В. По-
пов).
СИН: корейский язык; ДЕР: по-корейски (говорить <пони-
мать>). [В. А.]

КОРЕ́ЙЦЫ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -ев, ЕД -е́ец, -е́йца.
корейцы 1.1 ‘народ, составляющий основное население Кореи’:

северные корейцы; южные корейцы.

корейцы 1.2 ‘группа граждан Кореи, представляющих свое прави-

тельство или страну’: Во втором туре корейцы проиграли.

кореец 1.3 ‘кореец по национальности’: У нас на курсе учатся

несколько корейцев.

корейцы 2, разг. ‘граждане Кореи’: вести войну с корейцами.

кореец 3, разг. нов. ‘машина, произведенная в Корее’: Скоро весь

средний класс будет ездить на корейцах.

корейцы 1.1

Репатриация корейцев; репрессии против корейцев; Ассоциа-
ция японских корейцев; Корейцы составляют основное населе-
ние Корейского полуострова; На Сахалине проживает около
30 тысяч корейцев.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Народ, составляющий основное население Ко-
реи, или люди, связанные с этим народом общностью проис-
хождения’.

В прошлом Корея (территория, включающая Корейский
полуостров и прилегающие острова) была единым государ-
ством. После Второй мировой войны она была разделена на
две зоны, на территории которых впоследствии образовались
два разных государства – Южная Корея (официальное на-
звание Республика Корея) и Северная Корея (официальное
название Корейская Народно-Демократическая Республика).
Народ Южной Кореи называется также южными корейцами
или южнокорейцами, народ Северной Кореи называется также
северными корейцами или северокорейцами.

Число православных корейцев не превышает нескольких
тысяч человек («Эксперт», 2013). Корейцы рис палочками не
едят, пользуются обычными ложками («Дальний Восток»,
2019).
ДЕР: корейский; корейско-японский; южнокорейский, северо-
корейский.
корейцы 1.2, только в форме МН.
Эту модель корейцы впервые выпустили в 2000 году; Корейцы
активно ведут строительство.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа граждан Северной или Южной Кореи,
представляющих свое правительство или страну или объеди-
няемых на основе совпадения их профессиональной деятель-
ности’ [о делегации, спортивной команде, музыкантах, писа-
телях и т. п.].

Группа граждан Южной Кореи называется также южные
корейцы или южнокорейцы, группа граждан Северной Кореи –
северные корейцы или северокорейцы.

Корейцы согласились на то, чтобы российские партнеры
вносили изменения в дизайн? (Х. Ганиев). Корейцы постара-
лись придать машине стильный внешний вид в фирменном
дизайнерском стиле «струящиеся линии» (А. Грамматчиков).
Первую матчевую встречу сборная России проводит во втор-
ник в вечерней части программы с мексиканской командой,
вторую – завтра вечером с корейцами («Известия», 2002).
Эта победа позволила корейцам выйти в плей-офф турнира,
где они последовательно обыграли команды Италии и Испа-
нии и в итоге заняли четвертое место («Русский репортер»,
2013). Словно стремясь опередить время, японцы и корей-
цы настойчиво развивают робототехнику («Знание – сила»,
2013).
СИН: Южная Корея, Северная Корея.
кореец 1.3

У нас на курсе учатся несколько корейцев из Северной Кореи;
Она вышла замуж за корейца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, являющийся гражданином Северной
или Южной Кореи или считающий, что он принадлежит к
народу Кореи’.

1. Гражданин Южной Кореи называется также южным
корейцем или южнокорейцем, гражданин Северной Кореи на-
зывается также северным корейцем или северокорейцем.
2. Лицо женского пола называется кореянка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистокровный кореец; этнический кореец;
наполовину кореец; кореец по матери <по отцу>.

Некий городской чудак, нищенствующий бобыль, кореец
по имени До Хок-Ро, много лет собирал русские деньги, хотя
совершенно не разбирался в них и даже не умел их считать
(А. Ким). Книги самых известных проповедников – американ-
ца Билли Грэма или корейца Йонги Чо – издаются миллионны-
ми тиражами («Эксперт», 2013). Удивить кого-то тем, что
ты армянин, айсор, еврей, грек, татарин, уйгур или кореец,
было трудно (Д. Рубина).
корейцы 2, только в форме МН; разг.
С конца XIX века японцы воевали с корейцами; Война между
южными и северными корейцами официально не окончена.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ранее существовавшее государство Корея, или
государство Северная Корея, или государство Южная Корея
как участник политических и экономических отношений’.

В восьмидесятые, когда Советский Союз дружил со всеми
[…] вьетнамцами, лаосцами и корейцами, коммунистические
лидеры этих стран часто приезжали в гости (О. Гладов).
От северокорейских ядерных ударов пострадают не только
ближайшие соседи – Южная Корея и Япония, но и отдель-
ные объекты на территории США, утверждают корейцы
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(«Спецназ России», 2003). Продолжалась война в Корее. Не
верил, что напали южные корейцы, я-то знал лицемерие ком-
мунистов (Н. Амосов).
СИН: Корея, Южная Корея, Северная Корея.
кореец 3, разг. нов.
Все мои знакомые ездят на корейцах; В последнее время корей-
цы, особенно Hyundai, стали очень популярны; Я себе нового
корейца купил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Машина марки, разработанной в Южной Корее’.

За французами вплотную идут корейцы – Kia и Hyundai
(187 и 174 тыс.) («Эксперт», 2013). В планах ЗАО «АвтоТОР»
на 2004 год выпустить 20-24 тыс. легковых «корейцев» и
«немцев» («За рулем», 2004). [В. А.]

КОРЕННО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е.
коренной 1.1 ‘родившийся там же, где его предки’: коренной сиби-

ряк.

коренной 1.2, геол. ‘находящийся там, где возник’: выходы корен-

ных пород.

коренной 1.3, биол. ‘находящиеся на данной территории и типич-

ные для нее’: коренные леса Сибири.

коренной 2 ‘затрагивающий основу’: коренная реформа производ-

ства; коренные общественные интересы.

коренной 3.1, уходящ. или спец. ‘главный из однотипных’: корен-

ная лошадь; коренной подшипник.

коренной 3.2 ‘центральная лошадь в тройке’: вести коренного под

уздцы.

коренной 1.1

Коренной сибиряк; коренная москвичка; коренные американ-
цы; коренное население <коренные обитатели> этих мест;
представители коренной национальности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Родившийся и обычно живущий в том месте
А2, где жили его предки, – как бы имеющий корни в А2’ [А2
обычно город или большая территория].

1. Метонимические употребления применительно к самой
территории, где в течение очень долгого времени жили люди
какой-л. национальности и где они, возможно, живут и сейчас:
коренной русский город, коренные славянские территории;
С Оки ладьи повернули в реку Клязьму, которая протекала по
коренным русским землям, хорошо возделанным и населенным
(В. Каргалов); В бассейне Одера преобладало […] славянское
население, но здесь немало было и переселенцев из коренных
германских земель («Вестник РАН», 2003).
2. Расширенные употребления применительно к животным и
птицам: А эти дрозды, […] они самые что ни на есть корен-
ные русские птицы (Г. Прашкевич, А. Богдан).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • редк. для РОД: (население,) коренное для данной терри-

тории.
А2 при самом прилагательном обычно не выражается, но

может выражаться словом, зависящим от А1 (коренные наро-
ды [А1] Севера [А2], коренной сельский [А2] житель [А1]),
или самим определяемым существительным (коренной саха-
линец – коренной житель Сахалина).

Был он коренным радульским крестьянином, колхозным
трактористом (С. Голицын). Отец […] говорил о Ленинграде
так, будто прожил там жизнь... Невский проспект, Исаа-
киевский собор, Казанский собор, Зимний дворец – словом,
рассказывал, как коренной петербуржец, в каждом коренном
петербуржце сидит гид (А. Рыбаков). Выставка пользовалась
успехом, на нее пришли и коренные французы, и потомки рус-
ских эмигрантов (С. Капица). Скажи, Дадука, а где коренные
марокканцы проводят вечерний досуг? – Коренные мароккан-

цы проводят вечерний досуг дома, – честно ответил он. –
А не коренные? – уточнил я. – В гостинице, – бесхитростно
признался бербер («Столица», 1997). Официально к коренным
малочисленным народам Российского Севера отнесены 30
народов, проживающих на территориях 27 субъектов Рос-
сийской Федерации («Жизнь национальностей», 2004). Иссле-
дователи из Бернского университета, изучив ДНК двадцати
четырех коренных индейских народностей, установили, что
по своей генетике все они близки друг другу («Знание – сила»,
2010).
СИН: исконный, спец. автохтонный [автохтонное населе-
ние]; АНА: аборигенный [аборигенная порода лошадей], эн-
демичный, эндемический [эндемичные <эндемические> виды
растений]; офиц. титульный [титульная национальность];
в первом <втором, третьем...> поколении [петербуржец в
пятом поколении]; местный [местное население]; исходный;
изначальный; старинный; кондовый; АНТ: приезжий, разг.
шутл. понаехавший [Именно такие крепкие, как Орловы, по-
наехавшие крестьяне и строили когда-то все крупные города
(Т. Соломатина)]; пришлый [пришлое население]; нездешний;
чужой; ДЕР: абориген, туземец.
коренной 1.2, геол.
Коренной берег; коренное месторождение; коренные руды; ко-
ренное золото [золото из коренного месторождения]; выходы
коренной породы на поверхность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Находящийся в месте своего первоначального
образования и не подвергшийся изменению или разрушению’.

Когда сошел снег, надо было кому-то отправляться вниз
по течению реки Северной, чтобы посмотреть выходы ко-
ренных пород вдоль берега (А. Городницкий). Счастливая
и радостная после находки коренной алмазоносной породы,
она прилетает в Нюрбу, ожидая похвал и почестей от ру-
ководителей (Д. Саврасов). Преобладающая часть запасов
коренного золота России сосредоточена в месторождениях
золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых руд («Ме-
таллы Евразии», 2004). О существовании холодных эпох в
далеком прошлом нашей планеты свидетельствуют находки
тиллитов – глинистых толщ с многочисленными включени-
ями скатанных обломков коренных пород («Вестник РАН»,
2004).
АНТ: геол. осадочный, вторичный [вторичные <осадочные>
породы].
коренной 1.3, биол.
Коренной биогеоценоз; коренной березняк; коренные леса Си-
бири.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сформировавшийся на определенной террито-
рии, находящийся в равновесии с окружающей средой и спо-
собный сохраняться, не изменяясь, длительное время’ [о рас-
тительных сообществах].

Коренным типом лесов на Чусовой являются сосновые
боры всех видов (А. Иванов). В северной тайге первоначаль-
ное (коренное) сообщество после пожара формируется либо
без смены пород, либо через их смену («Лесное хозяйство»,
2004).
АНА: девственный, первобытный, реликтовый; первичный,
первоначальный; АНТ: временный (биогеоценоз).
коренной 2

Коренные изменения в науке и промышленности; коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Связанный с наиболее существенными свойства-
ми объекта или ситуации А2 и поэтому такой масштабный,
что влияет на А2 в целом, – как бы затрагивающий корни А2’
[по коннотации главной роли у корень 1.1].
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Ослабленные употребления применительно к основным
свойствам А2, как бы являющимся корнями А2: коренные
свойства <черты> (характера).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: коренной для русской философии (вопрос).

А2 при самом прилагательном обычно не выражается, но
может выражаться словом, зависящим от А1: коренные про-
блемы [А1] науки [А2], коренные проблемы [А1] в науке [А2],
коренные научные [А2] проблемы [А1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коренные преобразования <перемены> (в
обществе), коренной пересмотр (взглядов на жизнь), корен-
ной поворот <переворот> (в судьбе), коренная реформа <пе-
рестройка, реорганизация, ломка> (существующей системы);
коренное улучшение (жилищных условий), коренное увеличение
(производительности труда), коренное уменьшение (выбросов
в атмосферу); коренное отличие (одной точки зрения от дру-
гой), коренное различие <расхождение, противоречие> (двух
точек зрения); коренной вопрос (философии), коренные зако-
ны <проблемы> (общества), коренные интересы (сельского
хозяйства); коренная причина (событий); измениться корен-
ным образом.

Убежденность в коренном отличии России от Западной
Европы почти одновременно и независимо друг от друга была
высказана М. П. Погодиным […] и Чаадаевым (Е. Цимбае-
ва). Один из ревизоров […] требовал принятия срочных мер
по коренному улучшению лекционной работы. Сапар Мере-
дович привык к тому, что от него всегда требуют не про-
сто улучшения, а коренного улучшения (Ю. Трифонов). Возь-
мем два насущных вопроса: вопрос мира и вопрос земельного
обеспечения. Это есть коренные вопросы настоящей русской
жизни, их нельзя решать второпях (Б. Васильев). В этом
маленьком эпизоде сказалось некое коренное свойство мо-
ей натуры, которое заключается в склонности, уходя, ухо-
дить целиком (Ф. Искандер). В начале войны военное мини-
стерство допустило коренную ошибку, бросив подготовлен-
ных унтер-офицеров на фронт рядовыми («Наука и жизнь»,
2007).
СИН: принципиальный, необиходн. радикальный, необиходн.
кардинальный; АНА: решающий; масштабный; глобальный;
полный; основательный; глубинный; важный, существенный,
книжн. сущностный; АНТ: поверхностный, неглубокий, незна-
чительный.
коренной 3.1, уходящ. или спец.
Коренная лошадь; коренной штрек; коренной подшипник; ко-
ренное русло реки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главный из нескольких однотипных объектов,
входящих в состав целого объекта А2’.

1. Используется в составе сочетания коренные зубы, в языке
специалистов обозначающего задние зубы с каждой стороны
обеих челюстей (у человека их пять с каждой стороны челю-
сти), которые являются главными при жевании и отличаются
по форме и строению от резцов и клыков: Зубная формула
молочных зубов выглядит следующим образом: […] с одной
стороны каждой челюсти имеется 2 резца, 1 клык и 2 боль-
ших коренных зуба (Р. Самусев, Ю. Селин). В обиходной речи
это сочетание может обозначать любые постоянные зубы в
отличие от молочных: Зачастую в быту постоянные зубы
называют коренными. Это неверно. Он мамы шестилетнего
ребенка можно услышать: «У нас уже появились коренные
зубки!». Она имеет в виду, что началась смена зубов (Л. Ива-
нова).
2. Суженные специальные употребления применительно к
такому концу веревки или подобного объекта, которым он

обычно крепится к другому объекту: коренной конец якорной
цепи; Возьмите коренной (неподвижный) конец троса в левую
руку, правой обнесите ходовой (свободный) конец сзади себя
вокруг талии («Наука и жизнь», 1990).
3. А2 при самом прилагательном не выражается, но может
выражаться словом, зависящим от А1: коренной конец [А1]
веревки [А2], коренной жеребец [А1] в упряжке [А2].

Лошади давно были заложены, пристяжные рыли снег от
нетерпения и мороза, колокольчик вздрагивал под дугой при
каждом движении коренной лошади и напоминал об отъезде
(М. В. Авдеев). Братья Саламаты тоже находили обидные
для Тимофея слова, хотя и дружили с ним и называли его «ко-
ренным конем конягинского табуна» (Е. Пермяк). В этот ком-
плекс процессов входят: зарубка угля в очистном забое – лаве,
отбойка, навалка угля на доставочный механизм и достав-
ка его до коренного откаточного штрека («Наука и жизнь»,
1949).
СИН: главный, основной, центральный; АНТ: вспомогатель-
ный; боковой; пристяжной [о лошади в тройке]; ДЕР: корен-
ник.
коренной 3.2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
Вести коренного под уздцы; В русской тройке коренной идет
рысью, а пристяжные – галопом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главная лошадь в тройке, которую запрягают в
оглобли между двумя другими лошадьми, запряженными по
обе стороны от оглобель’.

Самка называется коренная; слово коренная может исполь-
зоваться также для указания на коренную лошадь независимо
от пола: Подковывали коренную, пристяжную, делали ком-
пресс кучеру, пустили кровь маркизу... (Б. Окуджава).

Дядя Миняй […] сел на коренного, который чуть не пригнул-
ся под ним до земли (Н. В. Гоголь). Коренной дремал, прикрыв
выпуклые глаза подрагивающими веками […], а пристяжной,
красиво выгибая забинтованную от путового сустава до пя-
сти ногу, осторожно царапал копытом булыжник, будто
струну трогал (Ю. Нагибин).
СИН: коренник; АНТ: пристяжной, пристяжная. [И. Г.]

КО́РЕНЬ, СУЩ; МУЖСК; ко́рня, МН ко́рни, корне́й.
корень 1.1 ‘подземная часть растения’: корни березы.

корень 1.2 ‘находящаяся внутри тела часть волоса, зуба’: зуб с

тремя корнями.

корень 2.1, перен. ‘происхождение’: дворянские корни прадеда.

корень 2.2, перен. ‘причина’: экономические корни конфликта.

корень 3 ‘часть слова’: правописание корней с чередованием.

корень 4.1 ‘число, при умножении на само себя дающее данное

число’: корень квадратный из 144.

корень 4.2, мат. ‘решение уравнения’: найти корень уравнения.

корень 1.1

Корни деревьев <рассады>; выкопать растение с корнем; Из
корней одуванчика делают кофейный напиток.
ЗНАЧЕНИЕ. Корень А1 ‘Находящаяся в земле и поэтому обыч-
но невидимая часть растения А1, с помощью которой оно дер-
жится в земле и получает из нее воду, необходимую для жизни
А1’.

1. Используется в составе нетерминологических названий
растений, обычно таких, у которых наиболее важной для че-
ловека частью является корень: корень жизни (женьшень),
золотой корень (родиола розовая), марьин корень (пион укло-
няющийся), мыльный корень (мыльнянка лекарственная).
2. Коннотации – главная роль [см. ◊].
3. Специальные метонимические употребления при подсчетах
применительно к растению целиком: Без всякого видимого по-
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вода он также сообщил, что обсадил свой участок лавровыми
деревьями. – Сто корней лавруши, – сообщил он, – пускай рас-
тут (Ф. Искандер); Изба-то наша стоит пуста, заколочена.
А в садочке-то яблони... Пятнадцать корней (Е. Гинзбург);
Главный ботанический сад Академии Наук СССР передал мос-
ковским организациям, ведающим озеленением, свыше 92 ты-
сяч корней ценных декоративных растений («Наука и жизнь»,
1950).
4. Образные употребления в форме с ТВОР ЕД применитель-
но к закрепленным где-л. не имеющим корня объектам в роли
А1: вырвать провода <пуговицы> с корнем; Рядом с дере-
вянной гостиницей лежал с корнем вывороченный столб с
оборванными проводами (И. Грекова); В отместку за плохое
обслуживание и оскорбления 58-летняя клиентка в порыве
праведного гнева с корнем вырвала платежный терминал и
увезла его в своем «опеле» («Русский репортер», 2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корни дуба.

• КАКОЙ: дубовые корни; валериановый корень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Толстый <мощный> корень, тонкий ко-
рень; молодые <новые> корни; сухие корни; корявые <при-
чудливо изогнутые> корни; основной <главный> корень, бот.
боковые <придаточные> корни; бот. стержневой <мочкова-
тый> корень; бот. воздушные корни (орхидеи) [корни, обра-
зующиеся на стволах или стеблях растений и поглощающие
влагу из воздуха], бот. ходульные корни (мангровых деревьев)
[корни, образующиеся на стволах или стеблях растений, рас-
тущие вниз и служащие для дополнительного укрепления на
земле]; корни и крона; длина корня; строение корней, кончик
корня, клетки корня; функции корней; экстракт <настой>
корней; пустить корни [см. тж ◊]; врасти корнями (в поч-
ву) [см. тж ◊]; цепляться корнями (за скалу); повредить кор-
ни; вырвать <удалить> сорняки с корнем, срубить дерево
под (самый) корень, выворотить сосну с корнем; поставить
черенок в воду и дождаться появления корней; Корни рас-
тут; Образуются новые корни; Корни переплелись; Корни
обнажились; Корни уходят глубоко в землю <стелются по
земле>.

Вешние воды, дожди и ветер вынесли почву из-под сос-
ны, и она стояла, приподнявшись на мощных, узловатых кор-
нях. Одни корни вертикально ввинчивались в землю, а другие,
извиваясь, как змеиные волосы Горгоны, веером торчали в
пустоте (А. Иванов). На склоне кое-где росли елочки, вце-
пившиеся корнями, словно когтями, в склон, в щели между
камнями (В. Обручев). Я помню – плотную, тяжелую листву
зеленого двора, большое дерево (три ствола из одного кор-
ня), росшее посередине сада (Т. Луговская). Добыча [аира]
оказалась нелегким занятием. Приходилось драть из боло-
та крепкие мясистые корни в палец толщиной, при этом
густо переплетенные (Г. Прашкевич, А. Богдан). На Севе-
ре на золотом корне настаивают спирт […]. Так вот, мы
с Петром наковыряли ножами столько корней, как будто
только и собирались, что пить и лечиться (В. Голованов). Па-
стернак, особенно его корни (так называемые белые корни),
применяют при консервировании, солении самостоятельно и
в сочетании с петрушкой и сельдереем (Т. Воробьева, Т. Гав-
рилова).
СИН: корешок, корневище; АНА: коренья [съедобные или
лекарственные корни]; корнеплод; луковица; бот. корнеклу-
бень; АНТ: верхушка, вершина, макушка; ДЕР: корневой [кор-
невая система], прикорневой [прикорневые листья]; укоре-
нить; корчевать [о хорошо укрепленных в земле мощных
корнях].

корень 1.2

Корень волоса; корень ногтя; зуб с тремя корнями; покрас-
неть до корней волос [‘очень сильно покраснеть’].
ЗНАЧЕНИЕ. Корень А1 ‘Часть объекта А1, растущего на коже
или во рту существа, с помощью которой А1 держится в его
теле’ [А1 обычно волосы, ногти, когти, образования на коже
типа бородавок, а также зубы].

1. Метонимические употребления в сочетании корень во-
лоса применительно к примыкающей к корню части волоса:
окрашивать отросшие корни волос.
2. Расширенные анатомические употребления применительно
к некоторым органам и частям тела в роли А1: корень язы-
ка, корень указательного пальца, корень хвоста; Пуля засела
слишком близко к корню легкого, – сказал Устименко (Ю. Гер-
ман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корень резца; корень бородавки.

Каждый зуб имеет от одного до трех корней (Р. Саму-
сев, Ю. Селин). Если же у вас от зуба остался один ко-
рень, врачи-ортопеды […] вам помогут, изготовив вклад-
ку – металлический микропротез, повторяющий форму об-
точенного зуба, одна часть которого фиксируется в корень,
а другая его часть находится над десной («Наука и жизнь»,
2009). Наружная часть ногтя – это его тело, а то, что
находится под кожей и выглядит как полукруг белого цве-
та […] – это корень (Г. Серикова). Фиалковая железа […]
помещается почти у самого корня хвоста лисицы (С. Рязан-
цев).
СИН: корешок; АНА: основание; (волосяная) луковица, анат.
фолликул; АНТ: коронка (зуба); кончик (волоса); ДЕР: корне-
вой (канал зуба), прикорневой [прикорневое мелирование].
корень 2.1, преим. в форме МН; перен.
Воронежские <купеческие> корни моей прабабушки; Нуж-
но чаще обращаться к собственным корням; Эти народы
имеют общие <одни, единые> корни.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-е корни А1 ‘Начальная часть истории семьи
человека А1, характеризующаяся этническим, географиче-
ским или социальным признаком А2, – как бы корни 1.1 че-
ловека А1, благодаря которым он обладает определенными
свойствами’.

1. Расширенные употребления применительно к родите-
лям и родственникам человека А1: Доверие к Гордиевскому
укреплялось и его семейными корнями: отец – старый чекист,
брат – чекист, жена тоже кадровая чекистка в звании капи-
тана... (А. Кучерена).
2. Устаревшие метонимические употребления в форме ЕД при-
менительно к человеку – родоначальнику семьи или самому
старшему в ней: Тот Оболдуй, потешивший / Зверями госуда-
рыню, / Был корень роду нашему (Н. А. Некрасов); Теперь дед
Мефодий, как папахен выражается, «корень всему степанов-
скому роду» (Ю. Герман).
3. Устаревшие метонимические употребления в форме ЕД при-
менительно к семейному роду в целом, обычно в сочетании
царский корень: Заговорили в Москве о том, что Хованский
хочет […] извести царский корень, оставив в живых только
царевну Екатерину Алексеевну, чтобы женить на ней своего
сына Андрея (Е. П. Карнович).
4. Образные употребления применительно к явлению в роли
А1, в том числе в выражениях, указывающих на длительность
его существования: античные корни теории <учения>, грече-
ские корни православия; Споры об эротике уходят корнями
в глубину веков; Корни этой традиции уходят глубоко в про-
шлое <в глубокую древность, в глубь веков>; Англо-русская
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дружба имеет давние корни. Она существовала еще в семна-
дцатом веке («Огонек», 1956).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корни семьи.

• ПРИТЯЖ: наши <бабушкины>корни.
• КАКИЕ: материнские <отцовские> корни.

А2 • КАКИЕ: русские корни.
А2 часто выражается словом, зависящим от глагола-связки

быть: Его корни – в Сибири <на Украине>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Африканские корни Пушкина; интерес к
корням (своего рода); поиски исторических <генеалогических>
корней; знать свои корни; вернуться к национальным корням;
У кого-л. нет корней [о человеке, который не ощущает себя
как часть какого-то рода].

Он [Толик] гордится своими древними дворянскими корнями
и даже повесил на стене кабинета свое генеалогическое древо
(Т. Сахарова). У меня мать – украинка, отец – русский. Одни
корни – полтавские, другие – воронежские («Огонек», 2015).
Предки Хмары покоятся на старинном сельском кладбище
вот уже три столетия. Корни рода – уходят в глубь истории
Украины и Дона (В. Алейников). В их почти безразличном
отношении к моему отпадению от рода сказалось понимание,
что рода-то никакого особенного нет и нет причин корнями
так уж интересоваться (А. Кабаков). С приходом в наше
Отечество свободы совести [Эстерь Петровна] вспомнила
и осознала свои духовные корни и стала сначала прихожанкой,
а потом и старостой финской лютеранской церкви (А. Неж-
ный). Праздник в Севилье официально начинается в полночь
в понедельник и длится шесть дней. История его уходит кор-
нями в 1847 год, когда испанская королева решила провести
здесь скотную ярмарку («Новгородские ведомости», 2013).
АНА: происхождение; (еврейская) кровь; ДЕР: коренной (си-
биряк).
корень 2.2, преим. в форме МН; перен.
Корень всех бед; корни ненависти; экономические корни про-
блемы; социальные корни явления <конфликта>.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й корень А1 ‘Относящееся к сфере А2 явле-
ние, рассматриваемое как причина возникновения явления А1,
обычно отрицательно оцениваемого’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корни вражды.
А2 • КАКИЕ: исторические корни (вражды).

А2 часто выражается словом, зависящим от глагола-связки
быть или глаголов типа находиться, лежать: Корни проти-
воречий – в истории страны; Корни этой ситуации лежат
<находятся> в экономической плоскости.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Этнические и религиозные корни терро-
ризма; корень зла; обрубить корни этого явления; В чем состо-
ит <заключается> корень этой проблемы <разногласий>?

Лекция эта была рассчитана на иную аудиторию […] –
не студентам же было рассказывать о своих исторических
изысканиях, касавшихся на этот раз не медицинских проблем,
а истории антисемитизма и его религиозных и экономических
корней (Л. Улицкая). В 90-м году [лингвистам] не удалось об-
наружить ни одного человека, владевшего югским. Корень
проблемы кроется в малочисленности групп населения – носи-
телей языка и их ассимиляции с другими народами («Наука и
жизнь», 2008). Как тогда казалось у нас очень многим, корни
трагедии 11 сентября находились прежде всего в стремлении
Вашингтона после распада СССР создать однополярный мир
(«Неприкосновенный запас», 2003).
СИН: причина; АНА: источник; фундамент; ДЕР: коренить-
ся; искоренить.

корень 3

Сложными называются слова, в которых более одного корня;
В лингвистике корни противопоставляются аффиксам.
ЗНАЧЕНИЕ. Корень А1 ‘Главная обязательная часть слова А1,
общая у А1 и всех родственных по отношению к нему слов’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корень глагола.

• КАКОЙ: глагольный корень.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Исконный <заимствованный> корень, гре-
ческий <латинский> корень; корень с чередованием <с беглым
гласным>; правила правописания корней; найти <выделить,
подчеркнуть> корень слова; проверить безударный гласный в
корне.

Корни же, в отличие от слов, не бывают особенно длин-
ными. В любых языках корень обычно состоит из трех-пяти
фонем. Как более короткие, так и более длинные корни ма-
лочисленны (А. Зализняк). Недаром же «чудеса» и «чудной,
чудак» слова одного корня («Знание – сила», 2013). Слово
«филология» состоит из двух греческих корней (С. Аверин-
цев).
АНА: лингв. основа; лингв. морфема; ДЕР: корневой (глас-
ный); однокоренной, однокорневой; разнокоренной.
корень 4.1

Квадратный корень из четырех; таблицы корней натураль-
ных чисел; извлечь корень указанной степени из некоторого
числа; Квадрат любого числа положителен, поэтому квад-
ратного корня из отрицательного числа не существует.
ЗНАЧЕНИЕ. Корень А2-й степени из А1 ‘Число, которое нуж-
но умножить на само себя А2 раз, чтобы получить число А1’.

1. Для обозначения математической операции извлече-
ния корня в математической записи используется показатель
<знак> корня – знак радикал √. Корень второй степени назы-
вается также квадратным корнем, а корень третьей степени –
кубическим корнем.
2. Если количество А2 не выражено, обычно предполагается,
что это два: Корень из трех примерно равен 1,7 [имеется в
виду квадратный корень].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: корень из шестнадцати.
А2 • КАКОЙ: кубический корень [только со словами квадрат-

ный и кубический; прилагательное часто стоит после су-
ществительного].

• КАКОЙ степени: корень третьей <шестой> степени.
Остается загадкой, да так, видно, и останется ею, как

мог Архимед еще до появления правил извлечения корней извле-
кать квадратные корни из очень больших чисел (А. Сухотин).
Найдите скорость звука в воде, если скорость звука в газах
пропорциональна корню квадратному из абсолютной тем-
пературы и в воздухе при 0 °C равна 331 м/с (В. Лукашик,
Е. Иванова).
КОНВ: степень; квадрат, куб [Число X – корень квадратный
<кубический> из числа Y – Число Y – квадрат <куб> числа X ].
корень 4.2, мат.
Найти корень уравнения.
ЗНАЧЕНИЕ. Корень А1 ‘Число, при подстановке которого в
уравнение А1 соблюдается равенство частей А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корень многочлена.

Известно, что для всякого алгебраического уравнения мно-
жество его действительных корней, то есть таких действи-
тельных чисел, которые служат корнями этого уравнения,
всегда конечно (В. Успенский).
АНА: решение, ответ.
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◊ в корне ‘в главном’: в корне неверный <ошибочный>, в корне
ошибаться, в корне измениться, в корне различаться, в корне
противоречить; Отношение кубинцев к своей стране […] в
корне отличается от нашего («Русский репортер», 2012);
устар. в корню́, устар. в корень ‘в качестве главного между
оглоблями’ [о лошади; при наличии лошадей, запряженных
сбоку от оглобель]: запрячь <заложить> в корень; Он несся
по городу в своей легкой пролетке, запряженной отличным ры-
саком в корню и донским скакуном в пристяжку (Н. Карабчев-
ский); на корню́ а) ‘в несжатом, нескошенном виде’: продать
рожь на корню; Урожай засох на корню; б) ‘в самом начале,
не дав развиться’: пресекать споры на корню, задушить <загу-
бить, уничтожить> идею на корню; под корень ‘полностью’:
подрубить <подкосить> под корень, извести <уничтожить>
под корень; «Уралмаш» для волкодава Альтшуля был той вол-
чьей стаей, которую надо истребить под корень (А. Иванов);
Муссолини в пару лет вырезал под корень всю сицилийскую ма-
фию (А. Рубанов); пустить корни где-л. а) ‘долго живя где-л.,
обзавестись имуществом и личными связями, так что было бы
трудно уехать’: Семья пустила корни в Сибири; б) ‘прочно за-
крепиться где-л.’ [о чувствах, идеях, привычках и т. п.]: Любовь
пустила корни в его сердце, Эта мысль пустила (глубокие) кор-
ни в сознании; врасти корнями (куда-л.) ‘долго живя где-л.,
привыкнуть к этому месту’: Кто-то уже врос корнями в суро-
вые берега Чусовой и уехать не пожелал (А. Иванов); пресечь
что-л. в корне ‘уничтожить что-л. в самом начале его существо-
вания, не дав развиться’: пресечь конфликт в корне, пресекать
махинации в корне; смотреть <глядеть> в корень ‘выделять
самое главное в чем-л.’: Смотри в корень! (Козьма Прутков),
Этот стиль школы – требовались звания, а не отметки –
повлиял на мое поведение в шахматах. Я не гонялся за очками,
а смотрел в корень: как я играю, насколько глубоко я понимаю
шахматы? (М. Ботвинник); Зри в корень! ‘Выдели самое глав-
ное!’ [фраза, приписываемая Козьме Пруткову]: Козьма Прут-
ков советовал: «Зри в корень!» «Зри в корень!» Внимательно
посмотрел и увидел: королева-то голая! Удельный вес реальной
экономики в Москве сократился в три раза (Д. Валовой). [И. Г.]

КОРЕШО́К, СУЩ; МУЖСК; корешка́.
корешок 1.1, разг. ‘подземная часть растения’: корешки фиалки.

корешок 1.2, разг. ‘находящаяся внутри тела часть волоса, зуба’:

гнилые корешки зуба.

корешок 1.3, анат. ‘пучок нервных волокон’: двигательный коре-

шок поясничного нерва.

корешок 2, уходящ. ‘ножка гриба’: крепкий корешок подосиновика.

корешок 3 ‘часть книжного переплета’: книги с одинаковыми ко-

решками.

корешок 4 ‘часть документа’: корешок квитанции.

корешок 1.1, разг.
Корешок цветка; Растение выкапывают с комом земли, что-
бы не повредить корешки.
ЗНАЧЕНИЕ. Корешок А1 ‘Небольшой корень обычно неболь-
шого растения А1’.

Специальные метонимические употребления при подсче-
тах применительно к растению целиком: С утра пилил доску,
пересадил 11 корешков лука в горшки (А. Болдырев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок одуванчика <фиалки>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие корешки; длинный <нитевидный>
корешок; съедобные <сладкие> корешки; многочисленные
корешки; вершки и корешки [надземная и подземная части
небольших растений, обычно употребляемые в пищу]; ко-
решки трав <озимых>, корешки ростков, корешки саженцев

<молодых деревьев>; корешок петрушки; воздушные корешки
орхидей; питаться корешками травянистых растений; На
помещенных в воду черенках образуются небольшие корешки.

Войдет беленький, слабенький, маленький корешок желудя
дуба в трещину плотной гранитной скалы и через несколько
лет разорвет скалу, как порох (С. Сергеев-Ценский). Тонкие
корешки лавра легко обжечь удобрениями. Чтобы этого не
случилось, подкармливайте его на ночь, когда корни менее
активны («Химия и жизнь», 1966). Пальма весьма болезнен-
но реагирует на травмирование хотя и толстых, но очень
нежных и ранимых корешков («Наука и жизнь», 2007). Вы,
наверное, замечали, что кроме большого, толстого корня у
морковки бывают более мелкие корешки (В. Чуб). На лужай-
ках [я] частенько задерживался, выкапывая съедобные ко-
решки или собирая грибы, ягоды (Р. Ахмедов). Я показывал ее
докторам-светилам, возил к знахарям и целителям, […] давал
мумиё и корешки элеутерококка (Р. Нахапетов).
СИН: корень, корневище; АНА: коренья [съедобные или ле-
карственные корни]; корнеплод; луковица; бот. корнеклубень;
АНТ: верхушка, корень, макушка.
корешок 1.2, разг.
Корешки зуба; корешок бородавки.
ЗНАЧЕНИЕ. Корешок А1 ‘Часть объекта А1, растущего на
коже или во рту существа, с помощью которой А1 держит-
ся в его теле’ [А1 обычно волосы, образования на коже типа
бородавок, а также зубы].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок волоса.

Кузьма довольно оскалил желтые корешки съеденных зубов
и дружелюбно похлопал Санина по колену своими твердыми,
несгибающимися пальцами (М. Арцыбашев). Рот отца был
полуоткрыт и нижняя челюсть немного отвисала, показывая
несколько гнилых корешков (В. Катаев). К концу пятых суток,
ночью, когда от тоски я ощущала корешок каждого волоса
на голове, я не выдержала: разбудила Гертруду и рассказала
ей весь разговор с полковником (Е. Гинзбург).
СИН: корень; АНА: основание; (волосяная) луковица, анат.
фолликул; АНТ: коронка (зуба); кончик (волоса).
корешок 1.3, анат.
Нервный корешок; передний <задний> корешок; чувствитель-
ный корешок тройничного нерва; воспаление <поражение>
корешка.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й корешок А1 ‘Часть нерва А1, представляю-
щая собой пучок нервных волокон, выходящий из головного
или спинного мозга и выполняющий функцию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок глазного нерва.
А2 • КАКОЙ: двигательный корешок.

На всем протяжении с каждой стороны от спинного моз-
га отходит 31 пара передних и задних корешков, которые,
сливаясь, образуют 31 пару правых и левых спинномозговых
нервов (Р. Самусев, Ю. Селин).
АНА: нерв; (нервное) сплетение; ДЕР: корешковый (синдром).
корешок 2, уходящ.
Плотный корешок белого гриба; Края шляпки молодого мас-
ленка соединены пленкой с корешком.
ЗНАЧЕНИЕ. Корешок А1 ‘Ножка гриба А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок подосиновика.

Целые ряды [на базаре] были заняты всевозможными гри-
бами. Соленые белые шляпки, соленые белые корешки, соленые
рыжики, соленые сыроежки, соленые грузди (В. Солоухин).
Нагнешься, срежешь ножом толстый корешок гриба, акку-
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ратно положишь находку в корзину (И. Соколов-Микитов).
Мелкие грибы можно отваривать целиком, срезая только
нижнюю часть корешка (Э. Боровская). Хозяйка раздобыла
камышовой соломы и, застлав ею внутренность духовки, рас-
кладывала грибы на камыше. […] На нем умещалось самое
большое десять хороших шляпок и столько же корешков в
промежутках (А. Яшин).
СИН: ножка, пенек; АНТ: шляпка.
корешок 3

Корешок толстой тетради; корешки томов с вытесненными
золотом названиями.
ЗНАЧЕНИЕ. Корешок А1 ‘Часть переплета книги А1 или подоб-
ного книге объекта А1 в виде узкой длинной полосы из ткани
или другого подобного материала, прикрывающая боковую сто-
рону страниц, из которых состоит А1, с той стороны, где они
скреплены между собой, и защищающая место скрепления’.

1. Метонимические употребления применительно к самому
переплету в роли А1, а также к соответствующей части су-
перобложки: корешок переплета <обложки, суперобложки>,
Через стекла [книжных шкафов] я […] смотрел на вытиснен-
ные на корешках переплетов и на корешках обложек названия
книг (Д. Сильчевский).
2. Специальные метонимические употребления применитель-
но к прикрываемой корешком стороне соединенных в книгу
страниц: корешок книжного блока; Еще одно существенное
неудобство […] современных изданий – это клееный коре-
шок, который не позволяет развернуть ноты на пюпитре
музыкального инструмента. Причем корешки отечественно-
го производства при попытке сделать это […] просто рас-
сыпаются (В. Рожновский); Самый технологичный способ
скрепления книжных листов – соединение их клеем встык.
Однако […] проклеенный корешок служит не более двух-трех
лет («Химия и жизнь», 1987).
3. Расширенные употребления применительно к объектам, по-
хожим на книги по форме и предназначенным для хранения
бумаг или информации, в роли А1: Папки для бумаг различа-
ются шириной корешка; Идею с маленькой золотой черепаш-
кой на корешке видеокассеты он предложил сам. Как отличи-
тельный знак его, грошевских, кассет (А. Грачев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок фолианта.

• КАКОЙ: книжные <тетрадные> корешки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаный <матерчатый> корешок, тис-
неный корешок; потрепанный корешок; разноцветные кореш-
ки; корешок журнала <свежего номера>; корешок Библии
<энциклопедии, словаря>, корешки собрания сочинений; ши-
рина корешка; оформление корешка; название <номер тома>
на корешке; книга без корешка; Корешок оторвался, Корешок
утрачен; Книги стоят корешок к корешку.

Франческо учился лениво: латинскую грамматику зубрил с
отвращением; при виде замазанного чернилами зеленого ко-
решка арифметики лицо его вытягивалось (Д. Мережковский).
На одном японском их [фолиантов] было штук пятьсот, и
почти все оттиснутые на их корешках названия начинались
с иероглифов «Нихон» – «Япония» (В. Рыбаков). Вся мебель
была старинная и очень красивая, даже высокие прямоуголь-
ные книжные шкафы, где за стеклянными дверцами отсве-
чивали золотом корешки дорогих изданий (Э. Володарский).
Бурлюк как-то сказал Маяковскому, что он только тогда при-
знает его маститым, когда у него выйдет том стихов, такой
толстый, что длинная его фамилия поместится поперек пе-
реплетного корешка (Л. Брик). Он прислонил миниатюрку к
зеленым корешкам собрания сочинений А. П. Чехова и задви-

нул стекло (Е. Парнов). Если в большой «Москве» [в магазине]
40 тысяч наименований, то в новой – всего 15 тысяч, книги
выставлены не корешками, а обложками (К. Мильчин).
АНА: торец; крышка (переплета); АНТ: обрез.
корешок 4

Корешок квитанции остается в химчистке; К корешку поса-
дочного талона клеится багажная бирка.
ЗНАЧЕНИЕ. Корешок А1 ‘Одна из двух частей оформленного
на одном листе бумаги официального документа А1, остаю-
щаяся у выдавшего этот документ лица и подтверждающая
передачу второй части документа другому лицу’.

Бланки документов могут быть первоначально соединены
в книжку или могут соединяться в книжку после оформления:
корешки чеков в чековой книжке; Корешки доверенностей
подшиваются в так называемую книжку доверенностей в
хронологическом порядке.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корешок билета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отрывной корешок; корешок бланка; ко-
решок больничного листа <листка нетрудоспособности>;
корешок приходного кассового ордера <путевого листа, гру-
зовой накладной>, корешок чека, корешок векселя <облигации,
ценной бумаги>; корешок гарантийного талона; корешок по-
вестки <исполнительного листа>, корешок уведомления о
постановке на миграционный учет <расписки в приеме воен-
ного билета>; хранить корешки (документов).

Кнут […] потянулся к чековой книжке и с ругательством
разобрал в голубом корешке собственную корявую запись: «70
крон фру Хильме». Он уже положил было книжку на место,
как вдруг заметил, что из-под верхнего корешка выглядывает
неровный, оборванный край следующего (Н. Шпанов). Дру-
зья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись
их тщательно изучать. – Ордер на гобелен «Пастушка», –
сказал Ипполит Матвеевич мечтательно, – я купил этот го-
белен у петербургского антиквара (И. Ильф, Е. Петров). Как
видно из дела, в нем нет ни одного корешка о вручении пове-
сток ни мне […], ни представителям истца (А. Кучерена).
Владимиру показали два корешка квитанционной книжки, сви-
детельствовавшие, что Шантрен два года платил членский
взнос исправно (А. Чаянов). Плательщикам сборов за право
торговли выдается талон установленного образца. […] Ко-
решок талона остается в органе, выдавшем талон («Наша
жизнь» (с. Перемышль, Калужская обл.), 2003).
АНА: копия. [И. Г.]

КОРЗИ́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
корзина 1.1 ‘плетеная емкость’: собирать грибы в корзину.

корзина 1.2, нов. необиходн. ‘сетчатый лоток’: выдвижная корзина

для белья.

корзина 1.3 ‘емкость для набора товаров в магазине’: тележки и

корзины для покупателей.

корзина 1.4, перен. нов. ‘страница для набора товаров в интернет-

магазине’: нажать на кнопку «Перейти в корзину».

корзина 1.5, перен. необиходн. ‘условный набор товаров’: потре-

бительская корзина.

корзина 2.1 ‘емкость для мусора’: Черновик полетел в корзину.

корзина 2.2, перен. комп. ‘папка с удаленными файлами’: восста-

новить файл из корзины.

корзина 3 ‘емкость для пассажиров воздушного шара’: сбросить

балласт из корзины.

корзина 4 ‘баскетбольное кольцо’: забросить мяч в корзину.

корзина 5, перен. спорт. ‘список команд для жеребьевки’: попасть

в сильнейшую корзину.
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корзина 1.1

Бочка варенья и корзина печенья; Грибов было много, и наши
корзины быстро наполнились; Срезанные плоды складывали в
корзину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я корзина для А2 ‘Емкость округлой формы,
сплетенная из природного материала А1, такого размера, что
человек может нести ее за ручку, предназначенная для пере-
носки некрупных предметов А2, чаще природного происхож-
дения’.

1. Метонимические употребления применительно к содер-
жимому корзины, его количеству и корзине вместе с содер-
жимым: корзина цветов <фруктов>; сварить две корзины
грибов; Поклонник прислал ей корзину роз; Молодая женщина
тащила с речки корзину белья (В. Войнович).
2. Расширенные употребления применительно к похожим
объектам из плотной ткани, предназначенным для хранения
некрупных предметов: корзина для игрушек <для хлеба, для
белья>.
3. Образные употребления применительно к объектам похо-
жей формы: Самарчанка вырезает корзины из тыкв и арбузов
(«Волжская коммуна», 2012); Вот дамы с корзинами волос:
лорнируют графа Безбородко (Б. Евсеев).
4. Образные употребления применительно к идее хранения
ценных объектов в разных местах для уменьшения риска утра-
тить их все в контекстах типа не хранить все яйца в одной
корзине: А вот известный принцип – «не держать все яйца в
одной корзине» – по-прежнему в ходу («Московские новости»,
2003); Класть все яйца в одну корзину было бы рискованно
(«Итоги», 2003); В какой степени региональные элиты, гу-
бернаторы поддержат партию власти – одну или другую?
Или «разложат яйца по разным корзинам»? («Новая газета»,
2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: корзина из лозы <из прутьев>.

• КАКАЯ: ивовая корзина.
А2 • для РОД: корзина для грибов <для ягод>.

• КАКАЯ: бельевая корзина.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Плетеная корзина; вместительная кор-
зина; дорожная корзина; корзина из бересты <из соломы, из
камыша, из тростника, из ротанга>; корзина для пикника;
корзина с едой <с провизией, со снедью>, корзина с хлебом
<с пирожками, с яйцами>, корзина с еловыми шишками; дно
<стенки, ручка> корзины, крышка от корзины; с корзиной в
руке <на плече>; грибники <разносчики, торговцы, мальчиш-
ки, бабы> с корзинами; поднять <подхватить, повесить>
корзину на плечо; взвалить <закинуть> корзину на спину;
размахивать корзиной; собирать что-л. в корзину; красиво
уложить что-л. в корзину; поднимать <спускать> что-л. в
корзине на веревке; На голове она держала большую корзину.

Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли
корзины с волнушками и груздями (А. П. Чехов). В страст-
ную субботу всем девочкам, имевшим родных, присылали из
дома по целой корзине провизии (Н. А. Лухманова). В это
время из корзины раздался крик ребенка. В корзине была де-
вочка. Малютку отправили в воспитательный дом (Вести,
1903). К концу дня куски корневищ следует ссыпать в иво-
вые плетеные корзины – тару, которую обычно легче другой
достать или изготовить в местах тростниково-рогозовых
зарослей (Г. Боссэ). Неожиданно он споткнулся о большую,
плетенную из прутьев корзину, в какие осенью собирали овощи
(А. Мусатов). Он шел с базара с корзиной, из которой выгля-
дывала бутылка постного масла и кочан капусты (А. Гай-
дар).

СИН: корзинка, корзиночка, плетенка, лукошко, кузов; АНА:
короб; туес; коробка; кошелка; сумка; сетка, авоська; ведро;
контейнер; ДЕР: корзинщик; корзиноплетение; корзиночный;
корзинный.
корзина 1.2, нов. необиходн.
В комплект гардероба входит выдвижная сетчатая корзи-
на для белья; Корзины стеллажа легко устанавливаются на
разной высоте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я корзина А2 для А3 ‘Прямоугольная емкость
из перекрещивающихся прутьев, изготовленных из металла
или другого твердого материала А1 и образующих сетку, яв-
ляющаяся частью предмета мебели, технического устройства
или транспортного средства А2, предназначенная для поме-
щения в нее некрупных предметов А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: корзина из алюминия.

• КАКАЯ: пластиковая корзина.
А2 • РОД: корзина посудомоечной машины.
А3 • для РОД: корзина для посуды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нижняя <верхняя> корзина; выдвижная
корзина; корзина из нержавеющих планок; корзина на поло-
зьях; корзина для сушки посуды; подвесная корзина для игру-
шек [на детской коляске]; велосипед с корзиной на багажнике
<на руле>; Коляска комплектуется корзиной для вещей; В ван-
ной поставили пенал с корзиной для белья.

К мойкам можно приобрести деревянные и пластиковые
разделочные доски, увеличивающие площадь рабочей поверх-
ности, моечные корзины, сушилки («Строительство», 2003).
На больших кухнях весьма актуальны универсальные посу-
домоечные машины […]. Вместо кассет в них используют-
ся решетчатые корзины значительных размеров на роликах
(«Бизнес-журнал», 2004).
СИН: ящик, лоток, сетка; АНА: полка.
корзина 1.3

Тележки и корзины стоят справа от входа в магазин; Набра-
ла целую корзину продуктов, еле донесла до кассы.
ЗНАЧЕНИЕ. Корзина для А2 ‘Емкость, обычно прямоугольной
формы, часто из пластиковых перекрещивающихся прутьев,
предназначенная для того, чтобы человек А1 в магазине скла-
дывал в нее и перемещал в ней, неся ее за ручку, товары А2
перед тем, как купить их’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: корзины для покупателей.
А2 • для РОД: корзина для покупок.

В магазине Лида быстро побросала в корзину кефир, сыр,
булку и пошла к кассе (М. Трауб). Мужчина набрал полную
корзину разных продуктов, рассчитался на кассе, переложил
продукты в пакеты (А. Житков). Мир – это супермаркет,
мы должны наполнять свои корзины (В. Спектр). Грустно
стало Мурке, / Что кругом окурки, / Нет для покупателей
корзин (Э. Успенский). Остановитесь недалеко от касс и вни-
мательно изучите содержимое своей корзины или тележки.
Наверняка вы найдете несколько предметов, которые можно
оставить в магазине («Комсомольская правда», 2004).
СИН: корзинка; АНА: тележка.
корзина 1.4, перен. нов.
Корзина в интернет-магазине; Ваш заказ сохранен, вы може-
те войти в корзину в следующий раз; Клиент может поме-
стить в корзину все товары из любого ранее оформленного
заказа.
ЗНАЧЕНИЕ. Корзина А1 ‘Раздел на сайте интернет-магазина,
предназначенный для того, чтобы человек А1 помещал туда
информацию о товарах А2, которые он собирается купить,
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прежде чем заплатить за них, – как бы корзина 1.3, в которую
он складывает покупки’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корзина клиента.

• ПРИТЯЖ: ваша корзина.
А2 • для РОД: корзина для покупок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корзина покупок; сформировать корзи-
ну; показать корзину; обновить корзину; положить <отло-
жить> что-л. в корзину, добавить что-л. в корзину; офор-
мить заказ через корзину; перейти на страницу корзины; про-
верить содержание корзины; Нажмите кнопку «Перейти в
корзину» и приступайте к оформлению заказа.

Правда, немного смущает кнопочка «положить в корзину»,
выскакивающая при выборе автомобиля, – как будто не ма-
шину, а книгу на Озоне покупаешь («Автопилот», 2002). Под-
ключиться к сервису магазины смогут уже сейчас, а кнопка
«В корзину», предназначенная для покупателей, появится в но-
ябре («РБК Дейли», 2013). Они <спецслужбы> могли узнать,
какие книги он откладывал себе в корзину онлайн-магазина
Amazon («Русский репортер», 2013). Кроме того, у интернет-
ритейлеров есть технологии мотивировать потребителя
потратить больше (виртуальная корзина, как правило, со-
держит товар и рекомендации, чем его дополнить) («РБК
Дейли», 2014).
АНА: список покупок; нов. вишлист [список желаемых поку-
пок или подарков, часто составляемый на специальных сайтах].
корзина 1.5, перен. необиходн.
Потребительская корзина; продовольственная корзина; бива-
лютная корзина; корзина лекарств.
ЗНАЧЕНИЕ. Корзина А1 ‘Условный набор разных товаров,
денежных единиц или других материальных ценностей А1,
как бы помещенных в корзину 1.3, имеющий стоимость А2 и
используемый в экономических расчетах’.

Метонимические употребления применительно к стоимо-
сти А1: Корзина поднялась <опустилась>; Корзина выросла
на три рубля <до 40 рублей>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корзина валют.

• КАКАЯ: продуктовая <нефтяная> корзина.
А2 не выражается при самом слове корзина и может быть

выражено в составе дополнения при сказуемом, при котором
слово корзина играет роль подлежащего или дополнения: Кор-
зина составила 10000 рублей; Средняя цена базовой корзины
составила 3000 рублей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стоимость корзины; структура корзи-
ны; Корзина подорожала <подешевела>; Бивалютная корзина
состоит из доллара и евро.

Цены на товары поднимаются неравномерно, и быстрее
всего дорожают продукты, пользующиеся высоким спросом и
формирующие потребительскую корзину («Известия», 2002).
В огромной России нет и не может быть единой минималь-
ной потребительской корзины («Московский комсомолец»,
2003). В сети сообщили, что стараются поддерживать це-
ны на 5 % ниже, чем у ближайших конкурентов, по базовой
продуктовой корзине («Эксперт», 2015). Рубль к доллару укре-
пился на 12 %, а в корзине валют – более чем на 4 % по ито-
гам семи месяцев («Время МН», 2003). Во вторник 23 июня
стоимость бивалютной корзины впервые за месяц с лишним
превысила отметку 37 рублей («Эксперт», 2009).
АНА: курс.
корзина 2.1

Выбросить <бросить> что-л. в корзину; Ненужные бумаги
летели в корзину.

ЗНАЧЕНИЕ. Корзина для А1 ‘Емкость в форме цилиндра или
усеченного конуса, высота которой больше ширины, такого
размера, что человек легко может поднять ее, часто решетча-
тая или сетчатая, предназначенная для того, чтобы собирать
в нее некрупные и обычно сухие предметы А1, подлежащие
уничтожению или удалению из помещения’.

1. Образные употребления в сочетаниях типа отправить
<идти> в корзину применительно к уничтожению чего-л.
ненужного: Современные психологи отправили в мусорную
корзину миф о том, что у отца, в отличие от матери, отсут-
ствует родительский инстинкт («Семейный доктор», 2002);
Было принято решение лишь по 4 % этих заявлений. Осталь-
ное […] идет в корзину и даже не проверяется («Независимая
газета», 2003).
2. Образные употребления в сочетании работать на корзину
применительно к деятельности, не имеющей результатов: Мне
нужен конструктор, который бы уже сегодня работал не на
корзину, а создавал вещь (Ф. Чуев); «Следственный аппарат
весьма часто работает вообще „на корзину“», – отметил
генпрокурор («Российская газета», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: корзина для мусора <для бумаг>.

• КАКАЯ: мусорная корзина.
В корзине для бумаг под письменным столом […] он нашел

скомканную записку (А. Амфитеатров). Теперь это, брат Ку-
кушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых пу-
тей. […] Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину,
вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил: –
О чем нужно? (А. Аверченко). К нам в редакцию присылалось
немало таких рукописей, я как увижу «Ремизов» – не читая в
корзину (А. Ремизов). В углу стояла горничная и совала мятую
газетную бумагу в мусорную корзину (В. Набоков). Маленький
календарик. Он всегда улетает в корзину. Триста шестьде-
сят пять дней, которые не повторятся (А. Инин). Все мои
заявления он рвал и выбрасывал в корзину (О. Глушкин).
СИН: урна, мусорное <помойное> ведро, разг.-сниж. мусорка,
рег. мусорник; АНА: бак; помойка; свалка.
корзина 2.2, перен. комп.
Очистить корзину; нажать на значок корзины; восстановить
файл из корзины.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, являющийся частью интерфейса ком-
пьютера или другого подобного устройства, обычно отмечен-
ный символическим изображением корзины 2.1, предназна-
ченный для того, чтобы там хранилась информация о файлах,
подлежащих уничтожению, – как бы корзина 2.1’.

Когда я чищу корзину, она кричит: «Стой! Убью, сту-
дент!» (Интернет-форум). Давным-давно […] «корзина», «мой
компьютер», «мои документы», «рабочий стол» и прочие яр-
лычки он [Коля] сменил на собственные варианты – «мусоро-
провод», «не твои документы», «старые бумажки» (М. Ку-
черская).
СИН: удаленное.
корзина 3

Корзина воздушного шара <аэростата>; В корзине шара бу-
дете только вы и пилот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая емкость, прикрепляемая снизу к воз-
душному шару или другому похожему объекту, предназначен-
ная для того, чтобы в ней находились люди во время поле-
та’.

Сдвинутые употребления применительно к перемещаю-
щимся частям механизмов, предназначенным для подъема в
них людей на большую высоту: спец. подъемная <монтаж-
ная> корзина; Рабочий выпал из корзины; На машине уже
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поднята пневматическая вышка, а в ее корзине стоит мон-
тер и натягивает на вбитый в стенку крюк провод, который
поддерживает воздушную троллейбусную линию (И. Стад-
нюк).

Предполагают, что пассажиры во время полета выброси-
лись в море, так как пробковые круги, которыми снабжаются
обыкновенно шары, отсутствуют в корзине («Вести», 1907).
Парашют зацепился за край корзины. Торопыжка запутался
ногой в шнурах и повис вниз головой (Н. Носов). Они подня-
лись на километровую высоту, и Юзеф Древницкий выпрыгнул
из корзины (В. Гончаренко). Джо наконец перестал колебать-
ся и выбросил из корзины на песок значительное количество
драгоценной руды (Ж. Верн, пер. А. Бекетова).
СИН: гондола; АНА: кабина.
корзина 4

Корзина соперника; бросок по корзине; Побеждает игрок, по-
павший в корзину наибольшее число раз.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлическое кольцо, закрепленное горизон-
тально и обтянутое по всему его периметру сеткой, свисаю-
щей вниз, предназначенное для того, чтобы забрасывать в него
мяч в спортивной игре’ [обычно о баскетболе].

Образные употребления: Однако надо заметить, что лиш-
ний год правления не всегда добавляет очки в корзину дей-
ствующих губернаторов («Петербургский Час пик», 2003).

Мяч то и дело в корзине, каждые пять секунд. Дуть в
свисток бесполезно (Г. Полонский, Н. Долинина). Я сравни-
ваю счет и на последней секунде в неповторимом прыжке
вонзаю в корзину победный мяч (М. Мишин). Маринка не мог-
ла забросить мяч в корзину, зато хорошо стояла в обороне
(М. Трауб). Белов поймал мяч, пущенный Иваном Едешко из-за
боковой линии через всю площадку, и аккуратно положил его
в корзину американцев («Известия», 2001). Главное отличие:
в баскетболе вы играете на две корзины, в стритболе – на
одну («Мурзилка», 2002).
СИН: кольцо; АНА: щит; ворота; луза; лунка [в гольфе].
корзина 5, перен. спорт.
Состав корзин для жеребьевки финального раунда Евро-2012;
Россию вытеснили из второй корзины при жеребьевке груп-
пового этапа.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я корзина ‘Список спортивных команд, имею-
щих уровень А1, предназначенный для их дальнейшего рав-
номерного распределения по группам перед соревнованием,
обычно путем жребия, – как бы корзина 1.1, в которой нахо-
дятся листочки с названиями команд’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: первая <сильнейшая> корзина.

«Локомотив», благодаря своему еврокубковому рейтингу
попавший в сильнейшую корзину, логично рассчитывал на по-
сильного соперника («Известия», 2002). Предполагалось, что
намеренно посеют по разным корзинам также и футболи-
стов России и Грузии («Известия», 2014).
◊ корзина сцепления см. СЦЕПЛЕ́НИЕ. [Б. И.]

КОРИДО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а.
коридор 1 ‘пространство между помещениями’: выйти из комна-

ты в коридор.

коридор 2.1, перен. наррат. ‘узкое длинное пространство’: коридор

сосен.

коридор 2.2, необиходн. ‘пространство для перемещения’: воздуш-

ный коридор.

коридор 3, необиходн. или спец. ‘диапазон’: валютный коридор.

коридор 4, спец. ‘пустая вертикальная полоса в тексте’: Коридоры

мешают чтению.

коридор 1

Выйти из комнаты <из номера> в коридор; Коридор у нас в
квартире длинный и узкий; Коридор заканчивался кухней.
ЗНАЧЕНИЕ. Коридор А1 ‘Часть здания А1, длина которой
обычно существенно больше ширины, предназначенная для
перехода между разными помещениями внутри А1’.

Расширенные употребления применительно к поездам и ко-
раблям в роли А1: коридор вагона, выйти из купе <из каюты>
в коридор.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коридоры дворца.

• КАКОЙ: школьный коридор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общий коридор; длинный коридор, широ-
кий коридор, просторный коридор; больничный <вокзальный,
театральный> коридор; полутемный коридор; пустынные
коридоры; коридоры школы; коридор первого <второго, ...>
этажа; конец коридора; дверь в коридор; шаги в коридоре;
свет в коридоре; дежурная по коридору; мыть коридор; идти
коридорами, бегать по коридору.

Но вот загремел звонок. Все выбежали в коридор – на пере-
мену (К. Чуковский). Дойдя до столовой, коридор сворачивал
под прямым углом направо (В. Набоков). Актовый зал был по-
лон, яблоку негде упасть, и еще много ребят стояло у дверей,
в коридоре (В. Каверин). Он очутился в длинном гостинич-
ном коридоре, по обе стороны которого бесконечной чередой
тянулись маленькие, желтые, похожие одна на другую двери
(А. Пантелеев). Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел
в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наруж-
ной стены его были приделаны складные скамейки (А. Гайдар).
Если бы мы жили в селе, то этот низенький коридорчик назы-
вался бы сенями, а в настоящем городе – прихожая, но у нас
он назывался светлым коридором («Сибирские огни», 2013).
АНА: холл; прихожая; уходящ. передняя; вестибюль; сени;
предбанник; галерея; тоннель; переход; проход; ход; кулуары;
ДЕР: коридорный [коридорная система].
коридор 2.1, перен. наррат.
Подземные коридоры пещер; живой коридор из встречающих;
коридор из флагов стран-участниц Олимпиады.
ЗНАЧЕНИЕ. Коридор из А1 ‘Узкое длинное пространство,
ограниченное объектами А1’.

1. Употребляется в названиях географических объектов:
ист. Польский коридор [территория, отделявшая Восточную
Пруссию от остальной Германии]; В иных местах только пят-
надцать километров Ваханского коридора отделяют грани-
цу Пакистана от южной границы нашей Родины («Огонек»,
1956).
2. Расширенные употребления применительно к субстанции в
роли А1: Войска наступают в чрезвычайно трудных условиях:
коридоры, вырытые в снегах для движения, выше роста всад-
ника, засыпаются свирепствующей метелью, за отсутстви-
ем селений войска ночуют в снежных норах («Новое время»,
1917).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коридор деревьев.

• из РОД: коридор из полицейских.
• КАКОЙ: горный коридор.

Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный
и широкий коридор вековых сосен (И. Бунин). Вдали лесной
коридор, казалось, суживался; вершины наклоненных с про-
тивоположных берегов лесин скрещивались над водой (И. Еф-
ремов). От Иркутска начался уже санный путь на лошадях
через Качуг вниз по Лене – длинный и скучный путь по занесен-
ному снегом бесконечному коридору замерзшей реки (В. Об-
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ручев). Пусть читатель представит себе узкий коридор с
совершенно отвесными стенками, по которому вода идет с
головокружительной быстротой, шесты не достают дна,
и упираться надо в выступы скал (В. Арсеньев). Слуги, сто-
явшие в виде коридора, раздвинулись и поклонились. Коридор
стал вдвое ниже (Ю. Олеша).
АНА: проход; полоса; ущелье; русло; аллея; тоннель; катаком-
бы; геол. кулуар.
коридор 2.2, необиходн.
Транспортный коридор; коридор для выхода войск <для выво-
за раненых>; Железнодорожную линию Поляны – Шлиссель-
бург называли «коридором смерти».
ЗНАЧЕНИЕ. Коридор для А4 ‘Специально выделенное узкое
пространство А1 или специально выделенное в месте А1 уз-
кое пространство, предназначенное для безопасного переме-
щения транспортных средств или людей из места А2 в место
А3 с целью А4’.

Расширенные употребления применительно к простран-
ству, предназначенному для перемещения товаров: торговый
коридор; Таким образом Россия пытается замкнуть на се-
бя основные коридоры транзита нефти и газа («Известия»,
2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: речной <горный> коридор.
А2 • из РОД: коридор из России.
А3 • в ВИН: коридор в Китай.

• на ВИН: коридор на Дальний Восток.
А2 + А3 • КАКОЙ: коридор Скандинавия – Средиземное море.
А4 • для РОД: коридор для эвакуации.

• КАКОЙ: транзитный коридор.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Воздушный <морской, сухопутный> ко-
ридор; прямой коридор; безопасный коридор; гуманитарный
коридор; создать коридор.

Штурман Никитин нашел воздушный «коридор» между
двумя грозовыми облаками (С. Вишенков). В этом поезде по
коридору Скандинавия-Швейцария практически ездили те-
перь лишь одни дипломаты (Ю. Семенов). Вдруг – капитан
Несольцев, как черт из табакерки: пойдешь, говорит, со сво-
ими людьми опять таким-то коридором. Леша ему: там же
немцы все держат. Дай мне другой коридор! (Д. Рубина). Кро-
ме того, присутствие наблюдателей может помочь органи-
зовать гуманитарные коридоры для беженцев («Известия»,
2014). Регион расположен на пересечении двух международ-
ных транспортных коридоров – Европейский № 2 и «Север –
Юг» («Известия», 2013). Если попадается колея, автомобиль
своевольно устремляется в сторону. Поэтому приходится по-
стоянно подруливать и удерживать его в заданном коридоре
(«РБК Дейли», 2013).
СИН: дорога, трасса; АНА: маршрут; перевал; зона.
коридор 3, необиходн. или спец.
Поведенческий коридор; валютный коридор; коридор колеба-
ний курса; коридор возможностей; определить коридор.
ЗНАЧЕНИЕ. Коридор А1 ‘Диапазон от значения А2 до значе-
ния А3, в котором могут колебаться значения параметра А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коридор цен.

• КАКОЙ: тарифный коридор.
А2 • от РОД: коридор от 10 %.
А3 • до РОД: коридор до 20 %.
А2 + А3 • в ВИН: коридор в 75–85 рублей за доллар.

Коридор возможностей очень узок: вчера было рано, а
завтра будет поздно («Известия», 2014). Правительство Ка-
захстана обещает, что рост цен в стране останется в гра-

ницах ранее объявленного коридора («Известия», 2014). Г-н
Монин говорит, что сейчас удовлетворен этим показателем
[соотношением затрат и доходов], он находится в коридо-
ре 45–50 («РБК Дейли», 2013). Мировая экономика сегодня
нашла коридор – я его определяю между 70 и 120 доллара-
ми за баррель, который для нее комфортен («Комсомольская
правда», 2013). Ценовой коридор размещения равен 8,5–10,5
долл. за бумагу («РБК Дейли», 2013). За 2013 год оборот ожи-
дается в коридоре от 20 млн до 22 млн рублей («Эксперт»,
2015).
СИН: диапазон, интервал; АНА: вилка; разброс; окно.
коридор 4, спец.
Коридор на третьей странице; устранить коридор; Коридо-
ры осложняют восприятие текста и мешают чтению.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пустая вертикальная полоса на странице, воз-
никающая из-за совпадения мест пробелов между словами в
нескольких смежных строках’.

На эстетическое состояние полосы и отдельного абзаца
влияет присутствие в сверстанном тексте так называемых
коридоров и лестниц (Издательские компьютерные системы.
Книга пользователя). Коридоры графически разделяют текст
абзаца или полосы на некоторое подобие неожиданных ко-
лонок (Е. Балдин). Коридор недопустим в трех строках в
книжных изданиях (А. Мильчин).
АНА: пробел; полоса.
◊ зеленый коридор ‘проход для пассажиров, имеющих право
не декларировать товары на таможне’: Я не моргнув глазом
пошел по зеленому коридору. Не тут-то было! Тут же ко мне
подошел таможенник: «Что везете? С какой целью?» («Ком-
сомольская правда», 2014); красный коридор ‘проход для пас-
сажиров, обязанных декларировать товары на таможне’: По
правилам при выезде и въезде в Россию обязательно нужно
проходить по «красному» коридору и заполнять таможенную
декларацию, если пассажир везет с собой, например, оружие
(«Комсомольская правда», 2013); коридоры власти <власт-
ные коридоры> ‘среда чиновников высокого уровня’: Но ко-
гда разговоры о какой бы то ни было самостоятельности
доходили до коридоров власти в Лондоне, там лишь скептиче-
ски кривили губы (В. Овчинников); На экспертном уровне и во
властных коридорах инициативу посчитали несвоевременной
(«РБК Дейли», 2013). [Б. И.]

КОРИ́ЧНЕВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ев, -а, СРАВН коричне-
ве́е и кори́чневее.
коричневый 1

Коричневая шляпка гриба; тетрадь в коричневой обложке;
коричневое школьное платье; коричневые разводы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет цвет земли или цвет, похо-
жий на цвет земли, или такой, который приобрел цвет земли
или цвет, похожий на цвет земли из-за контакта с другим объ-
ектом А2, способным окрасить контактирующий с ним объект
в этот цвет’ [также о цвете].

1. Коричневый цвет не имеет одного очевидного для всех
эталона. Этот цвет можно соотнести также с цветом жареных
кофейных зерен или корицы, от названия которой произведено
данное прилагательное.
2. Коннотации – фашизм: коричневая угроза <опасность>;
Здесь что-то слишком сильно запахло коричневой чумой, и
я не хочу, чтобы на двери вашего дома однажды появился
желтый Знак Давида (Звезда 2002); Хотя они тешили себя
тем, что в Бухе мало что изменилось и они могут работать
по-прежнему, тем не менее расизм бесцеремонно всовывал
повсюду свою коричневую морду (Д. Гранин).
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3. Употребляется в функции существительного МУЖСК, ЕД
или СРЕДН, ЕД применительно к коричневому цвету: любить
коричневый, выкрасить в коричневое.
4. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД
обычно применительно к одежде коричневого цвета: Я люблю
носить коричневое; Коричневое мало кому к лицу.
5. Метонимические употребления применительно к инстру-
ментам для письма, которые пишут коричневым цветом: ко-
ричневый карандаш <фломастер, маркер>, коричневая ручка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: коричневые от засохшей грязи (колени).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коричневый оттенок <тон>, коричневый
фон, коричневый налет, коричневая окраска; коричневые пят-
на <крапинки>; коричневая курица <корова>, коричневый пу-
дель; коричневая кора сосны, коричневые стволы, коричневые
каштаны <желуди, орехи, зерна кофе>; коричневые <бурые>
карлики [промежуточные между планетами и звездами кос-
мические тела, имеющие темно-красный цвет]; коричневая
шерсть, коричневая морда, коричневый нос (собаки), корич-
невый хвост, коричневые глаза [преим. о глазах животных],
коричневые перья <плавники>; коричневый мех <полушубок,
пиджак, костюм, платок, бант, ремень>, коричневая (школь-
ная) форма, коричневая сумка, коричневое пальто <платье>,
коричневые брюки, коричневые шторы <портьеры, занавес-
ки>; коричневый забор, коричневая стена <крыша>; коричне-
вая бумага <папка, тетрадь>, коричневый переплет; корич-
невый рис <сахар>; куртка из коричневой кожи; (интерьер) в
коричневой гамме; коричневые от глины <от грязи> (пальцы),
коричневая от йода (вата), коричневое от копоти (окно).

Воздушный ковчег покоится на белых перистых облаках,
как комары, жужжат моторы, глаза смыкаются, перед ни-
ми плывет коричневая земля (Л. Зорин). Невысокий колючий
кустарник в цветении похож на шиповник, а плодоносит ма-
ленькими коричневыми яблочками (Ю. Карпун). Несколько
стандартных коричневых построек были окружены чахлыми
кустами и деревьями (С. Довлатов). На столе громоздились
две порции дымящейся мамалыги, рядом в блюдечках было
разлито коричневое, густое ореховое сациви (Ф. Искандер).
Он [Праву] смотрел на мозолистые, коричневые от машин-
ного масла руки Кэлетэгина, уверенно лежащие на рычагах
трактора, и испытывал зависть (Ю. Рытхэу). Мотор резво
взвывает, и за кормой закипает коричневая от донного ила
вода (Е. Носов).
СИН: каштановый, карий [о глазах], бурый, кирпичный (ру-
мянец); АНА: каурый [о цвете лошади], гнедой [о цвете лоша-
ди]; шоколадный; кофейный; медный [о волосах], ореховый
[о волосах]; терракотовый, сепия, умбра; ДЕР: коричнева-
тый, светло-коричневый, ярко-коричневый, темно-коричне-
вый; коричнево- [коричнево-желтый, коричнево-зеленый, ко-
ричнево-грязный, коричнево-смуглый]; коричневеть; шатен.
[Е. Б.]
коричневый 1.2

Коричневое от загара лицо.
ЗНАЧЕНИЕ. Коричневый от А2 ‘Такой, который приобрел
коричневый или близкий к коричневому цвет из-за воздей-
ствия внешнего фактора А2, из-за происходящих в объекте
внутренних процессов А2, из-за действия А2 или занятия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: коричневые от табака <от курения> (зубы).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коричневая от солнца спина, коричневая
от прилившей крови шея; коричневая от старости кожа рук.

Команда парохода любила его [Фому], и он любил этих слав-
ных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с

ним (М. Горький). Лицо у Гаврилы Ивановича было сморщен-
ное и почти коричневое от работы на солнопеке (Д. Н. Мамин-
Сибиряк). Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричне-
вые руки на переднике (В. Шукшин). Кочевник, закутанный
в черный бурнус, с коричневым от загара лицом, медленно
покачивающийся между горбами верблюда, остановился и,
прищурив глаза, стал вглядываться в толпу (Д. Шляпентох).
Смуглое лицо его было коричневым от прилившей крови (Г. Ба-
кланов).
АНА: бурый, бронзовый (от загара), ржавый.
коричневый 2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; преим. в
форме МН.
Реванш коричневых; примкнуть к коричневым; В те годы он
был коричневым.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сторонник фашистской идеологии’.

Обозначение фашистов как коричневых появилось в ре-
зультате метонимического переноса: члены национал-социа-
листической партии Германии, так называемые штурмовики,
носили коричневые рубашки (нем. Braunhemden, коричнево-
рубашечники). Представителей неонацизма могут называть
также красно-коричневыми: Регулярно, как на работу, прихо-
дил на просмотры российских теленовостей. Новости были
невеселые – неурядицы, перебои, забастовки, протесты, вы-
ступления красно-коричневых (В. Фрумкин).

Раздались женские крики, звон посуды; все пришло в ха-
отическое движение. И тут под шумок выдернули троих и
утащили в подсобку, где дожидался Гиммлер. Он тут же
вышел, прошел в зал и отдал приказ. Все стихло. Коричневые
убрались (Е. Съянова). В обстановке строгой секретности
красные и коричневые принялись налаживать двусторонние
связи против общего идеологического врага («Совершенно
секретно», 2003). Суд над компартией, […] так постыдно
провалившийся, дал бы совсем другие результаты. […] Стра-
на, Россия, сегодня была бы иной. Красные и коричневые были
бы поставлены вне закона (С. Резник).
СИН: ≈ черно... [чернорубашечник, черносотенник]. [Е. Б.]

КО́РКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ко́рок.
корка 1

Корка пирога; срезать корки с буханки; Свежие сыры не име-
ют корки; Верхняя <нижняя> корка пирога <хлеба> подгоре-
ла; Корка на сыре предотвращает его пересыхание.
ЗНАЧЕНИЕ. Корка А1 ‘Наружный слой цельного изделия А1,
предназначенного для еды, более твердый и плотный, чем
внутренний, образовавшийся в результате приготовления А1’
[обычно о хлебе или, реже, о сыре].

1. Коннотации – бедность: последняя корка хлеба.
2. Сдвинутые употребления применительно к отдельным фраг-
ментам наружного слоя, часто в форме МН: Возьмите несколь-
ко ломтиков хлеба, обрежьте у них корки и подсушите в ду-
ховке; У старика не было зубов, и дочка всегда срезала ему
корки с хлеба.
3. Сдвинутые употребления в сочетании хлебная корка, корка
хлеба применительно к остатку куска хлеба, состоящему из
фрагмента твердого слоя с небольшим количеством мякиша
на нем.
4. Сдвинутые употребления, обычно в сочетании корка хлеба
или последняя корка, в значении ‘Небольшой кусок хлеба или,
реже, другого изделия или продукта А1, предназначенного
для еды, обычно черствый и невкусный, часто содержащий
корку 1, или же очень маленькое количество самой простой
и бедной пищи, необходимой для поддержания жизни’: же-
вать черствую корку; выпрашивать корку хлеба; В таком
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виде только шататься по помойкам и собирать недоеденные
корки, а не ходить торговать в приличное место, на рынок
(Л. Петрушевская); Буквально не мог видеть брошенных, за-
плесневевших, в грязь затоптанных кусков хлеба. Потому
и размачивал корки, скармливал голубям (И. Грекова); Скоро
начнутся дожди, задуют ветры, и тогда снова ищи теплый
угол да корку хлеба (К. Сергиенко). Последнюю корку хлеба
разделим и на цены ваши наплюем (Л. Разумовская). Миска
окрошки, все едят, а мать дожидается: она всегда так, и я
уверен, что при голоде последнюю корку отдаст она ребенку
(М. Пришвин).
5. Если А1 не выражено, употребляется применительно к кор-
ке хлеба: грызть корку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корка буханки.

• на ПР: корка на куличе.
• КАКАЯ: сырная корка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Грубая <жесткая, твердая, черствая,
мягкая> корка; нежная корка (у сыра), толстая <тонкая>
корка; потрескавшаяся корка; темно-коричневая <бледная>
корка (батона); ржаная <черная> корка; подгоревшая <горе-
лая, недопеченная> корка; недоеденная корка; (сыры) со съе-
добной <натуральной> коркой; обгрызенная корка; корка бо-
родинского хлеба; корка у кекса <у булки, у батона, у багета>;
корка у хлеба; корка от хлеба; трещины <плесень> на корке;
логотип на корке сыра; батон с (горелой) коркой; оставить
корку, срезать корку; отщипнуть кусочек корки; закусить вод-
ку коркой бородинского хлеба; грызть корки; собирать корки,
сушить корки; размачивать корки; Чтобы молоко быстрее
скисло, туда добавляют корку черного хлеба; На столе валя-
лись недоеденные хлебные корки; От хлеба <пирога, сыра>
остались одни корки; Корка пирога потрескалась.

Не походил Петр Лаврентьевич на волжского матроса и
тем, что совершенно не пил, боялся сквозного ветра, опаса-
ясь инфекций, беспрерывно мыл руки и обрезал корку с хлеба
в том месте, где касался ее пальцами (В. Гроссман). Насухо
протертый линолеум палубы уже блестел под десятками лам-
почек, как подрумяненная корка пирога, – матовым, теплым,
желтым блеском (Л. Соболев). Белее тумана лицо у Феклуши,
глаза синей васильков и румянец на щеках как верхняя корка
на куличе, на которую чуть пахнуло из ладно истопленной
печи первым жарком (С. Клычков). Доел кашу, макнул корку
хлеба в соус, оставшийся на дне банки из-под бычков, и вытер
ее досуха (К. Симонов).
СИН: корочка; АНА: горбушка, краюшка, краюха; шкурка;
АНТ: мякиш.
корка 2

Арбуз с толстой коркой; срезать корку с лимона; У спелого
граната корка должна быть не бледно-розовая, а красная;
Если корка у арбуза легко продавливается, значит, он неспе-
лый.
ЗНАЧЕНИЕ. Корка А1 ‘Плотная и толстая внешняя оболочка
плода А1, сохраняющая свою форму даже тогда, когда она
отделена от мякоти, и обычно непригодная в пищу в сыром
виде’ [обычно о цитрусовых, арбузах и дынях].

Сдвинутые употребления применительно к фрагментам
оболочки, часто в форме МН: апельсиновые <лимонные> кор-
ки.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (цвет) корки арбуза.

• КАКАЯ: (толщина) арбузной корки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полосатая <желтая, блестящая> кор-
ка; пупырчатая корка; тонкая корка (у лимона); засохшая

(апельсиновая) корка; обгрызанная корка; варенье <цукаты>
из апельсиновых корок; водка, настоянная на лимонных кор-
ках; натереть корку лимона, сушить апельсиновые корки.

Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских от-
бросов – арбузных корок и обглоданных кукурузных початков
(В. Гроссман). На листе была нарисована курносая рожа, ря-
дом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла
пепельница, полная окурков (М. Булгаков). У нее и тараканы,
и моль в шкафу. А если в одной квартире, то, считай, у всех,
во всем доме! – И не говорите! Я уже везде и отравы пона-
сыпала, и корки лимонные разложила! (М. Трауб). Арбуз, если
нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают ру-
ками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в
корку с носом, с глазами, чуть не до волос (Ю. Домбровский).
СИН: шкурка, кожура, кожица, цедра; АНА: скорлупа; АНТ:
мякоть, сердцевина.
корка 3.1, преим. в форме ЕД.
Лужи покрылись ледяной коркой; После полива на почве обра-
зуется корка, которая мешает дыханию растений.
ЗНАЧЕНИЕ. Корка А1 на А2 ‘Твердый слой, который образует
затвердевшая субстанция А1, находящаяся на поверхности
жидкой или мягкой субстанции А2, и который легко отделить
от А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корка льда.

• КАКАЯ: соляная корка.
А2 • на ПР: корка на снегу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глиняная корка, толстая <тонкая, плот-
ная, хрупкая> корка; корка подсохшей <засохшей> грязи, су-
хая корка; корка соли <наста, грязи, ржавчины>; черная <бу-
рая, серая, золотистая, ржавая> корка; покрыться коркой;
Образовалась корка.

Для восстановления красочного слоя после частичного
просыхания Фальк протирал поверхность холста чесноком –
чтобы размягчить верхнюю корку (Д. Рубина). Постепенно
мясо зажаривается, покрывается розовой коркой, влажнеет
от жира (Ф. Искандер). Подмоченные валенки на сильном
морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка
в ледяной воде не тает и воду не пропускает (М. Пришвин).
Судак лежал на тарелке целиком, истекал жиром, блестел
золотистой коркой (А. Слаповский). Дальше от берега сле-
жавшийся и выметенный ветром твердый песок, покрытый
местами коркой соли (А. Иличевский). Подтаявший на по-
верхности снег за ночь затвердевал ледяной ранящей коркой
(А. Григоренко).
АНА: наст, спец. шуга.
корка 3.2

Корка на локтях; корка на голове у младенца; содрать корку
на ранке; раневая корка; Корка отпала.
ЗНАЧЕНИЕ. Корка А1 на А2 ‘Наружный слой, состоящий из
отдельных чешуек, образуемый затвердевшей субстанцией А1,
который образовался на коже человека или животного в месте
А2 и образование которого часто вызвано заболеванием А3’
[А1 – жидкости, которые образуются в организме человека, а
также ткани: кровь, гной, жир, кожа и пр.].

Форма МН обычно обозначает отдельные чешуйки, из ко-
торых состоит твердый слой на поверхности кожи: диатезные
корки на лице; корки за ушами.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: гнойная корка.

• РОД: корка (засохшей) крови.
А2 • ГДЕ: корка на колене <под волосами>.
А3 • мед. КАКАЯ: себорейная корка.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровяная корка; плотные корки; желто-
ватые корки; подсохшая <сухая> корка; корка запекшейся
крови; корка на губах <на коленке, на теле, в носу, на ране,
на порезе>, корка на носу <на лапах> у собаки; сковырнуть
<содрать> корку, удалять корки.

На правой брови у него пластырь, левое ухо оттопырива-
ется, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой под-
сохшей крови (М. Петросян). Из-за корки засохшей крови
лицо наверняка выглядело устрашающей индейской маской
(Д. Рубина). Желтые корки за ушами после купания исчезли
(М. Аромштам).
СИН: корочка, короста, струпья, мед. гнейс [корки на голове
новорожденных], нарост; АНА: чешуйка.
◊ апельсиновая корка ‘бугристая кожа у женщин на бедрах
и ягодицах, похожая на корку апельсина, что вызвано скоп-
лением жира в подкожной клетчатке, а также сама эта осо-
бенность кожи’: апельсиновая корка на ягодицах; Речь идет
[…] о целлюлите. Так медики называют подкожные жиро-
вые отложения, которые делают кожу некрасивой (эффект
апельсиновой корки) («Сочи», 2002); от корки до корки ‘пол-
ностью, ничего не пропуская при чтении’: Прошлый номер
прочел от корки до корки (В. Аксенов). [Т. К.]

КОРМ, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ -у, МЕСТН на корму́ [обыч-
но в составе фраземы подножный корм], МН корма́, -о́в.
корм 1.1

Корм для волнистых попугайчиков; пакет с кошачьим кормом;
задать коровам корм.
ЗНАЧЕНИЕ. Корм для А1 ‘Пища, обычно специально приго-
товленная, которой люди кормят животных, птиц и рыб А1’.

В форме МН указывает на большое количество корма (Кор-
мов хватит на всю зиму) или на сорта корма (готовые корма,
производство кормов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: корм для собак.

• редк. РОД: (добавка) к корму скота.
• ПРИТЯЖ: собачий корм.
• КАКОЙ: лошадиный корм.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сочные <зеленые> корма, грубые корма,
концентрированные корма, гранулированный корм; зерновой
<веточный> корм, животные <растительные> корма [кор-
ма из животного <растительного> сырья]; консервированный
<витаминизированный, лечебный> корм, корма с минеральны-
ми добавками; обильный корм, скудный корм, сытный корм;
зимние <летние> корма; птичий <куриный, рыбий> корм;
миска для корма; запас кормов на зиму; расход корма на еди-
ницу продукции; питательная <энергетическая> ценность
корма; питаться (сухим) кормом, клевать корм; дать (жи-
вотным) корм, засыпать (лошадям) ко́рма; заготавливать
корма, закупать корма, обеспечить (ферму) кормами; выра-
щивать карпов на искусственных кормах; перевести щенка
на новый вид корма; Белки берут корм с <из> рук; Незрелые
кукурузные початки пошли на корм скоту [для приготовления
корма; см. тж 1.2].

Его комната в Одессе была заставлена клетками с пти-
цами, пух и шелуха птичьего корма летали по комнате, на-
полненной птичьими криками (В. Катаев). Жмых – отходы
семян – является ценным кормом для сельскохозяйственных
животных, а также хорошим удобрением («Наука и жизнь»,
1953). У собак, питающихся сухим кормом, видоизменяется со-
став флоры кишечника («Homes & Gardens», 2002). Объявле-
на была проверка хозяйственной деятельности лаборатории,
приобретшей за два года существования немалое количество

оборудования и всякого прочего материально-технического
ассортимента, включая, например, изюм для приготовления
корма мухам (Л. Улицкая).
АНА: комбикорм; фураж [растительный корм для животных
и птиц]; сено, солома, силос; питье; рацион; ДЕР: кормушка;
кормовой [кормовые сельскохозяйственные культуры]; кормо...
[кормосмесь, кормокухня, кормоцех, кормораздатчик, кормо-
заготовка].
корм 1.2, устар.
Незрелые кукурузные початки пошли на корм скоту [для корм-
ления скота; см. тж 1.1]; Своих земель для корма скота и по-
севов у Кольцовых не было, и они должны были арендовать
степи у крестьян (В. Огарков).
ЗНАЧЕНИЕ. От кормить 1.1: А1 кормит А2 пищей А3 [преим.
в сочетаниях на корм и для корма].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (время) корма скота [А2 только животные].
А3 • редк. ТВОР: для корма сеном.

А1 не выражается.
У его отца-помещика был винокуренный завод, куда мест-

ные торговцы скотом пригоняли свои гурты для корма бар-
дою (Н. Ашукин). СССР действительно закупал фуражное
зерно для корма скота и птицы («Советская Россия», 2003).
СИН: кормление, кормежка.
корм 2, МН нет.
Стада антилоп мигрируют в поисках корма.
ЗНАЧЕНИЕ. Корм А1 ‘То, что едят живущие в природе жи-
вотные, птицы и рыбы А1’ [обычно о растениях и их частях и
насекомых, но не о животных и птицах].
А1 • для РОД: (отличный) корм для слонов.

• РОД: (основной) корм лягушек.
• ПРИТЯЖ: муравьиный корм.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Искать <найти> корм, добывать корм;
служить кормом для копытных <для рыб>; принести в клюве
корм для своих птенцов; Диким животным не хватает корма.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился
опять в долину Катуни, потом в Уймонскую степь – плоскую
котловину с превосходным кормом для лошадей (И. Ефремов).
Ягель – основной корм оленей в зимнее время (В. Писигин).
Синицы […] не гонятся за крупной добычей: их корм – яйца
насекомых, мошкара, крохотные тли («Лесное хозяйство»,
2003). Сибирки [козы] не требуют теплых помещений и корм
зимой добывают сами («копытят» снег) (С. Залыгин). В осо-
бенно теплые годы грачи могут вообще не покидать при-
вычную территорию, всю зиму находя корм на свалках («Ве-
черняя Москва», 2002). Выделения тли содержат большое
количество сахара и являются излюбленным кормом муравьев
(«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003).
АНА: еда; добыча; рацион; ДЕР: бескормица; кормовой [кор-
мовая территория].
◊ подножный корм а) ‘пища, которую разводимые челове-
ком животные или птицы находят сами, обычно на земле’:
Большую часть зверей отправили в подмосковные питом-
ники на подножный корм (А. Иличевский); [Овец] высоко
ценили, помимо прочего, за способность питаться самым
разнообразным подножным кормом («Биология», 2003) [тж
расширенные шуточные употребления применительно к лю-
дям: Будем питаться сегодня подножным кормом – гриба-
ми и ягодами – их тут полно (М. Милованов)]; б) ‘сред-
ства существования, которые лицо зарабатывает собственны-
ми силами, работая на себя’: У меня есть знакомый фило-
соф, который в 42 года бросил вуз и перешел на «поднож-
ный корм» – пишет курсовые на заказ («Известия», 2002);



КОРМ 443 КОРМИТЬ.................................................................................................................................................................

В кризисе находится не система вступительных экзаменов,
а наше высшее образование в целом (что неизбежно, если
учесть, что уже 14-16 лет оно находится на «подножном
корму») («Наука и жизнь», 2008); Не в коня корм см. КОНЬ.
[И. Г.]

КОРМА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, МН кормы́, корм, корма́м.
Корма авианосца <парусника>; корма подводной лодки.
ЗНАЧЕНИЕ. Корма А1 ‘Задняя часть корпуса судна А1’.

1. Расширенные употребления применительно к наземным
транспортным средствам – обычно военным машинам – в ро-
ли А1: корма танка <бронетранспортера>; Потом салон
вдруг перекосило, корма машины наклонилась назад, а нос,
наоборот, задрался вверх – вездеход карабкался на какую-то
возвышенность. Потом так же резко он сменил положение –
теперь вверх смотрела корма (Ю. Уленгов); Стрелка спидо-
метра застыла на шестидесяти, продолжать разгон не хо-
телось – даже на этой скорости временами казалось, будто
корма автобуса хочет жить своей жизнью (В. Яценко).
2. Образные разговорные употребления применительно к мас-
сивному заду человека – обычно женщины: В брезентовой
будке мотоцикла, рассчитанной на одного, причем, малогаба-
ритного человека, едут двое – старик со старухой. Не знаю
уж, где помещается старухина корма, но голову она уткнула
подбородком старику в плечо (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корма баржи.

• КАКАЯ: пароходная <лодочная> корма.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая <приподнятая> корма; массив-
ная корма, изящная корма; полузатопленная <ушедшая под
воду> корма; корабельная <судовая> корма, корма корабля
<судна>, корма крейсера <ледокола, теплохода, круизного
лайнера>, корма буксира <баркаса, траулера>, корма катера
<лодки, шлюпки, байдарки>; надводная <подводная> часть
кормы; флаг на корме; след за кормой; резные украшения
<изображение герба> на корме; бассейн на корме океанской
яхты; располагаться на корме, сидеть <стоять> на кор-
ме; подплыть к корме; оставить за кормой Охотское море
<Сахалин, тысячи морских миль>; Северный морской путь
остался за кормой; Волны перекатывались через корму; Ко-
рабль развернуло кормой к берегу; Теплоход сел кормой на
мель.

Мы вошли в тихую внутреннюю гавань. Множество судов
стояло там, упираясь выгнутой кормой в каменную набереж-
ную (В. Ян). Это был трехмачтовый корабль весьма больших
размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой (И. Еф-
ремов). Белый дизель-электроход у дебаркадера вхолостую
гонял двигатель, взбивая за кормой бурун (А. Иванов). На кор-
ме обычно укрепляли герб владельца либо того лица, в честь
или память которого построен корабль, и все понимали, как
он называется («Наука и жизнь», 2007). Корма плота рез-
ко дернулась вверх, настил ударил в ноги так, что я присел
(А. Ильичев). Оставив за кормой пристань в Петропавлов-
ске-Камчатском, мы попадаем в Авачинскую бухту («Зеркало
мира», 2012).
АНА: зад; хвост; АНТ: нос; ДЕР: устар. кормчий, устар. корм-
щик [рулевой; на старинных судах руль находился на корме
судна]; спец. ют [кормовая часть палубы или надстройка на
ней]; кормовой [кормовой отсек, кормовая надстройка]. [И. Г.]

КОРМИ́ТЬ, ГЛАГ; кормлю́, ко́рмит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ
кормя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ко́рмленный; НЕСОВ; СОВ
покорми́ть, кроме 2.

кормить 1.1, СОВ тж накормить.
По утрам она кормила всю семью кашей; Не пора ли покор-
мить детей?; В этой столовой кормят очень вкусно; В рус-
ских деревнях путника накормят, напоят и оставят переноче-
вать; Животных не кормить! [надпись на клетках в зоопарке].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кормит А2 пищей А3 ‘Человек А1, приготовив
пищу А3, делает так, чтобы существо А2 могло съесть А3,
обычно поместив А3 перед А2 и предложив А2 съесть А3, и
А2 ест А3’.

1. Метонимические употребления применительно к пред-
приятиям общественного питания, а также к магазинам, про-
дающим продукты, в роли А1: Маленькая пекарня кормит
всю деревню; Столовая кормила механизаторов, шоферов,
своих, но больше из города приезжих, последних в ту пору
было много: заводы помогали селу (Б. Екимов).
2. Метонимические употребления применительно к сельско-
хозяйственным культурам в роли А1: Кукуруза может на-
кормить полстраны; Рис кормит большую часть населения
планеты; Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, а пше-
ничка – по выбору (пословица).
3. Метонимические употребления применительно к территори-
ям, являющимся источниками пищи, в роли А1: Тайга кормит
кого-л., Поле <огород> кормит кого-л., Море <океан> накор-
мит кого-л.; Не накормит земля, накормит вода (пословица);
Русского человека лес кормит, наделяя грибами, ягодами и
орехами, посылая дичь (Ю. Супруненко); Один только сад
и кормит ее, на одну иждивенческую карточку ноги можно
протянуть (Р. Ахмедов).
4. Суженные употребления применительно к лекарственным
препаратам или лакомствам в роли А3 для указания на боль-
шое или излишнее количество А3: неодобр. кормить таб-
летками <лекарствами, пилюлями>; кормить (одними) кон-
фетами <мороженым>; Приходили врачи, кормили батюш-
ку разными таблетками, делали ему массаж, подбадривали
(М. Кучерская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кормить гостей.
А3 • ТВОР: кормить блинами <пирогами>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кормить сытно <досыта>, кормить
скудно <впроголодь>; кормить вкусно <невкусно>; плохо <хо-
рошо> кормить; кормить правильно; кормить бесплатно;
кормить регулярно <по часам>; кормить с рук <с руки, из
рук>; кормить на убой [А2 – животные: ‘откармливать пе-
ред убоем’], образн. кормить (как) на убой [А2 – в том числе
люди: ‘кормить большим количеством пищи’]; накормить и
напоить; накормить мужа <детей>, кормить нищих <голо-
дающих, голодных>; кормить собаку <кошку>, накормить
животных <свиней>, кормить птиц <голубей>; кормить зав-
траком <обедом, ужином>; кормить хлебом <мясом, рыбой>,
кормить супом <щами, кашей>, кормить колбасой <делика-
тесами>, накормить овощами <картошкой, макаронами>,
кормить консервами <селедкой>, кормить бутербродами, кор-
мить постными блюдами <острой пищей>, кормить балан-
дой; кормить лошадей овсом <травой, сеном>, накормить
кур зерном <пшеном, кукурузой>, кормить кролика морков-
кой <капустными листьями>, кормить аквариумных рыбок
готовым кормом <дафниями>; кормить с серебряной посу-
ды; кормить из миски; кормить из одной тарелки <из общего
котла>; кормить детей на тысячу рублей в день <из расчета
тысяча рублей в день>; кормить пассажиров на борту само-
лета; Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит
(пословица).
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Зная мою слабость к обжорству и шампанскому, она еже-
дневно кормила меня великолепными обедами и заставляла
выпивать бутылку шампанского (А. А. Фет). В те дни у ме-
ня была мечта – вот кончится война, и я сварю целое ведро
картошки и накормлю досыта всю семью (И. Архипова). Мы
посидели еще с моей мамой, накормившей нас необыкновенно
вкусным в тот день гороховым супом с корейкой (А. Маку-
шинский). Собираясь завоевать всю Европу, Наполеон заду-
мался, чем кормить армию в дальних походах («Знание – сила»,
2006). Как правильно кормить лошадей? Всем известно, что
с незапамятных времен их кормят овсом и сеном («Химия и
жизнь», 1967). Хозяин яхты […] наблюдал за швартовкой и
кормил с ладони какую-то птицу, то ли ручную, то ли просто
местную, прилетевшую за привычной данью (Д. Рубина).
АНА: угощать, потчевать; пичкать; поить; КОНВ: есть,
питаться; скормить (хлебные крошки голубям); кормиться;
ДЕР: кормежка, кормление; корм; закормить, обкормить, пе-
рекормить, раскормить; недокормить; подкормить; откор-
мить.
кормить 1.2

Кормить насильно; покормить через зонд; кормить ребенка с
ложечки; кормить лежачего больного жидкой пищей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кормит А2 пищей А3 способом А4 ‘Человек
А1 с помощью приспособления А4 помещает пищу А3 в рот
существа А2 или подносит к его рту, чтобы А2 взяло А3 в рот
и съело ее, и А2 ест А3’.

1. Расширенные употребления применительно к птицам в
роли А1: В нескольких метрах от меня поглощенная семей-
ными хлопотами чета черных дроздов поочередно кормила
свое прожорливое потомство («Наука и жизнь», 2009); Бес-
помощных птенцов родители кормят из клюва в клюв так
называемым голубиным молочком («Наука и жизнь», 2009).
2. Расширенные употребления применительно к введению
содержащих питательные вещества жидкостей в организм су-
щества не через рот: кормить внутривенно <парентерально>;
Ее пришлось кормить парентерально, через вену (О. Копыло-
ва).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кормить малыша.
А3 • ТВОР: кормить смесью.
А4 • КАК: кормить с ложки <из бутылочки, через соску>.

За столом сидит жена дяди Сани и кормит из ложечки
дочку («Сибирские огни», 2013). Как только мне разрешили
его [ребенка] покормить, все еще через зонд, ему опять стало
плохо («Домовой», 2002). В семь часов покормите малыша, бу-
тылочка вот здесь, на батарее (А. Курков). Взяли месячного
котенка, он не умеет сам есть, и мы кормим его из пипетки
(«Homes & Gardens», 2004). Он [Ионис] преспокойно сидел
рядом с нами и кормил из бутылочки двух тигрят (В. Запаш-
ный). Станешь упрямиться, будем кормить внутривенно –
пока не образумишься (А. Романовский).
АНА: выкармливать; поить; вводить (пищу); КОНВ: есть,
питаться; ДЕР: кормление.
кормить 1.3

Кормить грудью; Молодые матери покормили младенцев.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кормит А2 ‘Женщина А1 делает так, что ре-
бенок А2 берет в рот ее грудь и сосет молоко’.

Расширенные употребления применительно к животным в
роли А1 и их детенышам в роли А2: Кошка лежала на лавке
у соседнего дома, кормила своих котят (Е. Чарушин); Снача-
ла волчица кормит своих детенышей молоком, а потом на-
чинает подкармливать полупереваренной отрыжкой из съе-

денного мяса (В. Мезенцев); И вот совсем уж диковинное
создание – покрыто мехом, подобно бобру, обитает в воде,
яйца несет, как птица, кормит детенышей молоком, а клюв
утиный (В. Песков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кормить малыша <грудничка>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в абсолютивной конструк-
ции для указания на то, что женщина А1 является кормящей
матерью: Ей нельзя алкоголь: она кормит.

Жена кормила сына на деревянных ступеньках. Грудью,
выпростанной из цветастого сарафана (С. Шаргунов). Анна
жаловалась: сменишь пеленки, покормишь грудью, укачаешь
и только забудешься на часок, а малыш уже опять возит-
ся, кряхтит, вот-вот крик подымет (Г. Марков). Скажите,
доктор, если женщина перестанет кормить, с ребенком все
будет нормально? (М. Трауб). В скверике молодые мамы с
колясками обсуждали, как лучше отучить от груди, одна рас-
сказывала, что ее мать, когда кормила младшего, намазала
сосок горчицей (М. Шишкин). Машка, сидя на крылечке сво-
ей дачки, кормила маленького из широких грудей, плоских, но
молокастых (Г. Щербакова). Неделю назад соседская кошка
отказалась кормить своих новорожденных котят (М. Аром-
штам).
СИН: вскармливать; ДЕР: кормление; кормилица; кормящий
[кормящая мать]; перекормить, недокормить; подкормить.
кормить 2, СОВ прокормить.
Кормить ребенка на мизерную зарплату <на стипендию>;
быть не в состоянии прокормить себя самого; Он должен
кормить двух детей и престарелых родителей; Он не может
на одну зарплату прокормить свою семью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кормит А2 на А3 ‘Человек А1, используя ре-
сурс А3, обеспечивает человека А2 самыми необходимыми
для его жизни предметами, прежде всего – пищей’.

1. Метонимические употребления применительно к инстру-
ментам, умениям, деятельности и т. п., благодаря которым
человек или другое существо может получить нужный ре-
сурс для обеспечения себя пищей, в роли А1: Ружье кормит
охотника; Труд человека кормит; Волка ноги кормят (послови-
ца); Летний день год кормит (пословица); Западов стал […]
многолетним внутренним рецензентом – была такая профес-
сия, кормившая когда-то и вашего покорного слугу, а нынче
упраздненная за ненадобностью, – издательства «Советский
писатель» (Н. Климонтович); Сырьевой сектор давал мощ-
нейший импульс всей экономике и буквально кормил страну
(«Эксперт», 2014).
2. Расширенные употребления применительно к социальным
группам в роли А1 и А2: Вот Наполеон, сильный парень, ска-
зал как-то: народ, не желающий кормить свою армию, будет
кормить чужую (А. Рубанов); Известно, что на всей терри-
тории нашей страны нелегалы «кормят» огромную армию
чиновников всех рангов («Наука и жизнь», 2009).
3. Расширенные употребления применительно к животным,
птицам и т. п. в роли А1: Верблюд доныне кормит, поит и оде-
вает большинство сомалийцев (В. Овчинников); [В Израиле]
изучалась адаптация черноморских дельфинов к средиземно-
морским условиям. Параллельно животные кормили себя и
людей, выступая в специальной и очень популярной шоу-про-
грамме (А. Бовин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кормить жену и детей.
А3 • на ВИН: кормить на крохотную пенсию.
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Суровая необходимость кормить семью заставила его от-
казаться от академической карьеры (Е. Козырева). Кормить
семью из трех человек в те времена было очень трудно, брала
работу на дом (О. Новикова). Жизнь у нас была тяжелая,
матери надо было кормить шестерых: на ее руках трое де-
тей, брат девяти лет и мать старая... («Наука и жизнь»,
2006). Нет, не подумайте чего плохого, она мать содержит:
кормит, поит, одевает (Д. Донцова). Военным испытате-
лям приходилось, возвратившись домой после различных тя-
желых […] экспериментов, в поте лица трудиться на своих
основных работах, чтобы прокормить семьи («Вестник авиа-
ции и космонавтики», 2004). [Минфину] надоело кормить из
госказны убыточные автономии («Московский комсомолец»,
2003).
АНА: обеспечивать, содержать; КОНВ: быть на иждивении;
жить (на одну зарплату); ДЕР: кормилец; иждивенец.
◊ кормить рыб см. РЫ́БА; кормить червей см. ЧЕРВЬ; кор-
мить вшей <клопов, блох, комаров> где-л. ‘находиться в
каком-л. месте, где много насекомых и трудно защититься от
их укусов’: Беседа продолжалась почти на равных – маршала,
творившего историю, и старшего лейтенанта, кормившего
вшей в болотах под Ленинградом и Новгородом (А. Яковлев);
В продуваемых всеми ветрами гостиницах мы кормили клопов
(М. Магомаев); Я буду сдувать с одуванчиков дым / И ворот
штормовки пропитывать потом, / И собственным телом, до
боли родным, / Кормить комаров по таежным болотам (Г. Ва-
сильев, А. Иващенко); кормить завтраками см. ЗА́ВТРАК;
кормить обещаниями см. ОБЕЩА́НИЕ; Кого-л. хлебом не
корми, дай (только) сделать что-л. см. ХЛЕБ. [И. Г.]

КОРО́БКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН коро́бок.
коробка 1 ‘емкость для хранения и перемещения объектов, сохра-

няющая форму’: коробка с пуговицами.

коробка 2.1, перен. ‘прямоугольное строение’: кирпичная коробка

склада.

коробка 2.2 ‘разрушенное или недостроенное строение’: обгорелая

коробка бывшей школы.

коробка 3, спец. ‘предмет, в котором закрепляется устройство’:

стволовая коробка.

коробка 4, спец. ‘рама, к которой прикрепляются окна и двери’:

оконные коробки из массива сосны.

коробка 1

Круглая коробка; коробка с конфетами; коробка для ниток;
коробка из-под телевизора; упаковать подарок в красивую
коробку.
ЗНАЧЕНИЕ. Коробка для А1 ‘Емкость из недорогого мате-
риала, имеющая плоское дно и способная сохранять форму,
закрывающаяся, предназначенная преимущественно для одно-
разового использования, служащая для хранения и перемеще-
ния объектов А1’.

1. Коробка имеет дно, стенки и обычно крышку. Часто внут-
ри имеются перегородки, чтобы находящиеся в ней предме-
ты были отделены друг от друга. Коробки, предназначенные
только для того, чтобы защитить от повреждений предмет А1,
могут быть произвольного размера – от небольших, которые
легко держать в руке, до сравнимых по величине с ростом че-
ловека, предназначенных для крупных предметов. Небольшие
коробки могут иметь не только защитную, но и эстетическую
функцию. Такие коробки, например, коробки для конфет, укра-
шаются рисунками. Форма коробки может быть произвольной,
хотя чаще она имеет прямоугольную форму.
2. Метонимические употребления применительно к находя-
щимся в коробке и полностью заполняющим ее объектам: по-

дарить коробку конфет; купить целую коробку сигар; За верх-
ней балкой была проволокой примотана к потолку холстина,
а в ней бельгийский браунинг и две коробки патронов к нему
(Ю. Домбровский).
3. Образные употребления применительно к небольшим пря-
моугольным сооружениям или к прямоугольным замкнутым
пространствам: Часть стены поднялась вверх, и Софи скры-
лась в коробке лифта (В. Пелевин); Ее [молочницу] закачало.
Это колебалась толпа, распирая каменную коробку площади
(Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коробка патронов [только в метонимических упо-

треблениях применительно к находящимся в коробке и
полностью заполняющим ее объектам].

• для РОД: коробка для лекарств.
• с ТВОР: коробка с патронами.
• КАКАЯ: спичечная коробка.

КОНСТРУКЦИИ. В конструкции коробка из-под А1 указыва-
ет на коробку, предназначенную для объектов А1, в которой
они находились раньше: В жестяной коробке из-под леденцов
хранились мелкие ракушки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внутри коробки; внутрь коробки; из ко-
робки; жестяная <картонная>коробка; непочатая коробка
карандашей; подарочная коробка; обувная коробка, карто-
течная коробка; коробка с картотекой; коробка от папирос;
коробки для переезда; коробка размером со спичечный коро-
бок; вскрыть коробку; достать коробку; укладывать что-л.
в коробку; вынуть товар из коробок; разобрать коробку с
фотографиями; Кукла в коробку не помещалась.

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). Коробка с инструмента-
ми стояла на верхней полке в так называемой «темной ком-
нате» (В. Белоусова). Она [Анна Федоровна] вытащила из
буфета непочатую коробку, торопливо вспорола хрусткий
целлофан, высыпала горсть конфет (Л. Улицкая). «Герце-
говина Флор» были признаком высшего класса, лейтенанту
глуповато было вынуть и положить на стол тщательно сде-
ланную зеленоватую коробку. Не по чину (Э. Лимонов). Еще
у нас перед зеркалом много лет стояла необычной формы
большая коробка, обтянутая красным шелком (З. Синявская).
Раиса отравилась. Съела три коробки нембутала (С. Довла-
тов).
СИН: короб, коробок [преимущественно о стандартной короб-
ке спичек], коробочка, шкатулка, картонка [обычно о круг-
лых картонных коробках для шляп: Вносят баулы, картонки,
коробки, саквояжи... Какой новый дом! (А. Битов)]; АНА: фу-
тляр, ящик, тара; сундук; устар. рундук; баул; чемодан; кор-
зина, туесок; упаковка, пачка, связка, блок (сигарет); ДЕР:
коробочный, коробкообразный.
коробка 2.1, перен.
Бетонная коробка; Вдоль железной дороги – безликие коробки
складов.
ЗНАЧЕНИЕ. Коробка А1 ‘Строение из камня, кирпича или
бетона, предназначенное для жилья, хозяйственного исполь-
зования или учреждения А1, очень простой прямоугольной
формы, похожее на коробку 1, поэтому говорящий не считает
его эстетически ценным’.

Расширенные употребления применительно к прямоуголь-
ным огороженным пространствам, предназначенным для за-
нятий спортом: Единственным более-менее ярким мазком в
серой картине района являлась расположенная вблизи родно-
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го ПТУ хоккейная коробка, на которой приходила поиграть в
футбол или хоккей чуть ли не половина города (М. Милова-
нов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коробка детского сада.

• КАКАЯ: гаражная коробка.
Миражом являлся в голой степи игрушечного вида городок,

состоящий из четырех панельных коробок и подобия площади
(О. Павлов). Стал пробираться проездом вдоль забора тепло-
станции […]. Обогнул ее кирпичную коробку – и обнаружил
наконец еще одну пятиэтажку (А. Волос). На пустыре за
дорогой багровеют ржавые коробки гаражей, придавленные
к земле непроницаемым пепельным небом (И. Оганджанов).
Белые церкви почти все снесли, понастроили гнусные коробки,
вырубили фруктовые сады (С. Голицын).
АНА: сарай.
коробка 2.2

Коробка разбомбленного санатория; коробки брошенных до-
мов с пустыми глазницами окон.
ЗНАЧЕНИЕ. Коробка А1 ‘Стены и, возможно, крыша полураз-
рушенного или недостроенного строения А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коробка школы.

К Новому году от школы останется лишь пустая коробка
с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик,
медпункт (Б. Екимов). От дома, в котором жила Александра
Владимировна, осталась одна лишь коробка с провалившей-
ся крышей (В. Гроссман). Везде – пыль, ржавая земля, куски
неприбранного железа, недостроенные коробки (И. Бродский).
Мы постояли меж колонн, молча глядя на многоэтажные
коробки пустых домов арабских деревень внизу. Пробитые
черными свищами незастекленных окон, […] они стоят так
не годами – десятилетиями (Д. Рубина). Стоимость коробки
с крышей, но без коммуникаций составляет не больше чет-
верти стоимости дома («Homes & Gardens», 2004). Коробку
этого дома построили быстро, а вот затем строительство
замерло – в таком виде эта громадина зияет пустыми глаз-
ницами окон («Новый регион», 2009).
СИН: остов, каркас.
коробка 3, спец.
Коробка компаса; коробка выключателя.
ЗНАЧЕНИЕ. Коробка А1 ‘Часть предмета А1, представляющая
из себя твердую оболочку и предназначенная для размещения
внутри нее и прикрепления к ней основной части А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коробка розетки.

• КАКАЯ: кабельная коробка.
Снова стало слышно, как вода барабанит мелкой дро-

бью в металлическую коробку слива (В. Ярмолинец). Вдруг
в стволовой коробке что-то лопнуло, и пулемет его навечно
захлебнулся (С. Самсонов). Фирма «Винчестер» применила
эту сталь для изготовления стволов и ствольных коробок
винтовок («Химия и жизнь», 1965).
АНА: корпус, подрозетник.
коробка 4, спец.
Дверные коробки из дуба и ясеня <из ДСП>; установка двер-
ных коробок и оконных блоков.
ЗНАЧЕНИЕ. Коробка А1 ‘Деревянная или металлическая рама,
закрепляемая в отверстии для двери или окна А1, к которой
прикрепляются сама дверь и окно’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коробка дверей.

• КАКАЯ: оконная коробка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянная дверная коробка; установить
<заменить> дверную коробку; периметр дверной коробки;
Петли крепятся к дверной коробке; Дверная коробка крепит-
ся к дверному проему.

Мы сидим с Володей около дачи на новых дверных коробках,
приготовленных для флигеля (С. Сергеев-Ценский). Я стоял
на пороге, по мере сил участвуя в обсуждении степени из-
носа дверных коробок и самих дверей (А. Волос). [Агафья]
натаскала на потолок землю […], одна поставила дверную и
оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний,
чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для
короткой подмоги и совета (В. Распутин). Посреди городской
бани вскрыт кусок мозаичного пола, видны провал двери и
чудом сохранившаяся оконная коробка, не осталось крыш, ни
единой на весь город (С. Дангулов).
СИН: косяк; АНА: рама; наличник; облицовка.
◊ черепная коробка ‘череп’: В газете был помещен снимок –
челюсть, часть черепной коробки и четыре зуба (Ю. Дом-
бровский); Неправда, что Капитонов способен проникать в
чужие черепные коробки – все, что умеет он по этой части,
всего лишь отгадывать задуманные числа, и то лишь двузнач-
ные (С. Носов); коробка передач <скоростей> ‘устройство
для регулирования скорости и направления движения в транс-
портных средствах’: Из коробки передач просто выходят два
вала, которые передают крутящий момент двигателя впе-
ред и назад («Автопилот», 2002); Водитель в сердцах рванул
рычаг коробки скоростей, резко дал задний ход и чуть было
не налетел на «гранд-чероки» (С. Романов). [О. Б.]

КОРО́ВА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
корова 1

Молочная <мясо-молочная> корова; В Индии корова – свя-
щенное животное; Мы держим двух коров; Девочка пасла на
выгоне коров; Корова протяжно мычала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самка домашнего травоядного животного раз-
мером значительно больше человека, имеющего на голове два
изогнутых рога, которое разводят для получения молока, мяса
и кожи’.

1. Самец коровы называется бык; детеныш называется те-
ленок; детеныш женского пола называется телка (тж употреб-
ляется применительно к молодой корове).
2. Коннотации – полнота и здоровье [см. тж ◊]: Неля из пят-
надцатой квартиры стала такой толстой и похожа теперь
на корову («Волга», 2015); Ну а ты как жив? Как здоровье? –
Здоров, как стадо коров! (Н. Богословский).
3. Расширенные употребления применительно к самкам круп-
ных диких рогатых животных: Недалеко от берега охотники
встретили пасшееся семейство оленей – корову и двух безро-
гих телят (И. Соколов-Микитов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тощая корова; дойная корова [см. тж ◊];
бодливая корова; священная корова [см. тж ◊]; стельная коро-
ва; яловая корова; сухостойная корова; голландская корова;
корова Зорька <Милка> [распространенные клички коров]; ко-
рова перед отелом; стадо коров; поголовье коров; породы ко-
ров; выпас <кормление> коров; удои коров; осеменение коров;
мычание коров; колокольчик для коровы; украсть <увести>
корову; выгонять коров; пасти коров; разводить <держать>
коров; доить корову; зарезать корову; обзавестись коровой;
А много ль корова дает молока?; У соседа корова сдохла; Ко-
рова отелилась.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось
детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, ко-
за Дереза (М. Пришвин). У нас остались только худые, голод-
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ные коровы, и наши дети питаются их молоком (Л. Чарская).
Не любил Костя пасти коров с бабой Августой, но так полу-
чалось, что именно с ней чаще всего и выпадало (В. Быков).
Она достала с полки и протянула мне пачку моего любимого
сливочного печенья с изображением пасущейся коровы – та-
кое печенье выпускали до войны (Р. Ахмедов). Крестьяне 70-х
любили уесть городских, что те про деревню только и знают,
что спереди у коровы рога, а сзади вымя («Известия», 2002).
На финской молочной ферме корова не просто одушевляет-
ся – вся жизнь вращается вокруг нее («Русский репортер»,
2013).
АНА: буренка; нетель; теленок; телок; бык; бычок; вол; ко-
ровка; коровушка; ДЕР: говядина; коровий.
корова 2, разг.-сниж.
Вот корова ленивая!; Куда прешь, корова; Эта корова за два
дня умудрилась все испортить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Полная женщина, которую говорящий считает
неуклюжей и глупой’.

Она успела выпустить из руки шприц вовремя, еще до того,
как на визги накрашенной коровы в палату ввалилась толпа
идиотов-охранников и медсестер (М. Зосимкина). Девчушки
прижались друг к другу и стояли, не двигаясь. – Что вста-
ли, коровы? Бегом, я сказала! (М. Трауб). На главную роль в
этом сериале нужна молодая толстая корова (Т. Соломати-
на). Я решила, что как-то это по-дурацки будет: выйдем мы
на улицу, а там какая-нибудь корова в таком же костюме,
как у меня («Сибирские огни», 2012). Жирная корова с дву-
мя чемоданами застряла в проходе, а до отправления поезда
оставались считанные минуты (И. Грошек).
АНА: разг.-сниж. телка; разг.-сниж. лошадь; разг.-сниж. ко-
была.
◊ разг. А1 здорова как корова ‘Женщина А1 обладает выдаю-
щимся телесным здоровьем’: Здорова, как корова, а дурна, как
овца (В. Лихоносов); дойная корова ‘источник постоянного
дохода’: Правящая олигархия превратила российское государ-
ство в «дойную корову» для себя и своих зарубежных парт-
неров («Жизнь национальностей», 2004); Мы просто стали
дойной коровой для властей, – считает де Ля Фер («Огонек»,
2013); священная корова ‘неприкосновенный, очень ценный
объект’: Вряд ли вы найдете бурно развивающуюся страну,
которая бы недооценила возможности малого бизнеса. Везде
это священная корова («Русский репортер», 2013); Конститу-
ция для вас явно не «священная корова» («Российская газета»,
2003); стеллерова <морская> корова [крупное морское млеко-
питающее]: Гигантское морское млекопитающее стеллерова
корова или гигантский голубь додо исчезли в историческое вре-
мя и за считанные десятилетия только благодаря человеку
(«Химия и жизнь», 2011); как корова на льду а) ‘неуклюжий’:
Макс такой спортивный, ладный, я рядом с ним, как корова
на льду, но – прочь сомнения! («Октябрь», 2003); б) ‘неловко,
неуклюже’: Мало ли взрослых, которые двух слов связать не
могут и двигаются, как коровы на льду, но живут себе да
радуются (П. Акимов); крутить хвосты коровам пренебр.
о сельском труде [тж образн. о безделье]: Из ружья палить
либо хвосты коровам крутить каждый умеет (Б. Можаев);
(Будто) корова языком слизнула <слизала> что-л. ‘Что-л.
неожиданно исчезло’: Смотрю на часы и глазам своим не
верю – два часа корова языком слизала (Е. Завершнева); Ты
помнишь, у меня вышла книга о русской поэзии тиражом 100
тысяч, и через день ее с прилавков как корова языком сли-
зала... (М. Козаков); Что-л. (идет <пристало, подходит>)
кому-л. как (к <на>) корове седло ‘Что-л. совершенно не под-
ходит кому-л.’ [обычно об одежде или украшениях]: Если ты

хочешь знать, эти брюки сидят на тебе, как на корове седло
(А. Аверченко); Вообще-то, к фамильной захаровской внеш-
ности и фонетике эти золотая цепь и массивный перстень –
как корове седло («Профессионал», 1998); Будь здорова как
корова, плодовита как свинья [пожелание здоровья, часто
после чихания; тж ирон.]; Чья бы корова мычала, (а твоя
<ваша, его, ...> бы молчала) ‘По мнению говорящего, кому-л.
не стоит высказывать отрицательное мнение о свойстве или
событии, потому что он сам обладает этим свойством или был
участником этой ситуации’: Почему у него имя такое стран-
ное? – Знаешь, Вавилен, – сказал Азадовский, садясь за стол, –
чья бы корова мычала, а твоя б молчала (В. Пелевин); В ва-
шем городе что, все сумасшедшие? – заорал Дима. – Чья бы
корова мычала, – недобро улыбнулась жена (А. Старобинец).
[А. Л., Я. Б.]

КОРО́ВКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и.
Подоить коровку; Коровки у нее ухоженные, довольные; Кон-
феты «Коровка» были очень свежие.
ЗНАЧЕНИЕ. Ласк. к корова 1.

Входит в состав наименования божья коровка – неболь-
шой жучок, обычно ярко-красного цвета с черными точка-
ми, который выделяет белую ядовитую жидкость, из-за чего
называется коровкой; питается в основном тлей, гусеница-
ми и личинками других насекомых и поэтому полезен; часто
считается эталоном безобидности и знаком удачи: Девочка
повалилась в траву, наблюдать стала за божьей коровкой, ко-
торая по стебельку ползла, к небу подвигаясь (В. Кунгурцева);
По клетчатому воротнику Миранды, ловко семеня лапками,
ползла божья коровка с четырьмя точками («Волга», 2013);
Я прослезился, говорю: «Божья коровка, улети на небо, прине-
си мне хлеба – черного, белого, только не горелого» («Сибир-
ские огни», 2012). Образ божьей коровки часто используется в
дизайне различных объектов: В конце улицы, примыкая вплот-
ную к последней веранде с ядрено-красными божьими коровка-
ми по бокам, стояла четырехэтажная детская поликлиника
(М. Трауб); Это пуфик «Божья коровка», купленный в студии
«Артбуз» Алексея Шевчука («Homes & Gardens», 2004); Осо-
бое внимание стоит обратить на витрину Moschino. Под нее
отдана целая комната магазина, в которой выставляют то
быка с красным платьицем на роге, то упитанных божьих
коровок, попивающих чай на зеленой полянке (Милан, 2014).

Мама с утра пошла косить сено, чтобы было, чем кормить
коровку зимой (В. Быков). «Ты, главное, не тушуйся, Булат
Шалч. Привыкнешь к деревне. Это вам, городским, сначала
трудно, а потом обживешься, коровку заведешь...» «Ну да,
коровку! – лукавил я. Вот это да!..» – хотя, признаться по
чести, в деревне задерживаться не собирался (Б. Окуджа-
ва). В январе солнышко коровке бок согрело! – объявил Шухов
(А. Солженицын). Коровка прошла, Лёньку лизнула, бычок ее
ждет на тропе, отвернувшись («Волга», 2012). [И. Л.]

КОРОЛЕ́ВА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
королева 1.1

Королева Нидерландов; королева Шотландии Мария Стюарт;
отречься от титула королевы; речь королевы в британском
парламенте.
ЗНАЧЕНИЕ. Королева А1 ‘Титул человека женского пола, еди-
нолично управляющего государством А1, или человек жен-
ского пола, единолично управляющий А1 и имеющий такой
титул’.

1. Королева – титул монарха в некоторых государствах.
Обычно титул королевы передается по наследству. В современ-
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ном мире власть королевы обычно ограничена и ее роль сво-
дится в основном к выполнению представительских функций.
2. Королева имеет тронное имя, которое может отличаться от
имени, данного при рождении, и часто включает порядковый
номер: королева Кастилии Изабелла I.
3. Государство А1 называется королевством: Королева Викто-
рия правила Соединенным королевством Великобритании и
Ирландии с 1837 года и до своей смерти в 1901 году.
4. Коннотации – величественность: надменная, как королева;
выглядеть <улыбаться, двигаться, держаться> как коро-
лева; принимать, как королеву; Шла она по базару, высокая,
стройная, как королева, и все перед ней расступались, давали
дорогу (А. Рыбаков); По отношению к Саньку мать всегда
вела себя, как королева, милостиво протягивающая своему
подданному руку для поцелуя (И. Безладнова).
5. Метонимические употребления применительно к поддан-
ным королевы или управляемой ею территории в роли А1: ко-
ролева эльфов <фей>; Ольга, королева русов; королева джун-
глей; А какая музыка выбрана вами для себя? – Адажио из
балета «Эгле, королева ужей» (И. Ефремов).
6. Образные употребления применительно к особи женского
пола, главной в сообществе живых существ: Пчелиная матка –
королева улья.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: королева Великобритании.

• ПРИТЯЖ: наша королева.
• КАКАЯ: английская королева.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Царствующая <правящая> королева; бу-
дущая королева; муж <супруг> королевы; камеристка <при-
дворные дамы, слуги> королевы [см. тж 1.2], покои королевы
[см. тж 1.2]; подданные королевы; коронация королевы; при
нынешней королеве; аудиенция <прием> у королевы; парад в
честь дня рождения королевы; стать королевой; возвести
королеву на трон; Королева взошла на престол.

Это [на открытке] королева с мужем принцем Филиппом в
парадных мантиях, совсем как в каком-нибудь XV веке (А. Куз-
нецов). Англичане поддерживают протокольное правило, по
которому королева появляется на людях только в перчатках
(«Коммерсантъ-Власть», 1998). Сама Сукугуния расположена
где-то в голландской Индонезии, подведомственной королеве
Голландии (Д. Гранин). Не оборачиваясь, она повелительным
жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как
бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрач-
ных хирургических перчаток (В. Катаев). Анну Андреевну встре-
тили как королеву, и, когда она вышла на сцену, чтобы про-
честь стихи, театр встал и долго ей аплодировал (М. Козаков).
АНА: царица, императрица; монархиня; правительница; по-
велительница; КОНВ: подданный; ДЕР: королевство; королев-
ский.
королева 1.2

Король и королева; камеристка <придворные дамы, слуги>
королевы [см. тж 1.1]; покои королевы [см. тж 1.1].
ЗНАЧЕНИЕ. Королева А1 ‘Титул жены короля государства А1
или женщина, имеющая такой титул’.

1. Королеву обычно называют по имени с возможным до-
бавлением указания рода, к которому она принадлежит, или
страны происхождения: На венчании […] присутствовали две
пары монархов – британский король Георг V с королевой Ма-
рией и король и королева бельгийцев Альберт I и Елизавета
Баварская («Совершенно секретно», 2003).
2. Сдвинутые употребления в составе сочетаний королева-
мать, вдовствующая королева применительно к вдове преды-
дущего короля и матери правящих короля или королевы: Оли-

цетворением высокого чувства гражданского долга, присуще-
го британской аристократии, была скончавшаяся на 102-м
году жизни королева-мать – вдова Георга Шестого (В. Ов-
чинников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: королева Испании.

• КАКАЯ: испанская королева.
Брак может быть морганатическим, то есть таким, при

котором супруга монарха не имеет титула королевы, а дети,
родившиеся от этого брака, не наследуют трон («Совер-
шенно секретно», 2003). Впервые я увидела королеву Испании
Софию, когда она приезжала в Москву с частным визитом
(С. Спивакова). Жемчужина долины Луары – «дамский замок»
Шенонсо, […] неразрывно связанный с именами двух коро-
лев – Екатерины Медичи, фактически правившей Францией,
и Дианы де Пуатье, владевшей сердцем короля Генриха IV
(«Туризм и образование», 2001). Во французских хрониках в
XI в. значится королева Анна из Руси (А. Зализняк). Бельгий-
ская королева, которой больше всех в программе понравился
Олег, устроила в честь труппы Московского цирка прием в
Королевском дворце (И. Кио).
ДЕР: королевский.
королева 2, перен.
Королева фигурного катания <мировой гимнастики>; На
кухне она – королева.
ЗНАЧЕНИЕ. Королева А1 ‘Женщина или девочка, лучшая в
сфере деятельности А1 или в сфере деятельности, связанной
с объектом А1’.

1. Часто в составе титулов, присуждаемых во время раз-
личных конкурсов: королева красоты [титул победительницы
конкурса красоты, а также женщина, получившая этот титул];
Титула «Королева цветных мелков» удостоилась москвичка
Юля Можейко («Вечерняя Москва», 2002).
2. Образные употребления применительно к чему-л., назы-
ваемому словом женского рода, что оценивается как лучшее
среди подобных, обычно в составе газетных клише: королева
спорта [легкая атлетика], королева автогонок [«Формула-1»],
королева цветов [роза]; Под конец, правда, он дал маху: за-
был в пылу выступления, что кукурузу называют «королевой
полей», и назвал ее «русской красавицей» (В. Шукшин); Ливан-
ские вина высоко котируются в арабском мире. А «королевой»
среди них считается линейка вин «Ксара» («Зеркало мира»,
2012).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: королева бала.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Королева танго <чардаша>; королева
льда <манежа>, королева праздника <маскарада>; «Коро-
лева бензоколонки» [название советской кинокомедии]; назы-
вать <считать, признавать> кого-л. шахматной королевой.

Там, в Голландии, газеты назвали меня «королевой русского
вокала» (И. Архипова). Королева отечественного ирониче-
ского детектива берет, скорее, количеством наименований,
чем успехом отдельных книг («Известия», 2003). Теперь ее,
Машу, признавали королевой группы. О ней, а не о Веронике
трубили «восходящая звезда» и «надежда сборной» (Е. Ярце-
ва). Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде
разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журна-
листы называли ее королевой бриллиантов (Д. Рубина). «За
этим ангельским личиком прячется душа дьявола! – писали в
прессе о Слободанке […]. – Королева красоты оказалась коро-
левой мафии!» («Огонек», 2015). Таких красивых девушек, как
здесь, на Невском, ему доводилось видеть лишь в заграничном
фильме «Королева „Шантеклера“» (С. Довлатов).
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АНА: царица; звезда; мисс [Мисс Франция – победительни-
ца на конкурсе красоты во Франции]; ДЕР: вице-королева
[женщина, занявшая второе место в конкурсе, победительни-
ца которого получает титул королевы].
королева 3, обиходн.
Белая <черная> королева; шах королеве; ходить королевой;
потерять <отдать> королеву.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вторая по значению после короля фигура в шах-
матах’.

Королева ходит по шахматной доске на любое количество
клеток параллельно границам шахматной доски или по ее диа-
гонали и является самой сильной фигурой. В начале игры у
каждого игрока одна такая фигура.

Рауль не сомневался, что скоро объявит Антуану мат.
Черная королева находилась на краю гибели (А. Ладинский).
Петр сел играть в шахматы с Брюсом. […] С четвертого
хода потерял ферзя. – Шах королеве! – сказал Брюс (Д. Ме-
режковский).
СИН: ферзь; АНА: король; фигура. [И. Г.]

КОРОЛЕ́ВСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
королевский 1.1

Королевский титул; королевские особы; королевская чета;
королевская династия <фамилия, семья, чета>; королевские
подданные <советники>.
ЗНАЧЕНИЕ. От король 1, королева 1.1 или королева 1.2.

Используется в составе наименований учреждений и орга-
низаций в государствах, возглавляемых королем или короле-
вой: Лондонское королевское общество по развитию знаний о
природе [научное общество Великобритании, одно из старей-
ших в мире]; Королевское общество защиты птиц [британ-
ская благотворительная организация], Королевская академия
изящных искусств Сан-Фернандо [государственная академия
художеств Испании]; Королевский банк Шотландии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Королевская власть; королевский престол,
королевский трон; королевские регалии, королевская корона
<мантия>, королевский герб, королевское облачение; королев-
ский дворец <замок>, королевская карета <яхта>, королев-
ский конь <экипаж>, королевская ложа (в театре); королев-
ский двор, королевская свита; королевская охрана <стража>;
королевские мушкетеры, королевская гвардия; королевский
флот, королевские военно-воздушные силы; королевская каз-
на; королевская усыпальница; королевский указ, королевское
распоряжение <повеление>; королевская милость; королев-
ский прием <бал>, королевские скачки, королевская охота; его
<ее> королевское величество, их королевские величества [фор-
мулы, используемые при представлении королей и королев],
его <ее> королевское высочество, их королевские высочества
[формулы, используемые при представлении других членов
королевской семьи – детей и внуков].

Здесь, в Эскориале находятся королевский дворец, усы-
пальница монарха, его родителей, членов королевского дома
и наследников […], а также знаменитая Королевская биб-
лиотека («64 – Шахматное обозрение», 2004). Перед дверью,
ведущей во внутренние королевские покои, толпится в ожида-
нии королевы много разряженных гостей (С. Маршак). Долгое
время Франция служила эталоном цивилизации для всей Евро-
пы, элегантности ее двора подражали все королевские дворы,
а французский язык служил международным («Вокруг света»,
1997). Сама по себе принадлежность к королевскому роду,
сколь ни была она важна, не являлась еще достаточным усло-
вием для вступления на престол: и в варварских королевствах
и в раннефеодальных монархиях для этого требовалось со-

гласие «народа» (А. Гуревич). В этом гербе каждая черта и
каждый символ исполнены смысла: вверху – королевские ли-
лии, пришедшие во Францию из фамильного герба флорентий-
ского дома Медичи, внизу – корабль, похожий очертаниями
на Ситэ – остров посреди Сены («Химия и жизнь», 1969).
В такой стране, как Англия, все «королевское» котируется
куда выше, чем «национальное» (В. Овчинников).
АНА: царский, императорский; монархический, монарший;
ДЕР: по-королевски.
королевский 1.2, перен.
Королевская щедрость; держаться с поистине королевским
достоинством; отмечать юбилей с королевским размахом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Характерный для короля или королевы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Истинно <прямо-таки> королевский; ко-
ролевский сюрприз; устроить гостям королевский прием
<ужин>, встречать премьер-министра с королевскими поче-
стями; предложить путешественникам королевские условия.

Я, король Франции, обязуюсь помнить, что тремя коро-
левскими добродетелями являются благочестие, справедли-
вость и милосердие (А. Ладинский). Документ гласил, что его
величество этой ночью по пути в Барселону намерен оста-
новиться в доме дона Сальватора. С поистине королевской
вежливостью монарх просил у гранда гостеприимства на
несколько часов (Р. Штильмарк). «Раскиньте же нам, услужа-
ющий, самобранную скатерть как можно щедрее, – сказал
он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими
глазками. – Вы мои королевские замашки знаете» (В. Ката-
ев). Длиннопалые руки [мальчика] были истинно королевской
породы, так что всем, кто обращал на них внимание, хоте-
лось немедленно убрать свои собственные руки в карманы
(Л. Улицкая). Красавица Ася о чужих скромных данных гово-
рила с поистине королевской щедростью (Л. Кабо). Я тебя
целовал. Ты меня отстранила спокойно. / В жесте тонкой
руки почему королевская властность? (А. Несмелов).
СИН: царский; ДЕР: по-королевски.
королевский 1.3, перен.
Получить на день рождения королевский подарок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самый хороший или большой из однотипных
объектов или ситуаций, – как бы являющийся королем среди
них’.

1. Используется в составных названиях видов животных,
птиц и растений, обычно очень крупных или красивых: коро-
левский пингвин, королевская кобра, королевский питон, коро-
левский гриф, королевский дятел; королевский, или немецкий,
дог; королевский, или большой, пудель; королевский леопардо-
вый краб, королевские креветки; королевская пальма, королев-
ская лилия, королевская примула.
2. Используется в составе устойчивых выражений для обозна-
чения некоторых престижных и дорогостоящих соревнований:
королевские гонки [«Формула-1»].

По лужам, возникая и лопаясь, прыгали пузыри. Один
огромный, прямо-таки королевский пузырь, держался долго-
долго, но лопнул и он (И. Грекова). Их [клематисов] роскош-
ное, поистине королевское цветение способно превратить в
волшебное царство даже небольшой садик («Ландшафтный
дизайн», 2002). Должно быть, когда-то они [лестницы] были
очень красивыми. Во всяком случае, вдоль стен сохранился
цветочный узор, а перила выглядели просто королевскими
(Ю. Андреева). Из-за мохнатых верхушек королевских пальм
выползла луна (Р. Кармен). Самая маленькая из известных
антилоп и самое маленькое из жвачных животных – коро-
левская антилопа, обитающая на западе Африки («Знание –
сила», 2009).
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СИН: роскошный, богатый, царский; АНА: обильный, изобиль-
ный; АНТ: бедный, небогатый, убогий, бедняцкий, нищенский.
королевский 2

Королевская пешка; королевский фланг; королевский гамбит
<дебют>.
ЗНАЧЕНИЕ. От король 3.

Рокировка на королевском фланге называется короткой,
на ферзевом фланге – длинной (О. Усольцева). Если присмот-
реться к моим двадцатилетним (в 1940-ом году) фигурам,
можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из
коней, […] но на верхушке королевской ладьи и на челе коро-
левского коня все еще сохранился рисунок красной коронки
(В. Набоков).
АНТ: ферзевый (фланг). [И. Г.]

КОРО́ЛЬ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; короля́.
король 1.1 ‘правитель государства’: король Франции.

король 1.2, перен. ‘монополист’: промышленные короли.

король 2, перен. ‘мужчина, лучший в какой-л. сфере деятельности’:

король эстрады.

король 3 ‘шахматная фигура’: мат черному королю.

король 4 ‘игральная карта’: червовый король.

король 1.1

Король Таиланда; король Франции Людовик XVI ; унаследо-
вать титул короля.
ЗНАЧЕНИЕ. Король А1 ‘Титул человека мужского пола, едино-
лично управляющего государством А1, или человек мужского
пола, единолично управляющий А1 и имеющий такой титул’.

1. Король – титул монарха в некоторых государствах. Обыч-
но титул короля передается по наследству. В современном ми-
ре власть короля обычно ограничена и его роль сводится в
основном к выполнению представительских функций.
2. Король имеет тронное имя, которое может отличаться от
имени, данного при рождении, и часто включает порядковый
номер: легенды о короле Артуре; король Польши Пшемысл II,
итальянские короли Умберто I и Умберто II ; В 1936 году на
престол взошел отец Елизаветы II король Георг VI («Коммер-
сантъ-Власть», 1998).
3. Государство А1 называется королевство: Считалось, что
вся земля в королевстве принадлежит королю, а остальным
он только позволяет ею пользоваться («Наука и жизнь», 2008).
4. Лицо женского пола называется королева.
5. Коннотации – превосходство над другими: Я уже с от-
цом договорился насчет тебя, как король на тачке поедешь!
(А. Моторов); Видно было, что он привык к этой позе: пря-
мой, как король на троне, с сигаретой в коричневых пальцах,
лицо сосредоточенное, глаза полуприкрыты (К. Букша); «Жи-
вет в крепости, под охраной американских войск, называется
президентом. А ведет себя как король» («Огонек», 2014).
6. Метонимические употребления применительно к поддан-
ным в роли А1, обычно если речь идет о древних временах:
король лангобардов <англосаксов>; король франков Пипин Ко-
роткий; В Париже, под сводами церкви Инвалидов, король
французов ждал, окруженный своим двором (С. Волконский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: король Швеции.

• ПРИТЯЖ: наш король.
• КАКОЙ: испанский король.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодой <юный> король; малолетний ко-
роль; новый король; будущий король; польский <французский,
датский, прусский, литовский> король; король и королева; ист.
король-солнце [Людовик XIV]; король из династии Габсбургов
<Валуа, Каролингов>; при короле Георге, во времена короля

Карла XII ; титул короля; регалии королей, корона <мантия>
короля; трон <карета> короля, резиденция <дворец, покои>
короля; законный наследник короля; слуги короля, мушкетеры
<гвардия> короля; подданные короля; усыпальница королей;
коронация короля; аудиенция <прием> у короля; избрать коро-
ля, возвести на трон короля; свергнуть <низложить> короля;
казнить короля; Король взошел на престол <на трон>; Ко-
роль умер, да здравствует король! [фраза, произносимая в
некоторых странах при смене монарха; тж образн. о смене
любого руководителя].

Пока не состоялась коронация и Эдуард не получил Боль-
шую королевскую печать, он еще не совсем король (К. Булы-
чев). Появилось государство [Речь Посполита] с единым сей-
мом и с монархом, совмещающим титул короля польского и
великого князя литовского («Наука и жизнь», 2009). Понятов-
ский был избран королем по всем канонам конституционной
процедуры («Знание – сила», 1997). Бродячие актеры изоб-
ражают фиктивных короля и королеву, фиктивную сцену
убийства короля Гамлета, а настоящие король и королева,
смотрящие это представление, приходят от него в ужас
(А. Демидова). У папы я взял также ценность большую: ан-
глийскую Библию короля Якова в карманном издании (И. Дья-
конов). Если когда-нибудь выяснится, что среди предков Та-
тьяны Александровны были настоящие короли, я нисколько
не удивлюсь (В. Александров).
АНА: королева; самодержец, монарх, царь, император, шах,
эмир, хан; правитель; КОНВ: подданный; ДЕР: уничиж. ко-
ролек; королевич [сын короля, обычно в сказках], королевна
[дочь короля, обычно в сказках]; принц; вице-король [прави-
тель колонии, представитель короля метрополии]; королев-
ство; королевский.
король 1.2, перен.
Нефтяной <угольный> король; сахарный король; водочный
<пивной> король; короли стального бизнеса <сталелитейной
промышленности>; король фастфуда.
ЗНАЧЕНИЕ. Король А1 ‘Мужчина, владеющий всей или боль-
шей частью предприятий приносящей большую прибыль от-
расли А1 промышленности или торговли или отрасли, связан-
ной с ресурсом А1, – как бы управляющий всей А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: король химической отрасли.

• КАКОЙ: алюминиевый король.
Водочные короли увидели в успехах пивоваров угрозу соб-

ственному благосостоянию («Совершенно секретно», 2003).
Авторитет Нобелевской премии – результат мощной пиа-
ровской акции, организованной родственниками динамитно-
го короля, прессой и судьями («Коммерсантъ-Власть», 2000).
Банк, – тихо произнес маленький человек во фраке, которого
называли королем бакинской нефти (Р. Ивнев). Для местной
девушки приглашение в замок королей мясо-молочного бизнеса
было равносильно […] воплощению мечты (В. Аксенов). Гу-
став Рау был единственным наследником династии промыш-
ленных королей («Звезда», 2002). Мясные и медные короли,
железнодорожные королевы, принцы жевательной резинки и
просто принцессы долларов – в вечерних платьях, фраках и
бриллиантах заняли бельэтаж (И. Ильф, Е. Петров).
СИН: монополист, олигарх, (нефтяной) магнат; АНА: шиш-
ка; воротила; ДЕР: (водочная) империя.
король 2, перен.
Король эстрады; король шахмат Михаил Ботвинник.
ЗНАЧЕНИЕ. Король А1 ‘Мужчина или мальчик, лучший в сфе-
ре деятельности А1 или в сфере деятельности, связанной с
объектом А1’ [А1 обычно спорт или творчество].
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Образные употребления применительно к чему-л., назы-
ваемому словом мужского рода, что оценивается как лучшее
среди подобных: Вальс – король танцев; «Мессер» в нашем
небе ходит гоголем, он король воздуха, его, Василий Павлович,
надо как-то развенчать (А. Анфиногенов); Клематисы по
праву считают королями вьющихся растений («Ландшафт-
ный дизайн», 2002); Гонка на «багги» стала гвоздем програм-
мы многих соревнований по автокроссу. […] Вот почему при-
шлось потесниться признанным королям кроссовых трасс –
грузовикам и вездеходам («Техника – молодежи», 1975); Дом
стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди од-
ноэтажных дровяных бараков (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: король ринга.

• КАКОЙ: теннисный король.
СОЧЕТАЕМОСТЬ Настоящий король (сыска), король из ко-
ролей; биржевой король; король рок-н-ролла <джаза>, король
танго, король сцены <подмостков, танцполов>, король экра-
на; короли спорта, король британской трассы «Формулы-1»;
король вальса Иоганн Штраус; знаменитый король детекти-
вов Джеймс Чейз; называть <считать> кого-л. королем шоу-
бизнеса.

Агасси, несмотря на поражение, еще не потерял шансы
закончить год теннисным королем («Известия», 2001). Гуди-
ни при жизни называли […] королем цепей, поскольку номера
его строились на том, что иллюзиониста заковывали в це-
пи, засовывали куда-то, а он выбирался отовсюду (И. Кио).
Да, был, конечно, король жанра Николай Озеров, но колорит-
ная, с удивительно приятным грузинским акцентом манера
Котэ Махарадзе импонировала не меньше, если не больше
(«Известия», 2001). [Художник] довольно скоро начал счи-
таться королем среди шрифтовиков (И. Лиснянская). [Вели
Расянен] изучал лишайники, дал названия 356 их новым видам,
за что получил титул «короля лишайников» («Наука и жизнь»,
2009). Джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый,
изящный и любезный, с свободно величавыми жестами, он
[Тургенев], как истинный «король» литературы, широкими,
твердыми шагами прошел к приготовленному для него месту
(Н. Н. Златовратский).
АНА: звезда, нов. икона (стиля), (эстрадный) идол; ДЕР: поп-
король.
король 3

Черный <белый> король; шахматный король; Цель шахмат-
ной партии – объявить мат королю соперника.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Главная фигура в шахматах’.

У короля ограниченные возможности перемещения по шах-
матной доске: он ходит на одну клетку параллельно грани-
цам шахматной доски или по ее диагонали. В начале игры у
каждого игрока одна такая фигура. Потеря короля означает
проигрыш.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Положение <позиция> короля; ход короля,
короткая <длинная> рокировка короля; атака на короля; объ-
явить королю шах <мат>; Король бьет коня; Король уходит
от шаха.

Тарханов вежливо наклонил голову и переставил фигуру;
он играл белыми: его королю грозил мат, а он только что объ-
явил шах королю противника; это значило, что он не потерял
еще надежды выиграть партию (В. Каверин). Черные могут
пожертвовать слона, вытягивая белого короля в центр («64
– Шахматное обозрение», 2004). Ни один шахматист не выиг-
рает партии, имея на руках одну фигуру короля против всех
фигур противника (А. Беляев). Ананд с Бареевым устроили
настоящий фейерверк с красивыми жертвами и блуждани-

ем короля по центру доски под обстрелом всех вражеских
фигур («64 – Шахматное обозрение», 2004). Евгения Никола-
евна взяла в руку шахматного короля, повертела в воздухе,
поглядела подклеенную к нему суконку и поставила на место
(В. Гроссман).
АНА: королева, ферзь; фигура; ДЕР: королевский [королевская
пешка].
король 4

Побить даму королем; вынуть королей из колоды; Что озна-
чает король при гадании?
ЗНАЧЕНИЕ. Король А1 ‘Вторая по старшинству после туза иг-
ральная карта масти А1 с изображением короля 1.1 в короне’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: король пик <треф, червей, бубен>.

• КАКОЙ: пиковый <трефовый, червовый, бубновый> ко-
роль.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Карточный король; козырной король; пой-
ти с короля; Козырная шестерка бьет короля; В этой игре
десятка старше короля.

Беру следующую карту и говорю: «Двойка», затем: «Трой-
ка» и т. д. по возрастающей вплоть до короля («Столица»,
1997). [Василий Васильевич] обшарил диваны и кресла, залезал
рукой в мягкие пространства, наполненные бархатом и пы-
лью, в которых нашел обрывки бумажек, английские булавки
и пропавшего из колоды карт короля пик, но того, что он
искал, не было нигде (Г. Газданов). [Чарская] раскладывала
карты, а трефовый король, то есть Аркадий Викторович,
все не выходил, в колоде терялся, а это верный знак, что
нет его на земле (Е. Парнов). В Стране чудес миром правит
картонная колода карт, в которой Король на ходу выдумы-
вает законы и устраивает из суда фарс («Русский репортер»,
2010).
АНА: разг. картинка, фигурная карта.
◊ Кто-л. кум королю, (сват <брат> министру) см. КУМ; Ко-
роля играет свита ‘Главный и самый ценный объект из неко-
торого множества утрачивает ценность без остальных, менее
ценных объектов’: С детства мы слышали, что «короля иг-
рает свита»: окружение придает королевской власти смысл
и значимость (С. Комиссарук); Как известно, короля игра-
ет свита: средовая застройка, которой грозит неизбежный
снос при строительстве магистрали, составляет колорит
города, ощущение сомасштабности – она и должна являться
предметом заботы («Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород),
2002); А король-то голый! <Король голый!> ‘За внешностью
и действиями человека не скрывается ничего по-настоящему
ценного’ [фраза из сказки Г. Х. Андерсена «Новое платье ко-
роля»]: Нигде так явно не бросается в глаза несоответствие
человека выбранной им профессии, как в искусстве. Не надо
бояться, что не успеешь сыграть какую-то роль, но надо
бояться, что рано или поздно тебе скажут: «А король-то
голый» (А. Демидова). [И. Г.]

КОРО́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
корона 1 ‘головной убор, являющийся символом власти монарха’:

царская корона.

корона 2.1, необиходн. ‘власть монарха’: борьба за английскую

корону; отречься от короны.

корона 2.2, необиходн. ‘государство, возглавляемое монархом’: за-

морские владения английской короны.

корона 3.1, астр. ‘светящаяся часть атмосферы звезды’: солнечная

корона.

корона 3.2, нов. разг. ‘коронавирусная инфекция’: переболеть «ко-

роной».
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корона 1

Царская корона; Большая императорская корона Российской
империи хранится в Алмазном фонде.
ЗНАЧЕНИЕ. Корона А1 ‘Головной убор из драгоценного ме-
талла, часто украшенный драгоценными камнями, обычно в
виде обруча с зубцами, направленными вверх, или с полосами,
сходящимися сверху, и крестом на их пересечении, являющий-
ся символом власти монарха А1’.

1. Наряду с короной символами, или атрибутами, власти
монарха являются скипетр – жезл из драгоценного металла –
и держава – массивный шар из драгоценного металла, увен-
чанный крестом. Используются в торжественных случаях, в
том числе при коронации (в дореволюционной России – при
венчании на царство). Одна корона может возлагаться на голо-
ву самого монарха, а другая – меньшая по размеру – на голову
его супруги.
2. Сдвинутые употребления применительно к геральдическо-
му знаку как символу высокого статуса: геральдическая ко-
рона; три короны на гербе Швеции; Корона встречается в
гербах не только монархий, но и республик; Он [П. Н. Бала-
шов] женился на княжне Марии Григорьевне Кантакузен, в
гербе которой были две императорские короны (В. Шуль-
гин); Русские цари, а позже императоры проходили обряд
коронации, обряд восхождения на государственный престол.
Корона на гербе – символ императорской власти! («Советская
Россия», 2003).
3. Сдвинутые употребления применительно к головным убо-
рам в виде короны, являющимся символом победы какого-л.
человека – обычно женщины – в конкурсе или соревновании:
корона победительницы <чемпионки>; корона на голове об-
ладательницы титула «Мисс Вселенная»; Помимо титула
[чемпионки мира по шахматам] и всего прочего Александра
получила корону из белого и желтого золота, украшенную 46
бриллиантами и тремя сапфирами (Е. Гик).
4. Ослабленные употребления применительно к чему-л., по-
хожему по форме на корону, на голове человека или наверху
какого-то объекта: На голове – корона из кос; На окнах [особня-
ка] – резные наличники, крыльцо тоже украшено затейливой
резьбой, в петухах, а на трубу нахлобучена этакая корона из
листового железа (В. Липатов).
5. Образные употребления в составе сочетаний жемчужина
<алмаз, бриллиант> в короне чего-л. применительно к самому
ценному объекту из всех, характеризующих какой-л. объект:
Они должны были достичь Индии – главной жемчужины в
короне британской империи («Знание – сила», 2012); Францу-
зы ныне величают свою кровавую революцию одним из лучших
алмазов в короне французской культуры (Н. Устрялов); Пусть
море наконец станет главным бриллиантом в короне Санкт-
Петербурга (Д. Каралис).
6. Входит в состав собственных наименований: созвездие Се-
верная корона <Южная корона>; пиво «Сибирская корона».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (коронационная) корона польских королей; корона

императрицы Марии Александровны.
• КАКАЯ: королевская корона.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Золотая <серебряная> корона, золоченая
<позолоченная> корона, корона из чистого золота; брилли-
антовая <алмазная> корона, корона с бриллиантами <с изу-
мрудами>; тяжелая корона; бутафорская корона, бумажная
корона; Железная корона Ломбардии, Корона Карла Великого
[корона королей и императоров Священной Римской империи],
Корона Британской империи; форма <размер, вес> короны;
бриллианты <драгоценные камни> в короне; Нептун в короне

с острыми зубцами; надеть <снять> корону; возложить ко-
рону на голову императора; получить корону, принять корону,
унаследовать корону [см. тж 2.1]; носить корону французско-
го короля [тж образн. ‘быть французским королем’]; Корона
едва держалась на чьей-л. голове [тж образн. ‘Кто-л. близок к
тому, чтобы перестать быть королем или королевой’], Коро-
на упала с чьей-л. головы [тж образн. ‘Кто-л. перестал быть
королем или королевой’].

Самый большой сапфир британской короны, превышающий
400 карат, был найден на Цейлоне (В. Овчинников). Король
был хозяйственным парнем: престол-то потерял, богу молил-
ся, но золотую корону с алмазами, брильянтами и прочими
драгоценностями с собой из Англии захватил (А. Игнатьев).
Если вы увидите человека с важным выражением на лице, в
горностаевой мантии и с короной на голове, то сразу поймете:
перед вами король (Д. Сабитова). Таня надевала самое кра-
сивое платье, мамины бусы, бабушкину кружевную накидку,
украшала голову маленькой короной из серебряной бумаги и
кружилась по комнате. Как на королевском балу (В. Крапивин).
Статная официантка с кружевной короной на голове несколь-
ко раз подходила узнать, не нужно ли чего еще (И. Грекова).
Необычайно живописно завершение Спасо-Преображенского
собора. Пятиглавие покоится на крестовом пьедестале, а
центральная глава имеет форму императорской короны в
знак «благодарности Государю» («Наука и жизнь», 2009).
СИН: венец, шапка Мономаха; АНА: тиара, диадема; (лавро-
вый) венок; скипетр, держава; ДЕР: коронавирус; короновать.
корона 2.1, необиходн.
Борьба за английскую корону; наследник британской короны;
отказаться <отречься> от короны.
ЗНАЧЕНИЕ. Корона А1 ‘Власть в государстве А1, принадле-
жащая монарху’.

1. Метонимические употребления применительно к монар-
ху в роли А1: лишиться царской <королевской, император-
ской> короны в результате переворота.
2. Расширенные употребления применительно к власти в
каком-л. сообществе: криминальная <воровская> корона;
Я складываю с себя корону вора и с почтением возвращаю
ее сходке такой же чистой и незапятнанной, какой принял
(М. Гиголашвили).
3. Сдвинутые употребления применительно к статусу победи-
теля в каких-л. соревнованиях: мировая шахматная корона;
Верите ли вы, что когда-нибудь сразитесь в матче за шах-
матную корону с Анатолием Карповым? («Наука и жизнь»,
2006); К титулу чемпиона мира 17-летний Алонсо прибавил
вице-чемпионскую корону первенства Европы («Формула»,
2001).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: французская корона.

• РОД: корона Сербии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Российская <испанская, португальская>
корона; претендовать на корону, заявить свои права на коро-
ну; мечтать завладеть короной; получить корону, принять
корону, унаследовать корону [см. тж 1]; передать корону на-
следнику; Корона по праву принадлежит кому-л.

Я скажу тебе, друг мой, что ни просьбы моей матери,
ни мои собственные не могли склонить цесаревича принять
корону (Н. Э. Гейнце). Настанет год, России черный год, /
Когда царей корона упадет (М. Ю. Лермонтов). Отец Ирода
был идумейским сановником, а мать – арабского происхожде-
ния, поэтому законных прав на корону он не имел (А. Мень).
Вот в драме Ибсена умирает король. Он долго добивался ко-
роны, и когда добился, то понял, что с короной ему делать
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нечего, потому что у него есть королевство, но нет никакой
«королевской идеи» (К. Чуковский). У португальцев, недоволь-
ных своим королем Дон-Карлосом, родилась мысль отправить
депутацию в Австрию, к проживающему там претенденту
на португальскую корону, Дон-Мигуэлю («Русский листок»,
1907). Он [великий князь Константин Павлович] мечтал ве-
сти жизнь частного человека, отказался от императорской
короны даже тогда, когда вся Россия присягнула ему («Роди-
на», 2007).
СИН: престол, трон; АНА: власть.
корона 2.2, необиходн.
Независимость от испанской короны; присягнуть на вер-
ность английской короне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я корона ‘Государство А1, возглавляемое мо-
нархом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: британская корона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Собственность <земли, заморские вла-
дения> короны, подданные короны; армия короны; мировое
господство британской короны; права короны в отношении
своих подданных; служить короне, платить налоги короне;
принадлежать короне; находиться под властью (шведской)
короны.

Тридцативосьмилетний Резерфорд не был еще ни лордом,
ни даже «сэром Эрнстом». С точки зрения британской коро-
ны его научные заслуги были для этого пока недостаточны
(Д. Данин). К 1640 г. испанская корона утратила свои евро-
пейские владения вне Пиренейского полуострова, оказалась
на грани потери контроля над Астурией, Каталонией и Ара-
гоном (Е. Гайдар). Человек высокой культуры и отличного
образования, в 1790 году он [А. С. Строганов] передал короне
из своих владений 10 000 000 десятин земли, так как считал,
что его владения слишком обширны для «частного челове-
ка» (А. Иванов). Надо знать, что королевский – не просто
красивое слово [в названии Лондонского королевского оркест-
ра]. Королевский – значит, состоящий под особым покрови-
тельством короны, финансируемый короной (В. Баевский). На
деньги португальской короны была снаряжена новая экспеди-
ция, состоящая из испанских и генуэзских моряков («Вокруг
света», 1968).
СИН: монархия; АНА: метрополия; государство; ДЕР: устар.
или спец. коронный [коронные и церковные земли; коронные
владения <территории> – расположенные в Западной Европе
островные владения британской короны].
корона 3.1, астр.
Наблюдать солнечную корону в телескоп; Корона звезды со-
стоит из раскаленной плазмы.
ЗНАЧЕНИЕ. Корона А1 ‘Внешняя светящаяся часть атмосфе-
ры звезды А1, имеющая неровные границы’.

Корону Солнца можно наблюдать с Земли во время солнеч-
ного затмения; она имеет вид ореола вокруг солнечного диска
и похожа на корону 1.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корона Солнца.

• КАКАЯ: звездная корона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Состав <строение> короны; форма ко-
роны; плотность <яркость> короны; температура внутри
короны; верхняя граница короны.

Участок солнечной короны с протуберанцем сфотографи-
рован в ультрафиолетовом спектре («Техника – молодежи»,
1976). Корона была намного больше, чем видно на снимках, вы-
тянута горизонтально и напоминала подсвеченное перистое
облачко. Особенно сильно развита влево от закрытого Солн-

ца – до двух диаметров солнечного диска («Наука и жизнь»,
2008). Рентгеновское излучение диска нашей Галактики скла-
дывается из излучений миллионов слабых источников – в ос-
новном так называемых белых карликов и звезд с активными
коронами (О. Закутняя).
АНА: астр. гало́ ; ореол; АНТ: диск (Солнца); ДЕР: короно-
граф [телескоп, позволяющий наблюдать солнечную корону
вне затмений].
корона 3.2, на письме часто в кавычках; нов. разг.
Вакцинация от «короны»; подхватить <подцепить> «коро-
ну»; переболеть «короной».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заболевание, вызванное коронавирусом, а также
вирус, вызывающий это заболевание’ [сокращение от корона-
вирус].

Заболевание вызывается вирусом, который имеет шиповид-
ные отростки, напоминающие солнечную корону, и с их помо-
щью проникает в клетку человека и других живых существ.
Вирус имеет научное название SARS CoV-2, заболевание –
COVID-19.

В общей сложности к 27 апреля в Саяногорске зареги-
стрировано 14 заболевших «короной» («Коммерсант», 2020).
Сейчас такая ситуация с ковидом, что в отдельной кварти-
ре спокойнее. – Кстати, насчет короны. Ты прививку так
и не сделала? (Л. Королева). Анастасия никогда с ним [в су-
пермаркет] не ездила, боялась подхватить корону, и никакие
уговоры на нее не действовали (И. Оганова). Лекарства ника-
кого от «короны» пока нет. А вакцину только испытывают,
и на вакцинацию годы уйдут (Т. Степанова). Я слышала, коро-
навирус дает негативные последствия […]. Представляете,
люди после короны не могут сформулировать предложение. –
Некоторые и до короны не могли, – задумчиво сообщил Вадим
(А. Комарова).
СИН: нов. коронавирус, нов. ковид; ДЕР: корона... [разг. коро-
накризис, разг. коронаскептик].
◊ Корона не упадет (с кого-л. <с чьей-л. головы>) ‘Чей-л.
поступок не является для этого человека унизительным’: Если
что, советуйтесь с Любовь Петровной и со мной, не стесняй-
тесь, корона не упадет (Т. Соломатина); О короне бабушка
вообще-то говорит часто. Она говорит так: – Извинись. Ко-
рона с головы не упадет! (Т. Глушкова). [И. Г.]

КОРО́ТКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР ко́роток, коротка́, ко́ротко,
коротки́ и ко́ротки, СРАВН коро́че.

короткий 1.1 ‘небольшой длины’: короткий меч; короткий плащ.

короткий 1.2 ‘недостаточной длины для ношения’: Брюки тебе

явно коротки.

короткий 1.3 ‘недостаточной длины для достижения цели’: Верев-

ка оказалась коротка: до земли не достала.

короткий 1.4, редк. ‘низкого роста’: С картинки смотрел корот-

кий толстяк.

короткий 2 ‘небольшой продолжительности’: короткий световой

день; прожить короткую, но бурную жизнь.

короткий 3 ‘малой амплитуды и быстрый’: короткий удар; корот-

кий выпад; короткий пас.

короткий 4, уходящ. ‘неформальный’: короткие отношения.

короткий 1.1

У нее короткая стрижка; Это – самый короткий путь; В ко-
робке лежали длинные и короткие карандаши; Она всегда
носила короткие юбки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, длина которого существенно меньше, чем
длина среднего объекта того же типа’ [о вытянутых объектах,
т. е. таких объектах, длина которых обычно превосходит их
ширину и другие параметры].
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1. В зависимости от объекта длина по вертикали может
быть короче средней по отношению к верхней или нижней
части: короткие сапоги [верхняя часть короче средней], ко-
роткая юбка [нижняя часть короче средней].
2. Сдвинутые употребления применительно к характеристи-
ке объекта из двухэлементного множества: короткий рукав
[в противоположность длинному рукаву], короткая дорога [в
противоположность длинной дороге].
3. Входит в состав терминологических словосочетаний: мед.
короткие кости [вид костей скелета]; спец. короткая база
(автомобиля) [расстояние между осями]; короткие волны [ра-
диоволны с длиной волны от 10 м до 100 м]; разг. спец. ко-
роткий метр [то же, что короткометражный фильм]; спец.
короткий фокус [то же, что короткое фокусное расстояние];
разг. спец. короткая вода [дорожка в 25-метровом бассейне]
4. Образное употребление в сочетании с существительным ум
в составе русской поговорки: (У бабы <у девиц>) волос долог,
а ум короток; Женский волос долог, зато ум короток, не зря
так народ толкует (С. Шуляк).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Степень свойства: Довольно <сравнительно, относительно,
очень, максимально> короткий; самый короткий; вдвое ко-
роче.
Предметы одежды: короткое платье, короткие штанишки,
одежда с коротким рукавом.
Части тела: короткие руки <ноги, конечности>, короткое те-
ло, короткая шея, короткие пальцы <лапы>, короткие уши
[у животных], короткий нос; короткие рога, короткие ногти
<когти>, короткий хвост.
Волосы: короткие волосы, короткие усы, короткая челка, ко-
роткая стрижка, короткая шерсть, короткий ворс.
Части растений: короткие отростки; короткие черешки ли-
стьев.
Инструменты и их части: короткое копье, короткий (ружей-
ный) ствол; короткое топорище, короткая рукоять, короткая
линейка.
Вытянутые предметы: короткое полено, короткая жердь, ко-
роткий штырь, короткий кусок кабеля, короткая трубка
<труба>, короткий поводок [см. тж ◊].
Пространственные объекты и маршруты перемещения: корот-
кая дорога, короткий маршрут, короткий путь, короткий
тормозной путь, короткая дистанция.

Володька повертел головой на короткой шее и спросил: –
Что это? (В. Токарева). Некоторые были в полном вооруже-
нии, в шлемах, другие – только в коротких туниках, даже без
мечей (А. Ладинский). Я так ясно представил себе тротуар
короткого Архангельского переулка (В. Катаев). Круглая тень
яблони лежит у моих ног и становится все короче (В. Ка-
верин). В этом озере не было места, где бы самое корот-
кое весло не доставало дна (Е. Пермяк). Секущий удар […]
выполняется по короткой и средней траектории быстрым
кистевым движением («Боевое искусство планеты», 2004).
АНА: недлинный; укороченный, мини [платье мини]; спец. уль-
тракороткий; спец. полудлинный [полудлинное пальто]; спец.
короткополый; спец. три четверти [рукав три четверти];
уходящ. кургузый; АНТ: длинный, устар. долгий; макси [юбка
макси]; ДЕР: коротко; коротко... [коротконогий, коротко-
ствольный, короткометражный]; укорачивать, подкорачи-
вать, сокращать.
короткий 1.2, только в форме КР.
Куртка тебе явно <сильно> коротка; Пиджак подошел, но
брюки немного коротки; За лето вся одежда мальчика стала
ему коротка.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 короток для А2 ‘Объект А1 короче, чем та-
кой, который подходит человеку А2 по размеру’ [о предметах
одежды].

Расширенные употребления применительно к объектам,
при использовании которых учитывается рост человека: Кро-
ватка, стоявшая в детской, была коротка для Васи, но он без
колебаний лег на нее, просунув через никелированные прутья
длинные ноги (В. Каверин); Диван был несколько короток для
него, но мягок, и князь, которому часто во время похода прихо-
дилось спать на гораздо более неудобном ложе – на матушке
сырой земле, чувствовал себя на нем прекрасно (Н. Алексеев);
Лавка была слишком узка и коротка для него (М. А. Осоргин);
Подоконник хоть и был широкий, но слишком короток, чтобы
лечь (Л. Улицкая).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ДАТ: Рубашка мальчику уже коротка.

• для РОД: Рубашка уже коротка для мальчика.
Я, как на грех, пошла расти как на дрожжах, все мне

коротко (Ф. Кнорре). На ней синее пальтишко с облезлым
черным воротником: рукава коротки, из них торчат озябшие,
фиолетовые запястья (И. Грекова).
АНА: коротковатый [Платье ему коротковато], маленький
[Свитер тебе мал], узкий [Пиджак сильно узок], тесный [Во-
рот мне тесен]; АНТ: длинный [Пижамные брюки длинны],
большой [Сапоги ему велики], широкий [Брюки ей широки].
короткий 1.3, только в форме КР.
Веревка оказалась коротка: до земли не достала; Лестница
коротка, чтобы залезть на крышу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 короток для А2 ‘Объект А1 короче, чем такой,
который подходит для его использования в целях А2’.

Образные употребления применительно к отрезкам време-
ни, которые говорящий расценивает как недостаточные, чтобы
достичь цели А2: Зимою дни слишком коротки для ведения
военных действий (А. Ладинский); Но для побега лето не
подходит: ночи коротки (Б. Клетинич); Мамка говорит: Роди-
оновна – как око недреманное. – Какое? – не понял Санька. –
Ну, спит, значит, мало, сутки ей коротки (А. Мусатов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
А2 • для РОД: Для подключения прибора шнур слишком коро-

ток.
• чтобы ИНФ: Шнур слишком короток, чтобы подклю-

чить прибор.
Гошка отыскал несколько жердей и перебросил их через

ручей. Но они были коротки и не доставали до противопо-
ложного берега (А. Мусатов).
АНА: коротковатый [Веревка коротковата].
короткий 1.4, редк.
С картинки смотрел короткий толстяк.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, рост которого меньше среднего роста
человека’ [о взрослом человеке средней комплекции].

Может использоваться в качестве прозвища или фамилии:
Николай Короткий; Пипин Короткий – первый король франков
из династии Каролингов.

И в столовой сегодня поутру два каких-то коротеньких
человека ели семгу и еще много кой-чего (Н. В. Гоголь). В это
время к пароходу подбежала толстая женщина и с нею ко-
роткий человек в длинном драповом пальто (П. Краснов). Пра-
порщик обернулся и отступил в сторону: это говорил корот-
кий человек с начинающей лысеть, коротко остриженной,
головою (В. Каверин).
АНА: низкий, низкорослый, приземистый; маленький; уходящ.
коротенький; АНТ: высокий, разг. длинный, долговязый; ДЕР:
пренебр. коротышка, эмоц.-усил. пренебр. пигмей.
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короткий 2

Короткий урок <спектакль, перерыв>; короткая перемена;
короткая прогулка; самый короткий день в году.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, продолжительность которого существен-
но меньше, чем продолжительность средней ситуации того же
типа’.

1. Расширенные употребления применительно к характе-
ристике отрезка времени, заполненного ситуацией, которую
субъект воспринимает как слишком короткую: Промелькнуло
короткое лето; Кончались короткие дня свиданья. А потом
снова, может, на годы расстанутся (Б. Екимов).
2. Сдвинутые употребления применительно к характеристике
информационного объекта или звука, время восприятия или
воспроизведения которого меньше, чем время восприятия или
воспроизведения среднего объекта такого же типа: короткий
рассказ; короткая цитата, короткий фильм, Звоните нам на
короткий телефонный номер 0990.
3. Промежуточные употребления между 1.1 и 2: короткий
список <текст>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Отрезки времени: короткое лето, короткая ночь, короткая пе-
редышка <пауза>, короткий перерыв, короткий промежуток
<отрезок, период> времени, за (такое) короткое время, на
короткий миг, короткий интервал, короткий срок, короткий
(рабочий) день [день с меньшим, чем обычно, числом рабочих
часов], короткая (рабочая) неделя [неделя с меньшим, чем
обычно, числом рабочих дней].
Действия и ситуации: короткий разговор [см. также ◊], ко-
роткая перебранка, короткая борьба, короткая встреча, ко-
роткая командировка, короткая отлучка, короткий вдох, ко-
роткий сон, короткий цикл (стиральной машины), короткое
нажатие (кнопки), спец. короткая выдержка [в фотографии],
короткие (длительностью менее секунды) импульсы.
Информационные объекты: короткие фразы, короткая речь,
короткая опера <песенка>, короткий припев, короткое опи-
сание, короткое текстовое сообщение [то же, что sms и смс].
Звуки: короткий крик <смешок>, короткий звонок <звуковой
сигнал>.
Время как параметр: самый короткий по продолжительно-
сти; Первая операция была короче по времени.

Антракт слишком короток, чтобы вызвать другого музы-
канта на замену (Э. Шим). В 1899 году у него [Г. Релинского]
был короткий роман с автором «Овода» Э. Л. Войнич (Н. Бер-
берова). Три протяжных звонка в коридоре. Это не могла
быть тетка, ее звонки были короткие и суетливые (Б. Хаза-
нов). Большинство врачей рекомендуют принимать снотвор-
ное короткими курсами («100 % здоровья», 2003). Завтра же,
сеньор Гуго, – заявил после короткого шока Вич, – завтра же
я приглашу хорошего невропатолога (Г. Полонский).
СИН: краткий; АНА: быстрый, непродолжительный; скорый,
торопливый; быстротечный; АНТ: долгий, длинный, длитель-
ный, протяжный, продолжительный, некороткий; ДЕР: ко-
ротко; коротать.
короткий 3

Короткий удар; короткий выпад; короткий пас.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет меньшую длительность,
чем среднее действие того же типа’ [о физических действи-
ях].

Человек над огнем […] осторожно снял с варева ложкой
какую-то соринку. Сильным коротким движением стряхнул
ложку и только тогда ответил (Ю. Домбровский). Он па-
дал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе
воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял

(В. Астафьев). Следует короткая подсечка, то есть корот-
кий рывок кверху, и рука услышит, что там, в глубине, на
дальнем и тайном конце удочки, висит тяжеленькая живая
рыбка (В. Солоухин).
АНА: быстрый, четкий, резкий, стремительный; АНТ: мед-
ленный, неторопливый; с оттяжкой; ДЕР: коротко.
короткий 4, уходящ.
Короткие отношения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, являясь хорошим, не требует
соблюдения формальностей при общении’ [о связях между
людьми].

Устаревшие употребления применительно к характеристике
человека, с которым субъект хорошо знаком и поддерживает
неформальные отношения: короткий приятель; Кажется, в
первый раз случилось мне с коротким человеком объяснить-
ся непрямо, намеками (И. А. Гончаров); Ей [княжне Мери]
ужасно странно, что я, который привык к хорошему обще-
ству, который так короток с ее петербургскими кузинами и
тетушками, не стараюсь познакомиться с нею (М. Ю. Лер-
монтов).

Ему [Курчеву], конечно, приятно, что Сталин с ним так ко-
роток (В. Корнилов). Как-то в начале того же года, в нашем
петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в от-
цовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с кото-
рым отец был в коротких отношениях (В. Набоков). К весне,
обжившись на новом месте и сведя кое-какие более или менее
короткие знакомства […], он завел разговор о том, что мне
надо покреститься (Е. Чижова).
АНА: близкий, знакомый; АНТ: далекий; ДЕР: коротко; нако-
ротке.
◊ короткий список см. СПИ́СОК; быть с кем-л. на короткой
ноге см. НОГА́; расправа короткая см. РАСПРА́ВА; разго-
вор короткий см. РАЗГОВО́Р; короче воробьиного носа см.
НОС; на коротком поводке см. ПОВОДО́К; Руки коротки
у кого-л. сделать что-л. см. РУ́КИ. [Е. Б., А. С.]

КО́РОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
корочка 1 ‘хрустящий слой на поверхности изделия, предназна-

ченного для еды’: котлета с поджаристой корочкой.

корочка 2 ‘кожура фрукта’: измельченные лимонные корочки.

корочка 3.1 ‘слой, образованный затвердевшей субстанцией’: Лу-

жи покрылись ледяной корочкой.

корочка 3.2 ‘короста’: молочная корочка на голове у младенцев.

корочка 4.1, разг. уходящ. ‘обложка’: корочка аттестата.

корочка 4.2, разг. уходящ. ‘удостоверение’: депутатские корочки.

корочка 1

Котлета с поджаристой корочкой; румяная корочка на шаш-
лыке; поджарить до образования золотистой корочки; верх-
няя корочка у пирога; отломить от батона кусочек корочки.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочка на А1 ‘Тонкий слой на поверхности го-
тового блюда или изделия, предназначенного для еды, А1,
более твердый, чем внутренняя часть А1, часто хрустящий,
имеющий приятный вкус и своим видом обычно вызывающий
аппетит, который образовался в результате того, что пищевой
продукт поджарили или испекли’.

1. Сдвинутые употребления, обычно в сочетании короч-
ка хлеба, в значении ‘Маленький кусочек хлеба или, реже,
другого изделия или продукта А1, предназначенного для еды,
часто содержащий корку’: засохшая <каменная, заветренная>
корочка хлеба; заплесневелая <размокшая> корочка хлеба; вы-
прашивать корочку хлеба, собирать корочки, Мальчик вдруг
увидел на полу сухую корочку и схватил своими крепкими зу-
бами (Л. Петрушевская); [Колюша] Пошарит, пощупает –
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глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было (Д. Гра-
нин).
2. Если А1 не выражено, употребляется применительно к кор-
ке хлеба: закусить водку корочкой; понюхать корочку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корочка котлеты.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аппетитная корочка; хрустящая корочка;
поджаренная корочка; горелая <бледная> корочка (у бато-
на); ржаная <черная, бородинская> корочка; нижняя корочка;
жареная курица <наггетсы, картошка фри, картофельная
запеканка, пончик, запеченная свинина, пирог> с золотистой
корочкой; корочка бородинского хлеба, корочка у батона <у
круассана>; оставить корочку, срезать корочку; отщипнуть
<отломить> кусочек корочки; Корочка образуется; Корочка
хрустит; Для приготовления фарша вам понадобится батон
без корочки.

Все кошки разные, но похожи в одном – они обожают
подушечки «Вискас». Хрустящая корочка, а под ней... Мррр!
Нежный паштет (Реклама на телеканале ОРТ). Слева от него
[Скворцова] Лида Ромнич усердно резала тупым ножом ку-
сок поросенка, с восхищением глядя на розовую поджаренную
корочку (И. Грекова). Золотистый запах поджаренной ма-
малыжной корочки нестерпимой сладостью щекочет ноздри
(Ф. Искандер). Функция «конвекция» гарантирует хрустящую
корочку («Русский репортер», 2014). Готовьте [шашлык] в
гриле в течение 12-15 минут, регулярно поворачивая шам-
пуры, пока не образуется легкая румяная корочка («Homes
& Gardens», 2004). Что это был за пирог с капустой! Пыш-
ный, мягкий, сдобный, с золотистой корочкой, рассыпавшейся
раньше, чем прикоснешься к ней зубами (Д. Дар).
СИН: корка.
корочка 2

Измельченные лимонные корочки; запах мандариновой короч-
ки; Мандариновые или апельсиновые корочки – проверенное
средство против моли.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочки А1 ‘Небольшие куски корки фрукта А1,
используемые в быту, чаще всего – в кулинарии, и с этой це-
лью обычно специально приготовленные’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: мандариновые корочки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сушеные <засушенные, подсушенные, вы-
сушенные, сухие> мандариновые корочки, свежие корочки;
измельченные <нарезанные> корочки; засахаренные корочки;
настойка <водка> на (лимонных) корочках; варенье <цука-
ты> из апельсиновых корочек; елочные украшения из мандари-
новых корочек; измельчить <высушить, сварить, добавить>
лимонные корочки, настоять на лимонных корочках.

Попробуй-ка, Владимир Михайлович, – сказал он [Пота-
пов] почтительно, – она у меня особая, на лимонной корочке
(Ю. Домбровский). Приходил Николай Васильевич, выпивал с
молодежью свою рюмку водки, настоянной на лимонных ко-
рочках (Ю. Трифонов). Капусту-провансаль […] она готовила
по какому-то немыслимому рецепту из семнадцати компо-
нентов, среди которых попадались странные вещи: корень
петрушки, изюм и лимонные корочки (Л. Улицкая). Виктор
вернулся с запотевшим графинчиком. Лимонные корочки жел-
тыми мушками плавали поверху (Б. Житков). Свежие апельси-
новые корочки прогонят моль! Положи их на полочку в шкаф
вместо нафталина, и твои вещи останутся в целости («Да-
ша», 2003). Мандариновые корочки и ароматизаторы [в со-
ставе чая] отвлекают от невысокого качества самого чая
(«Русский репортер», 2010).
СИН: корка, кожура, шкурка; АНА: цедра.

корочка 3.1, преим. в форме ЕД.
Лужи покрылись ледяной корочкой; После полива на почве
образуется корочка, которая мешает дыханию растений.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочка А1 на А2 ‘Тонкая корка, которую образует
субстанция А1, находящаяся на поверхности субстанции А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корочка льда.

• КАКАЯ: соляная корочка.
А2 • на ПР: корочка на лужах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корочка соли <наста, грязи, ржавчины>;
тонкая <плотная, хрупкая> корочка; корочка подсохшей <за-
сохшей> грязи, мерзлая корочка; черная <бурая, серая, золоти-
стая, ржавая> корочка; покрыться корочкой; Образовалась
корочка.

Обрезку растений лучше перенести на период «бабьего ле-
та» с ясной и теплой погодой, либо сделать это после первых
заморозков, с появлением плотной мерзлой корочки на поверх-
ности земли («Наука и жизнь», 2008). Тяжелая мокрая вата
лежит на газонах и крышах, асфальт покрыт хлюпающим ме-
сивом, под которым проглядывает корочка льда (Ю. Нечетов).
СИН: корка; АНА: наст.
корочка 3.2

Молочная корочка на голове у младенцев; намазать корочку
маслом; вычесывать корочку; Корочка шелушится.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочка на А2 ‘Тонкая корка на части тела А2,
которая обычно вызвана неопасным заболеванием А3’.

Форма МН обычно обозначает отдельные чешуйки, из ко-
торых состоит твердый слой на поверхности кожи: корочки
на голове <губах>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ГДЕ: корочка на колене <под волосами>.
А3 • мед. КАКАЯ: себорейная корочка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Желтоватые корочки; тонкая корочка;
подсохшая <сухая> корочка; корочки на губах <за ушами, в
носу>, корочка на коленке <на ране, на порезе>; сковырнуть
<содрать> корочку; удалять корочки.

Живот зажил, отвалились корочки на шве. Под корочкой
остался очень нежный, гладкий и беззащитный рубец (А. Ан-
дронова). Достаточно смазать корочки на ночь детским кре-
мом, чтобы они размягчились и утром легко снялись ватным
тампоном («Крестьянка», 1987). Подергивались покрытые
запекшимися корочками губы (Л. Улицкая).
СИН: корка, короста, струпья, мед. гнейс; АНА: чешуйка.
корочка 4.1, часто в фоме МН; разг. уходящ.
Корочка аттестата; золотые буквы на корочке книги; короч-
ки от альбома.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочка А1 ‘Картонная обложка документа или
книги А1, внутри которой находятся листы, или картонная
папка с двумя створками’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корочка зачетки.

Форма МН корочки синонимична форме ЕД корочка: ко-
рочка аттестата = корочки аттестата.

Ее аттестатом в Советской Армии даже подтереться
было нельзя. Корочка слишком твердая (А. Геласимов). Она
не глядя, через плечо, сунула руку в стеллаж, вынула из толщи
книг том энциклопедии с отгоревшим золотом на корочке и
корешке, полистала (В. Астафьев). Вот что у нас осталось. –
Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло бросил их на
стол (Ю. Домбровский). На местной помойке выросла гора
старых папок с завязками; один господин […] стоял у подно-
жия этой горы и вытряхивал из папок содержимое, чтобы
забрать пустые корочки (Е. Съянова). А от моей чековой
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книжки, которую я еле отыскала, остались только корочки,
внутренние листы все выстрижены (А. Слаповский). Девуш-
ка вынула блокнот в кожаной корочке и солидно спросила: –
Местный? (А. Бухов).
СИН: обложка, переплет, папка.
корочка 4.2, на письме часто в кавычках; часто в форме МН;
разг. уходящ.
Депутатские корочки; редакционные корочки; показать ко-
рочки.
ЗНАЧЕНИЕ. Корочки А1 ‘Удостоверение человека А1, обычно
в виде книжечки с твердой обложкой, подтверждающее его
статус А2 или его право делать А2’.

Форма МН корочки синонимична форме ЕД корочка: ко-
рочка машиниста электропоезда = корочки машиниста элек-
тропоезда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корочки Степана.

• ПРИТЯЖ: мои корочки.
А2 • РОД: корочки летчика гражданской авиации.

• КАКИЕ: милицейские корочки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красная <синяя> корочка; корочки спец-
служб; предъявить корочки; получить <выдать> корочки;
учиться для корочки.

Любопытно, что в США для получения PPL [удостовере-
ния летчика коммерческой авиации] приезжает немало ино-
странцев – американские «корочки» высоко котируются во
всем мире («Финансовая Россия», 2002). Тот [Фрадкис] про-
тянул ему красную корочку, где было написано «оперуполномо-
ченный Комитета государственной безопасности» (И. Кио).
Когда Колтунов подошел, он показал какую-то красную «ко-
рочку» и принялся козырять известными в городе фамилиями
(Д. Корецкий). Что касается диплома – в наше время короч-
ки значения не имеют, только мозги (Е. Завершнева). Игорь
нырнул рукой куда-то под плащ. Корочки он, как водится, су-
нул Жоре под нос. Золотые буквы гласили […]: «Комитет
по чрезвычайному надзору Российской Федерации» (А. Сила-
ев). Держа в руках диплом, Владимир испытывал приятное
чувство удовлетворения. […] В приподнятом настроении по-
сле торжественного обмывания «корочек» Аверин с друзьями
пешком прошагал от площади Кирова до родной ул. Куйбы-
шева («Дело» (Самара), 2002).
СИН: документ, свидетельство, удостоверение, диплом, сер-
тификат. [Т. К.]

КО́РПУС, СУЩ; МУЖСК; -а.
корпус 1 ‘тело’: податься всем корпусом вперед.

корпус 2.1 ‘основная часть транспортного средства’: корпус броне-

носца.

корпус 2.2 ‘основная часть предмета’: корпус часов.

корпус 3.1, воен. ‘крупное войсковое соединение’: армейский кор-

пус.

корпус 3.2, воен. ‘среднее военно-учебное заведение’: кадетский

корпус.

корпус 3.3 ‘совокупность лиц, объединенных родом деятельности’:

дипломатический корпус.

корпус 3.4 ‘совокупность текстов’: искать в корпусе словоформу.

корпус 4 ‘каждое из нескольких зданий’: поселиться в третьем

корпусе.

корпус 5, спец. ‘типографский шрифт’: набрать текст корпусом.

корпус 1, МН -ы, -ов.
Крупный корпус; массивный корпус и тонкие, слабые ноги; по-
даться всем корпусом вперед. Старайтесь держать корпус
как можно прямее!

ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Тело достаточно большого и сильно-
го существа А1, кроме конечностей, головы и шеи’ [обычно в
контекстах, сообщающих о движениях, в том числе в спорте].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус лошади.

• ПРИТЯЖ: (загородить) своим корпусом.
• КАКОЙ: человеческий корпус.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корпус спортсмена <атлета, боксера>,
корпус животного; чередовать удары по корпусу и в голову
[в боксе]; наклонять корпус вперед <вниз, влево, направо>;
перемещать корпус из стороны в сторону; обогнать соперни-
ка на длину корпуса лошади; Под тяжелым корпусом скрипел
паркет.

Я попробовал покачаться корпусом вперед-назад, вперед-
назад – сразу укачало, я даже почувствовал легкое головокру-
жение (В. Голяховский). Склонив голову набок, [дядя Валя]
играл на мандолине «Турецкий марш» Моцарта или «Серена-
ду» Шуберта, трепеща медиатором, старательно выводя
кудрявую мелодию и яростно отбивая ногою такт. Играл
всем корпусом, самозабвенно (Д. Рубина). Повороты корпуса
в стороны в медленном и среднем темпе по 15 раз в каждую
сторону. […] После месяца занятий вы без труда сможете
выполнять эти упражнения ежедневно («Наука и жизнь»,
2007). Фуат развернулся к Олегу всем корпусом, точно голова
не поворачивалась у него отдельно от туловища (Е. Чижов).
Несколько всадников […] сразу вырвались вперед – кто на пол-
корпуса, а кто и на целый лошадиный корпус (Б. Батыршин).
Тогда пришел Холтер и привел с собой [слониху] Луизу. Она
легонько постучала хоботом о черный корпус бегемота; тот
выставил из воды свои глаза-перископы, смиренно вздохнул и
полез на сушу («Вокруг света», 1968).
СИН: туловище, торс, высок. стан, прост. тулово; ДЕР: пол-
корпуса; корпусный.
корпус 2.1, МН корпуса́, -о́в.
Корпус самолета; пробить корпус ниже ватерлинии; повре-
дить корпус судна; Сторожевой корабль нанес ряд ударов по
корпусу корабля противника.
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Основная часть транспортного сред-
ства А1, представляющая из себя твердую оболочку и, пред-
назначенная для размещения внутри нее или прикрепления к
ней других частей А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус машины.

• КАКОЙ: корабельный <пароходный> корпус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкий <тяжелый> корпус; бронирован-
ный <металлический, пластиковый, дюралевый> корпус; цель-
носварной корпус ракеты <космического корабля>; корпус и
крылья <нос> корабля; части корпуса, днище корпуса; обшив-
ка корпуса; сварочные работы на корпусе; ремонтировать
<реставрировать> корпус, красить корпус; клепать корпус;
разбить корпус.

Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит. Ржавчина
его изъела (Б. Окуджава). Во время налета немецкой авиации
в октябре 1941 года «Аврора», получив более тысячи пробоин,
затонула прямо у причала на ровном киле, так что под водой
оказался весь корпус до орудийных батарей («Вестник США»,
2003). Он [Евгений Эдуардович] реставрировал старинные
автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные
корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавли-
вал первоначальный облик машины (С. Довлатов). Напомним,
что 100-150 лет назад по морям ходили суда с клепаными кор-
пусами. Затем была разработана технология сварки стали,
обеспечивающая необходимую прочность, и все корабельные
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корпуса стали сварными («Наука и жизнь», 2008). Я увидел за
окном корабль. Огромный и черный, крайне простой формы –
похожий на один из старых японских авианосцев с накрываю-
щей весь корпус плоской палубой (В. Пелевин).
АНА: фюзеляж; кузов; ДЕР: бронекорпус; корпусный.
корпус 2.2, МН корпуса́, -о́в.
Корпус компьютера; Основной материал корпуса – белый пла-
стик; Дополнительные насадки хранятся в корпусе пылесоса.
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Основная часть предмета А1, пред-
ставляющая из себя твердую оболочку и предназначенная для
размещения внутри нее или прикрепления к ней других частей
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус (карманных) часов.

• КАКОЙ: часовой корпус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкий <тяжелый> корпус; компактный
корпус; прочный <крепкий, усиленный> корпус; литой кор-
пус; тонкий <изящный> корпус; дизайнерский <оригиналь-
ный, стильный> корпус; металлический <деревянный, пла-
стиковый, стеклянный> корпус, полированный корпус; корпус
музыкального инструмента, корпус виолончели <скрипки, ги-
тары>, корпус пианино <рояля>; корпус электроприбора, кор-
пус микроволновки <плиты, телевизора, магнитофона, элек-
тробритвы, фена>; корпус мины; нижняя <верхняя> часть
корпуса, поверхность корпуса; размер корпуса; материал кор-
пуса; крепить корпус (винтами); разбирать корпус; Корпус
сделан из красного дерева; Корпус защищает прибор от ме-
ханических воздействий; Корпус розетки сильно нагревается.

Опрятный желтый песок площадки, надпись на фанерном
щитке «Курить только здесь», урны, сделанные из корпусов
авиационных бомб, – все это придавало обстановке деловой,
аэродромный характер (И. Грекова). Проводя разборку и про-
тирку, не допускайте попадания влаги внутрь корпуса соко-
выжималки, это может привести к порче электропривода
(Инструкция к электросоковыжималке, 1981). Он [Серж] раз-
добыл где-то магнитофон, корпус которого был весь замо-
тан изолентой, отчего казался раздувшимся, будто щека с
флюсом (О. Павлов). Настоящей сенсацией выставки стала
спортивная модель T-Touch от Tissot – это первые в мире
сенсорные часы. В их титановом корпусе помещается с деся-
ток дополнительных функций – от календаря и будильника до
компаса и барометра («Домовой», 2002). Простые изделия –
подносы, тарелки, блюда, корпуса для шкатулок – изготав-
ливают с использованием шаблонов («Народное творчество»,
2004).
СИН: оболочка; АНА: системный блок; кожух; гильза; ДЕР:
корпусный.
корпус 3.1, МН корпуса́, -о́в; воен.
Кавалерийский корпус; 57-й моторизованный корпус; экспе-
диционный корпус под командованием фельдмаршала А. Су-
ворова; Русский корпус во главе с командующим П. П. Ласси
выступил из Польши в Силезию.
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Крупное войсковое соединение, со-
стоящее из подразделений рода войск А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус морской пехоты.

• КАКОЙ: авиационный корпус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стрелковый <танковый, воздушно-де-
сантный> корпус; механизированный корпус; ракетный кор-
пус; корпус ПВО; железнодорожный корпус; дорожно-строи-
тельный корпус; ист. Фельдъегерский корпус; ист. Корпус Мор-
ского ведомства; ист. Отдельный корпус жандармов; ист. От-
дельный корпус пограничной стражи; артиллерийский корпус

прорыва; управление корпуса; командовать корпусом; Корпус
состоит из дивизий; Несколько корпусов составляют армию;
Армейский корпус включает в себя подразделения береговой
охраны.

Сражение развернулось на громадной территории. 4-й
румынский армейский корпус был разгромлен (В. Гроссман).
Он служил в конном корпусе Гая. Корпус Гая наступал на
Варшаву... (А. Рыбаков). На бревенчатой пристани у грани-
та Английской набережной провожали Александра Христо-
форовича чиновники Третьего отделения и штаб-офицеры
Отдельного корпуса жандармов (Ю. Давыдов). Прежде он
[Тумаш] воевал в танковом корпусе – вытаскивал обгорев-
ших танкистов из подбитых машин, пока не обгорел сам
(В. Быков). Все машины корпуса, а затем и целых четырех
танковых армий будут брошены в бой (И. Бояшов). Атаман
оренбургского казачьего ведомства, назначенный командиром
всего экспедиционного корпуса, полковник Василий Иванович
Могутов торопился выступить в поход (М. Салимов).
АНА: армия; соединение; флотилия; эскадрилья; ДЕР: корпус-
ной.
корпус 3.2, МН корпуса́, -о́в; воен.
Кронштадтский морской кадетский военный корпус; кадет-
ские корпуса Минобороны России; ист. Павловский кадетский
корпус [пехотное военное училище]; ист. Императорский 1-й
Московский кадетский корпус [военно-учебное заведение Рос-
сийской Империи, готовившее офицеров российской армии].
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Учебное заведение, в котором под-
ростки живут, получают среднее образование и готовятся к
военной службе в войсках А1’ [преим. в сочетании кадетский
корпус].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: сухопутный (кадетский) корпус.

И потом, смотри – как огорчена мамаша! Что тебе сто-
ит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко
(А. Куприн). Школа-интернат, сформированная на базе двух
кадетских корпусов и двух девичьих институтов, была кри-
чаще разнородна. Кого только там не было! Беспризорники,
кокаинисты, воры (И. Грекова). По окончании корпуса каде-
ты выпускного класса распевали особую песню – «Звериаду».
В ней высмеивались все должностные лица корпуса – от ди-
ректора до прислуги («Родина», 1997). Февраля 2-го, 1782 г.
Аракчеев определен в службу, в артиллерийский кадетский
корпус – кадетом (А. Архангельский). В России […] в разные
годы в общей сложности существовало около пятидесяти
кадетских корпусов («Родина», 2010). Между тем девизы Ви-
ленцев и зародившиеся здесь знаменитые «Заповеди товари-
щества», сформулированные Б. В. Адамовичем в 1910 году
и разосланные во все кадетские корпуса и военно-учебные
заведения, проникали в военную среду (А. Колмогоров).
СИН: (кадетское) училище, пансион (воспитанниц Министер-
ства обороны); ДЕР: корпусной [Корпусное ведомство].
корпус 3.3, МН -ы, -ов; необиходн.
Дипломатический корпус России; Преподавательский корпус
духовного училища состоял из бывших воспитанников семи-
нарии.
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Совокупность людей А1, объединен-
ных общей профессией А2 и работающих в организации А3
или представляющих страну А3’.

Используется в составе собственных наименований ряда
организаций: Корпус мира [гуманитарная организация, учре-
жденная 1 марта 1961 года Конгрессом США и отправляющая
добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи];
ист. Корпус военных топографов [служба в составе военного



КОРПУС 459 КОРРЕКТНЫЙ.................................................................................................................................................................

ведомства Российской империи, предназначенная для выпол-
нения картографических работ]; В 1839 г. с образованием Кор-
пуса лесничих (просуществовал до 1867 г.) служба лесного
хозяйства была военизирована («Лесное хозяйство», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус офицеров.
А2 • КАКОЙ: законодательный корпус.
А3 • РОД: (депутатский) корпус Госдумы.

А1 и А2 обычно выражаются совместно в наименовании
людей, образованном от обозначения профессии или сферы
деятельности: корпус судей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Депутатский корпус; судейский корпус;
тренерский корпус (Москомспорта); офицерский корпус (рус-
ской армии); корреспондентский корпус (редакции); корпус
представителей президента; формировать адвокатский кор-
пус из опытных юристов.

Ну, понятно, вся знать здесь: иностранные кронпринцы,
дипломатический корпус, генералитет и все прочее... (А. Куп-
рин). Но это уж только там решается, – он ткнул пальцем в
потолок. – В следственном корпусе? – Еще повыше. На седь-
мом небе, у гражданина наркома (Ю. Домбровский). Чуть
ли не весь профессорский корпус и три высокопоставленных
следователя настаивали на строгом наказании Ломоносова,
которому грозило как минимум изгнание из Академии («Роди-
на», 2009). Исполнительная власть не может воспрепятство-
вать законодательному корпусу собираться; если она делает
это, то вступает в войну с народом, у которого остается
единственное средство защиты – сила (В. Иванов).
ДЕР: дипкорпус; депкорпус.
корпус 3.4, МН -ы, -ов.
Корпус произведений В. Набокова; Национальный корпус рус-
ского языка [электронный онлайн-корпус русских текстов].
ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Совокупность текстов А1 для чтения
или исследования’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус (параллельных) переводов.

• КАКОЙ: поэтический корпус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Электронный корпус; лингв. размеченный
корпус; лингв. параллельный корпус [совокупность текстов и
их переводов на один или несколько языков]; лингв. анноти-
рованный корпус [тексты с разметкой]; корпус текстов XVIII
века; корпус новозаветных текстов; корпус сочинений Ари-
стотеля; свой корпус любимых текстов; искать <найти>
(нужное слово) в корпусе.

Сегодня информационные технологии (и в первую очередь
Интернет) не дополняют, а компенсируют последствия от-
чуждения общества от корпуса текстов («Знание – сила»,
2003). На материале всего корпуса берестяных грамот он
[А. А. Гиппиус] показал, что в них […] без всякого предупре-
ждения после речи автора может пойти речь другого лица
или, наоборот, может поменяться адресат (А. Зализняк).
Уникальная ценность и недоступность Камер-фурьерского
журнала побудили издательство «Альфарет» воспроизвести
факсимильно весь корпус «подённых записок» за 1695–1817
годы («Родина», 2009).
СИН: база данных; ДЕР: подкорпус; веб-корпус; корпусный
[корпусная лингвистика].
корпус 4, МН корпуса́, -о́в.
Заводские корпуса; хирургический корпус городской больницы;
Корпус № 7 закрыт на реконструкцию; Административный
корпус Университета находится в центре города, а учебные
корпуса разбросаны по окраинам; Сдаются помещения под
офисы в новом корпусе офисного центра.

ЗНАЧЕНИЕ. Корпус А1 ‘Каждое из нескольких достаточно
больших зданий, принадлежащих одному учреждению или
предприятию А1 или входящих в состав единого комплекса
А1 зданий и часто расположенных недалеко друг от друга’.

При указании в почтовом адресе используется сокращение
корп.: Отделение милиции Калининского РУВД […] находится
на Гражданском проспекте, д. 90, корп. 6 («Адвокат», 1999).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: корпус санатория.

• КАКОЙ: фабричный корпус.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современный корпус; главный корпус; но-
вый корпус; административный <учебный> корпус, жилой
корпус, спальный корпус (санатория); трехэтажный <пя-
тиэтажный, двенадцатиэтажный, многоэтажный> кор-
пус; кирпичный корпус; корпус на территории завода; кор-
пус гуманитарных факультетов МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва; цвет корпуса; капитальный ремонт корпусов; построить
корпус; Гостиничный комплекс состоит из нескольких корпу-
сов.

Все фабричные корпуса пустели, точно рабочих выметали
метлой (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Кажется, очень далеко через
настороженные листья желтели стены хирургического кор-
пуса (Ю. Домбровский). Корпуса университета находились
в старинной части города (С. Довлатов). Читая «Раковый
корпус», не перестаешь восхищаться, как Солженицын тон-
ко, тактично описывает психологическое состояние больного
(Л. Дурнов). Санаторный комплекс включает спальный кор-
пус на 500 мест, лечебно-диагностический корпус, столовую,
киноконцертный зал, спортплощадку с тренажерным залом,
бассейн («Туризм и образование», 2001). Университет имеет
студенческое общежитие, столовые, буфеты во всех корпу-
сах здания («Родина», 2008).
СИН: строение; АНА: блок; крыло; устар. флигель; ДЕР: блок-
корпус; корпусный.
корпус 5, МН нет; спец.
При наборе издания корпусом оглавление набирается пети-
том.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Типографский шрифт, который наиболее часто
применяется для набора текстов книг’.

Корпусом называют типографский шрифт, размер знаков
в котором равен 10 пунктам (около 3,76 мм). Впервые этот
шрифт был использован при печати свода законов «Corpus
iuris civilis» Юстиниана. Шрифт с размером букв в два раза
больше называется двойной корпус (или текст) и применяется
для печати книжных изданий для детей младшего возраста.

Пункт – наименьшая из типографских мер, самый мелкий
шрифт – бриллиант – имеет очко четыре пункта, нормаль-
ный книжный шрифт – корпус – десять (И. Дьяконов). [Е. С.,
И. Г.]

КОРРЕ́КТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ен, -а, СРАВН -ее.
корректный 1.1, необиходн.
Корректный вышколенный референт в безупречном костюме;
корректный равнодушный чиновник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который тщательно следит за тем, чтобы
во внешнем виде и манерах не было никакой небрежности, и
не допускающий в общении с другими людьми А2 грубости и
фамильярности’.

1. Метонимические употребления применительно к дета-
лям внешности, присущим корректному человеку: коррект-
ные юбки средней длины; В последние годы он предпочитал
короткую стрижку с корректными висками, в которых […]
уже проблескивало изрядно седины (Д. Рубина).
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2. Метонимические употребления применительно к местам,
где много корректных людей: Какой переполох поднимали мы
со своими московскими замашками времен нэпа! По молодо-
сти и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески,
чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленин-
град (В. Катаев). Ср. тж 1.2.
3. В современном языке наиболее свободно используется при
описании поведения человека в конкретной ситуации: Он от-
лично говорил по-английски, умело завязывал галстуки, с выше-
стоящими был корректен, с нижестоящими – демократичен
(Т. Устинова); Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с
которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в хо-
лодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен
(Ю. Трифонов). По отношению к постоянному свойству чело-
века чаще всего при описании клерков и чиновников: Встре-
тивший Мокея корректный молодой человек взял у него из
рук папочку и, извинившись за просьбу немного подождать,
поднялся во второй этаж коттеджа (Н. Дежнев). В других
случаях немного устарело: Великая Княгиня Елена Павловна
оставила после себя память, как о женщине в высокой сте-
пени нравственной, корректной и в значительной степени
умной (С. Витте).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: корректный с обслуживающим персоналом.

Я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в
струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme
il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в
сад, в блузе или непричесанной? Никогда (А. П. Чехов). Опять,
как в сенате, он нашел в великолепном помещении великолеп-
ных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды
до разговоров, отчетливых и строгих (Л. Н. Толстой). У ме-
ня был роман с врачом Комиссаровой – капитан медицин-
ской службы, видная женщина двадцати восьми лет, такая
же одинокая, как и я, умная, интеллигентная, воспитанная,
корректная, с достоинством! (А. Рыбаков). Через сорок ми-
нут он уже входил в мой номер – все такой же стройный,
сухощавый, корректный, истинный петербуржец (В. Ката-
ев). Начальник отдела Гуляев, корректный, точный, холодно-
ласковый заморыш, усадил его в кресло, открыл и придвинул
портсигар и осведомился, как обстоит дело с его заявлени-
ем о путевке в Сочи (Ю. Домбровский). На пороге стояла
старуха-актриса, испепеляя меня взглядом. Постучаться ей
и в голову не пришло. […] – Что случилось? – Я изо всех сил
старался быть спокойным и корректным (А. Моторов).
СИН: чопорный, церемонный; АНА: сдержанный; благовос-
питанный, благопристойный; безупречный, аккуратный; хо-
лодный, отстраненный; вежливый, учтивый; воспитанный;
АНТ: развязный; ДЕР: корректность.
корректный 1.2

Корректное обращение с подчиненными; мягкие корректные
указания режиссера; критиковать в корректной форме; Во-
просы, касающиеся личной жизни, не вполне корректны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, форма которого рассчитана на то, что-
бы не быть обидной или чрезмерно эмоциональной’ [также о
самой форме].

Официальный комментарий Генпрокуратуры был в среду
предельно корректен по отношению к суду, но даже в нем
чувствовалось отчасти изумление, отчасти негодование по
поводу приговора («Известия», 2002). А когда Александр в кор-
ректной форме поставил хозяина квартиры на место, тот
тут же выгнал их на улицу (А. Володарский). Когда-то на
одном вечере Искандера спросили, почему он, воспевая родной
Чегем, живет все же в Москве, – не больно-то умный и со-

всем не корректный вопрос, от которого не грех отшутиться
(С. Рассадин). Вообще на фоне нынешних критических опу-
сов и состояния наших литературных «ндравов» статья из
леворадикального комжурнала производит впечатление кор-
ректной, уважительной и взвешенной, содержащей немало
здравых мыслей («Октябрь», 2002). Илья Иосифович совершен-
но не терпел возражений, защищал свои самые завиральные
идеи с большой страстью и быстро переходил границы кор-
ректного научного спора (Л. Улицкая).
СИН: дипломатичный, тактичный, деликатный; АНА: веж-
ливый, учтивый; сдержанный; АНТ: некорректный; бесцере-
монный; ДЕР: корректность; корректно (вести себя).
корректный 2.1

Не вполне корректное сравнение; корректная постановка за-
дачи.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Правильный или точный благодаря тому, что в
рассуждениях не было допущено нарушения правил А2 или
закономерностей А2’.

Расширенные употребления для указания просто на пра-
вильность, стандартность, достоверность: нов. спец. Коррект-
ный хвост у колли – один из важных пунктов стандарта; Кор-
ректный выход из профиля пользователя на сайте; В случае
предоставления не полностью корректных данных участник
конкурса будет дисквалифицирован; Приложение давно не об-
новлялось, обновлений к нему нет, и его корректная работа не
гарантирована (В. Пелевин); Выезд замерщика увеличивает
время выполнения заказа и личные трудозатраты заказчика.
Самостоятельное снятие мерок не всегда корректно («Экс-
перт», 2015).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с точки зрения РОД: корректный с точки зрения логики.

• с КАКОЙ точки зрения: корректный с юридической точ-
ки зрения.

• КАК: исторически корректный.
Впрочем, слово «теория» ему самому [Алексею Макрушину]

кажется чересчур определенным: «Лучше говорить “гипоте-
за”, это более корректно», – говорит он (О. Андреева, Г. Та-
расевич). Автор книги – профессор экономики культуры Уни-
верситета Сорбонны – в весьма увлекательной, но в то же
время корректной форме проводит многочисленные примеры
экономического анализа рынков культурных благ («Неприкос-
новенный запас», 2004). Убеждая мальчишек в огромности
их футбольного потенциала, он не страшился не вполне кор-
ректных сравнений с Пеле, Гарринчей, Ди Стефано и другими
великими игроками (И. Кио). На мой взгляд, эти ребята –
вполне корректный срез той части поколения, которая че-
рез 15-20 лет будет формировать интеллектуальную элиту
страны («Русский репортер», 2012). Корректное применение
модели требует исследования чувствительности полученных
результатов к изменчивости наблюдаемых характеристик
(Л. Куравский). Сравнивать кластерную машину с суперком-
пьютером не совсем корректно. Это то же самое, что счи-
тать скорость автомобиля равной сумме скоростей каждого
его колеса («Известия», 2002).
АНА: аккуратный; АНТ: некорректный; ДЕР: корректность;
корректно (ставить задачу).
корректный 2.2

Идеологически корректная статья с цитатами из Маркса;
бездарный, но идейно корректный спектакль; обтекаемые
политически корректные формулировки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Соответствующий господствующей идеологии
в идейном отношении А2’ [обычно в сочетании с наречиями
идеологически, политически, этически].
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Суженные употребления сочетания политически коррект-
ный в современном языке применительно к определенному
виду идеологии – «западному» представлению о толерант-
ности: Политически корректные соседи говорят друг другу
«Счастливых праздников», чтоб ненароком не задеть религи-
озных чувств (Интернет-альманах «Лебедь», 2004); Американ-
ские левые студенты […] после долгих лет борьбы добились,
наконец, политически корректных учебных планов и списков
литературы, в равной степени представляющих мужчин и
женщин, всевозможные этнические группы и сексуальные
ориентации («Эксперт: Вещь», 2001). Сочетание политиче-
ски корректный обычно заменяется сложным прилагательным
политкорректный: Поток иммигрантов в Западную Европу
уже высветил тему, о которой «розоватые» и политкоррект-
ные европейские правительства пока боятся говорить вслух:
взаимодействие коренных «белых» европейцев и «небелых»
иммигрантов («Известия», 2001); Таков сегодняшний полит-
корректный образ «женственности по-американски» («Ар-
гументы и факты», 2001), у которого есть ослабленное упо-
требление применительно к чему-то необидному: Интеллек-
туальная безответственность (политкорректный псевдоним
безмозглости) – не самый большой грех по нынешним време-
нам (Е. Долгинова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • КАК: идейно корректный.

В голове он заведомо держал теплую рецензию – критико-
вать бывшего фронтовика, пусть и написавшего с художе-
ственной точки зрения посредственный, но зато политически
корректный текст о зенитчиках, Лагудову не позволяла со-
весть (М. Елизаров). За этой внешне простой и для того
времени идеологически корректной схемой стоит принципи-
альное для Лосева понимание культуры (А. Доброхотов). Это
были, прежде всего, правдолюбы, для которых белое было
белым, а черное черным. Тогда это многим не нравилось, а в
наше «политически корректное» время они были бы совсем не
в моде («Наша страна» (Аргентина), 2006). Мы порой равно
спокойно воспринимаем и закон, запрещающий насильствен-
ный забор органов, и другой закон, опирающийся на презумп-
цию предполагаемого согласия, закон этически не корректный,
противоречащий общественной морали («Вечерняя Москва»,
2002). Постараюсь быть политически корректным. В боль-
ших городах Америки по-прежнему высокая преступность. И,
конечно, Нью-Йорк – не исключение (А. Журбин).
СИН: (идейно) выдержанный; АНА: правильный; лояльный;
ДЕР: корректность; корректно. [И. Л.]

КОРРЕСПОНДЕ́НТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
корреспондент 1

Давать интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС; Президент
ответил на вопросы корреспондентов.
ЗНАЧЕНИЕ. Корреспондент А2 ‘Человек, профессионально
работающий в средстве массовой информации А2, собираю-
щий и передающий А2 информацию об относящихся к сфере
А3 событиях, происходящих в месте А4, где он находится’.

Лицо женского пола в разговорной речи может называть-
ся корреспондентка: И позвал корреспондентку журнала –
она нам переводила, фотографировала нас и потом написала
статью об этой дружеской встрече (В. Давыдов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: корреспондент Первого канала.

• ПРИТЯЖ: наш (внештатный) корреспондент.
• КАКОЙ: газетный корреспондент.

А3 • КАКОЙ: спортивный <парламентский> корреспондент.

А4 • офиц. по ДАТ: корреспондент по Краснодарскому краю.
• в ПР: корреспондент в Сирии.
• КАКОЙ: московский корреспондент.

КОНСТРУКЦИИ. В случае, если речь идет о женщине-кор-
респонденте, сказуемое обычно имеет форму ЖЕН: Наш кор-
респондент И. Германова попросила его [А. Миндадзе] рас-
сказать об этой работе («Советский экран», 1975); За разъ-
яснениями ваш корреспондент обратилась в пресс-службу
Президента Казахстана и вот что узнала («Комсомольская
правда», 1992).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постоянный <внештатный> корреспон-
дент; собственный корреспондент («Известий»); специаль-
ный корреспондент; военный <фронтовой> корреспондент;
зарубежный корреспондент [российский корреспондент за
рубежом], юный корреспондент; парижский <лондонский,
ближневосточный> корреспондент [передает информацию
в Россию из Парижа <из Лондона, с Ближнего Востока>];
иностранный корреспондент [корреспондент другой страны];
районный корреспондент; корреспондент газеты <журнала,
агентства, пресс-службы, Интерфакса>; репортаж <мате-
риал> корреспондента; сеть корреспондентов; беседа <раз-
говор, интервью> с корреспондентом; послать <отправить>
корреспондента куда-л.; узнать что-л. от корреспондента;
Корреспондент беседует с кем-л.; Корреспондент выясняет
<комментирует> что-л.; Корреспондент сообщает <заявля-
ет> что-л. кому-л.; Как передает корреспондент, вчера над
центральными районами области прошла сильная гроза.

Интервьюеры его [М. Горького] осаждали. Газетные кор-
респонденты снимали комнаты в гостиницах, где он оста-
навливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть
его в саду или за табль-д’отом (В. Ходасевич). От наше-
го корреспондента по южному фронту получил воздушной
почтой корреспонденцию от 28 июля (Л. Бронтман). Наше-
му корреспонденту удалось встретиться с офицерами одной
из зенитных ракетных частей Командования специального
назначения [...], которые накануне вернулись с полигона («Воз-
душно-космическая оборона», 2002). Когда видишь посинев-
ших от холода, бледных от усталости корреспондентов и
ведущих, работающих в режиме «нон-стоп», вспоминаешь
лишь одну фразу: «Не стреляйте в пианиста – он играет как
умеет» («Известия», 2002).
СИН: репортер, спец. разг. корр; АНА: журналист; стрингер;
разг. газетчик; разг. телевизионщик; ДЕР: корреспондент-
ский (пункт); ...корреспондент [спецкорреспондент, фото-
корреспондент, радиокорреспондент]; ...кор [спецкор, собкор;
юнкор, военкор, рабкор, селькор].
корреспондент 2

Постоянный корреспондент; его давний корреспондент.
ЗНАЧЕНИЕ. Корреспондент А2 ‘Человек, который состоит в
переписке с человеком А2 или который написал ему письмо’.

Лицо женского пола в разговорной речи может называть-
ся корреспондентка: Конечно, моя ленинградская корреспон-
дентка права: культура языка связана с общей культурой
(К. Чуковский); Что за удовольствие читать Иринины пись-
ма! Похваливает, со всеми рассуждениями вежливо соглаша-
ется. Сразу начинаешь чувствовать себя достойным такой
корреспондентки (Ю. Даниэль).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: корреспондент М. Горького.

• ПРИТЯЖ: мой <Петин> корреспондент.
• КАКОЙ: отцовский корреспондент.

Уважаемая Фаина Львовна, к сожалению, длительная моя
болезнь помешала мне своевременно ответить Вашей ма-



КОРРЕСПОНДЕНТ 462 КОРСЕТ.................................................................................................................................................................

ленькой дочке, как и многим другим моим корреспондентам
(С. Маршак). Мне хочется безумной роскоши: мне хочется
каждому из моих корреспондентов написать письмо – и-н-
д-и-в-и-д-у-а-л-ь-н-о-е! (Ю. Даниэль). В те годы 33-летний
художник [М. Шагал] писал П. Эттингеру, давнему корреспон-
денту Р. М. Рильке: «В Витебске тогда много было столбов,
свиней и заборов, а художественные дарования дремали...»
(А. Вознесенский). Одному своему корреспонденту он [Г. Ива-
нов] писал: «Если не знаете «Роз» – не знаете самого ядра
моей поэзии» (В. Крейд). Самойлов был одним из самых акку-
ратных моих корреспондентов (В. Баевский).
АНА: адресат; ДЕР: корреспонденция; устар. корреспондиро-
вать.
корреспондент 3, фин.
Банк-корреспондент.
ЗНАЧЕНИЕ. Корреспондент А2 ‘Лицо, представляющее ин-
тересы другого лица А2 и выполняющее его финансовые и
коммерческие поручения’ [обычно о банке; А2 тж обычно
банк].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: корреспондент банка.

Выписки […] банки посылают тем из своих корреспонден-
тов, поручения коих банки исполняют (А. Зеньковский). Мы,
правда, получаем меньше жалованья, чем другие наши коллеги,
но зато все приемы оплачиваются шведским банком – корре-
спондентом нашего государственного банка (А. Игнатьев).
Однако работа через сторонние банки может привести к
дополнительным расходам: как минимум придется платить
комиссию банку-корреспонденту («Эксперт», 2014).
АНА: респондент; ДЕР: корреспондентский (счет).
◊ офиц. член-корреспондент какой-л. академии ‘младшее
академическое звание, которое носят избранные в академию
ученые и деятели искусства, или человек, имеющий такое
звание’ [сокр. чл.-корр.; первоначально этот звание получали
ученые, принимавшие участие в работе академии в основном
по переписке]: член-корреспондент Российской Академии наук
<Российской академии художеств>. [Е. С., И. Г.]

КОРРУ́ПЦИЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
Коррупция во властных структурах; нулевая толерантность
к коррупции; бороться с коррупцией; установить факт кор-
рупции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, состоящее в том, что государ-
ственные служащие А1 используют свои должностные пол-
номочия не для пользы общества, а в личных интересах, тем
самым разрушая государственные институты изнутри – эти
институты как бы гниют или ржавеют’.

Типичные примеры коррупции – получение должностным
лицом взятки и вымогательство взятки за свои действия или
бездействие, покровительство и незаконное предоставление
преференций родственникам и друзьям, попустительство по
службе, иное злоупотребление должностными полномочиями.
Коррупция уголовно наказуема.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коррупция среди чиновников <среди гене-
ралитета>; уголовное преследование за коррупцию; комиссия
по противодействию коррупции; фонд по борьбе с коррупцией;
обвинения в коррупции; вскрыть <обнаружить, разоблачить,
доказать> факты коррупции; осудить за коррупцию; искоре-
нить коррупцию.

Из года в год в стране процветает грабительская корруп-
ция – подкупы, взятки («Советская Россия», 2003). Когда сей-
час мы все с омерзением наблюдаем вокруг себя взяточниче-
ство, воровство, блат, кумовство – весь тот материальный

разврат, который называется коррупцией, разложением […],
то мы не всегда набираемся смелости вспомнить точную
нашу поговорку: «Рыба гниет с головы» (Б. Вахтин). Соци-
альный портрет эпохи застоя будет неполным, если не от-
метить колоссального развития различных форм коррупции;
возникают чисто мафиозные группы, сращенные с местным
партийным и государственным аппаратом, от которого, как
правило, нити тянутся вверх (А. Сахаров). Теперь коррупция
переместилась из приемных комиссий вузов в школы, то есть
преступные схемы поменялись в связи с изменением механиз-
ма поступления в вуз («Однако», 2010). Коррупция подрывает
моральные устои общества, вызывает у людей недоверие к
власти, порождает чувство социальной апатии («Новгород-
ские ведомости», 2013). Третьяков в итоге (в 2005 году) был
отстранен от исполнения своих обязанностей на время рас-
следования выдвинутых против него обвинений в коррупции
(«Огонек», 2014).
АНА: продажность; разг. блат; взяточничество; взятка;
необиходн. мздоимство; поборы; сленг откат; сленг крыше-
вание; ДЕР: коррупционер; коррупционный; коррумпирован-
ный; антикоррупционный; коррупционно-емкий, коррупциоем-
кий. [И. Л.]

КОРСЕ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
корсет 1.1

Расшитый бисером бархатный корсет; корсет из китового
уса; затягиваться в корсет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды или нижнего белья, преимуще-
ственно женского, в виде широкого пояса с вшитыми упру-
гими пластинками, туго охватывающего туловище обычно от
подмышек до бедер, который придает фигуре прямую осанку,
уменьшает талию, а у женщин также поддерживает грудь’.

1. Корсет характерен в основном для старинной женской
моды. Но в XIX в. многие европейские офицеры (кавалери-
сты, морские офицеры) также носили корсеты. В современной
женской моде корсеты по-прежнему нередко используются
как элемент одежды и особенно как предмет нижнего белья.
2. Образные употребления применительно к тому, что как
бы служит каркасом для объекта или ситуации: корсет уве-
ренности; Глубоко вздохнул, свел лопатки, распрямил спину,
усилием мускулов подобрал живот: актеры называют это
«встать в корсет» (С. Есин); Спектакль причудливо сплел во-
едино и русскую, и французскую сценическую традицию – это
был русский романтизм и мистицизм в корсете французского
классицизма («Театральная жизнь», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Роскошный <модный, винтажный> кор-
сет; эротический корсет; кружевной корсет; прозрачный кор-
сет; подгрудный бельевой корсет; сетка для корсета; шнуров-
ка корсета; корсет с металлическими планшетками; носить
корсет; туго зашнуровать корсет; отказаться от корсета;
скрывать беременность под корсетом.

Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стяги-
вают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать
(Л. Н. Толстой). Восковые женщины в черных корсетах, в
кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая
жуткие мечты (А. Н. Толстой). К ним приставили самую
красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой
от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде малень-
кой зубчатой короны (И. Бунин). Ветер перебирал богатые
кружева ее широких рукавов, и зябко было смотреть на рос-
кошное декольте старинного платья, в котором покоились
пышные груди, идеально упакованные в корсет (Д. Рубина).
Знахарка была одета в свободное, длинное шелковое платье
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пурпурного цвета, раззолоченный корсет высоко поднимал
грудь, массивный золотой пояс подчеркивал тонкую талию и
бедра (В. Михальский). В делах сердечных современные жен-
щины мало чем отличаются от тех, что носили корсеты, –
та же робость и тонкость чувств (О. Зайончковский).
АНА: боди; корсаж, лиф; корректирующее белье; ДЕР: кор-
сетный.
корсет 1.2

Послеоперационный корсет; корсет средней жесткости; Вам
придется еще долго носить корсет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жесткая лечебная повязка вокруг туловища,
удерживающая в неподвижности определенную часть позво-
ночника’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Послеродовой корсет, корсет после опера-
ции на сердце; поясничный <пояснично-крестцовый, грудной,
шейный> корсет, корсет-воротник, пояс-корсет, корсет на
грудную клетку; ортопедический корсет для грудной клетки;
корсет с шестью ребрами жесткости; корсет переменной
<средней> жесткости; носить корсет; ходить <лежать> в
корсете.

Из аэропорта мы поехали в Институт Склифосовского.
Оказалось, что у него сломано два ребра. Володя еще месяц
ходил в корсете (С. Спивакова). Причина неправильной осан-
ки – неразвитые мышцы спины; после корсета они как не
работали, так и не будут работать («Эксперт», 2014). На
молодого человека обрушилась тяжкая болезнь: туберкулез
позвоночника. […] Шесть лет Александр Беляев был прико-
ван к постели, три года из них находился в гипсовом корсете
(«Наука и жизнь», 2009). Сооруди ему шейный корсет по типу
того, что в американских фильмах, из картонной коробки или
толстого слоя ваты с бинтом («Хулиган», 2004). У нее были
длинные, стройные ноги, не те детские костлявые спички, да
и никакого лечебного корсета уже не было (Б. Окуджава).
АНА: бандаж; спец. корректор осанки; гипс; спец. ортопеди-
ческий воротник; спец. ортопедический пояс; спец. экзоске-
лет; шина; спец. лангета; спец. ортез; ДЕР: корсетный.
корсет 2, спец.
Слабый мышечный корсет; сформировать мышечный корсет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность мышц спины, груди и брюшно-
го пресса, которые удерживают позвоночник в правильном
положении’ [обычно в сочетании с определением мышечный].

На этапе реабилитации необходимо формировать мощный
мышечный корсет, что достигается нейромышечной стиму-
ляцией, индивидуально подобранной лечебной физкультурой,
массажем и плаванием, закаливающими процедурами («Се-
мейный доктор», 2002). На самом деле в тренажерном зале
похудеть нельзя. Там можно нарастить мышечную массу,
сделать тело рельефнее. А также укрепить мышечный кор-
сет, восстановить одряблевшие мускулы («100 % здоровья»,
2003). Девушка унаследовала от своего папы атлетическую
фигуру. У нее широкая кость, мощный мышечный корсет
(«Совершенно секретно», 2003). Предлагаем три упражне-
ния, которые заставляют работать позвоночник и укрепля-
ют вокруг него мышечный «корсет» («Наука и жизнь», 2008).
При оптимальной нагрузке регулярные занятия иппотера-
пией постепенно создадут вокруг травмированного отдела
позвоночника сильный мышечный корсет (из-за этого будет
происходить дополнительная коррекция искривления спины)
(«Наука и религия», 2007). [И. Л.]

КО́РТОЧКИ, СУЩ; только в форме МН; на ко́рточки, на
ко́рточках.
Сесть на корточки; встать с корточек.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Поза, при которой человек находится как бы в
сидячем положении, его ступни стоят на земле, а ноги согнуты
в коленях, так что ляжки опираются на голени’ [в сочетаниях
с предлогами на и с].

Поза, о которой идет речь, по-разному оценивается в раз-
ных культурах. В России она ассоциируется с криминальной
средой, между тем, в странах Юго-Восточной Азии она со-
вершенно нейтральна. По-английски эту позу часто называют
славянской или азиатской.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сидеть на корточках; присесть на кор-
точки; опуститься на корточки; подняться с корточек.

Молодая женщина, сидящая на корточках между двумя
криптомериями, встала, увидев Иудея, подошла к нему, и они
крепко расцеловались (Л. Улицкая). «Привал!» – кричал мой
отец, снимал лыжи, доставал из рюкзака еду. Они присажива-
лись на корточки, разворачивали бутерброды, жмурились на
солнце (И. Муравьева). Майор, присев на корточки, застеги-
вал чемодан (С. Довлатов). У края поля перед канавой сидел на
корточках мужик в кроличьем треухе, справлял свою нужду
(Ф. Горенштейн). Булыга слез на землю, достал сигарету «Па-
мир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони
(Ю. Коваль). Какой-то работяга дремал в тенечке у стены,
сидя на корточках (Ю. Трифонов).
СИН: сленг корты [на кортах]; АНА: четвереньки, карачки,
колени. [Т. К.]

КО́РЧИТЬ, ГЛАГ; -чу, -чит, ПОВЕЛ ко́рчи и корчь; НЕСОВ;
СОВ ско́рчить.
корчить 1, часто БЕЗЛ.
Его корчило от нестерпимой боли; Ее корчило в судорогах;
Его скорчило от злости <от хохота>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 корчит от А2 ‘В результате испытываемо-
го человеком А1 очень неприятного физического ощущения
или эмоции А2 мышцы его тела непроизвольно многократ-
но сокращаются, в результате чего поза А1 или его мимика
становятся неестественными’.

1. Метонимические употребления применительно к телу
или лицу человека в роли А1: Руки во время работы все же
содрогались, точно их било током, а тело корчило мучитель-
но от каждого движения (О. Павлов); С первых же нот мы
все улетели куда-то, я ничего не видала, забыла себя и все,
что до этого было на свете, только чувствовала эту громад-
ную вещь, и лицо мне корчило так, что я не смогла удержать
его мускулы на месте и уткнулась лбом в спинку стула (Т. Су-
хотина-Толстая).
2. Метонимические употребления применительно к судорогам
в роли А2: Ее тело стали корчить судороги.
3. Образные употребления применительно к душевным мукам:
Вот и пана нашего стало в одночасье корчить оттого, что
не ведом он никому – вишь, славы ему приспичило («Сибирские
огни», 2013); Ужа прямо-таки корчило от Мотиных вопросов
(А. Приставкин); Чистоплотного человека тошнит и корчит
от грязи, но когда он полностью в эту грязь погружается,
то перестает ее замечать (Е. Мелетинский).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ВИН: Больного скорчило.
А2 • от РОД: корчить от испуга.
УПРАВЛЕНИЕ 2, уходящ.
А2 • ИМ: Боль корчила (его).
А1 • ВИН: Больного корчили (судороги).

Она забыла даже о своей матери, которую корчили судоро-
ги от ее признаний (Ф. М. Достоевский). У Роллинга идиосин-
кразия к слезам, его корчит от слез... (А. Н. Толстой). Ночью
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нас корчило от холода так, что теперь зуб не попадал на
зуб (Н. Шпанов). Меня скорчило от жуткой боли в животе
и спине (М. Елизаров). Особенно невыносимо, когда мама,
сцепив зубы, решает быть приветливой, это выглядит так
натужно, неискренне и безвкусно, что меня корчит от сты-
да, жалости и боли (Ю. Нагибин). Меня начинает корчить
от смеха, потому что такое выражение лица придумать
невозможно (Т. Окуневская).
СИН: разг. корежить; АНА: колотить, трясти, сленг плю-
щить, сленг колбасить; ломать, коробить; сводить; КОНВ:
корчиться; ДЕР: уходящ. корчи.
корчить 2, разг.
Корчить страдальческую <недовольную> мину; скорчить
злобную гримасу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 корчит А2 ‘Человек А1, сильно двигая мыш-
цами своего лица, делает так, чтобы оно приобрело вид А2,
выражающий эмоцию А3 или способный вызвать эмоцию А3
у человека А4’.

Метонимические употребления применительно к самому
лицу в роли А2: корчить рожи <морды>; скорчить зверскую
физиономию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: скорчить гримасу.
А4 • ДАТ: корчить (гримасы) сестренке.

А3 при самом глаголе не выражается, но может выражать-
ся словом, зависящим от А2: скорчить пренебрежительную
<презрительную, надменную> [А3] гримаску [А2], скорчить
гримасу [А2] отвращения [А3].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скорчить недовольное <удивленное, пе-
чальное> лицо, корчить идиотскую рожу, корчить скорбную
<издевательскую, тоскливую, заговорщицкую> гримасу; кор-
чить кому-л. рожицы, скорчить (кому-л.) смешную гримасу,
корчить кому-л. свирепую <страшную> рожу.

Фу, гадость! – Девушка скорчила гримасу отвращения. –
Прямо смотреть не могла, хоть глаза закрывай (Ю. Трифо-
нов). В последний раз спрашиваю: будешь отвечать на мои
вопросы? Он корчит презрительную рожу и молчит (А. Ры-
баков). Манилов с многозначительным видом наговорил кучу
банальностей, и мне стоило больших усилий корчить физио-
номию внимательного и восторженного слушателя (В. Бара-
нец). Сообщив о своем семейном статусе, скорчила знакомую
гримаску, означающую мимолетность и ее нынешнего бра-
ка, и вообще всего (А. Снегирев). Белолицая русая девочка
лет трех звонко смеялась в ответ на рожицы, которые кор-
чил ей черноволосый черноглазый мальчик чуть постарше
(В. Михальский). Он [младенец] корчит умилительные рожи-
цы, пускает пузыри, а я чувствую себя совершенно счастливой
(М. Шишкин).
СИН: строить (рожи), скроить (глупую рожу); АНА: изоб-
разить (на лице недовольную гримасу); гримасничать, крив-
ляться.
корчить 3, СОВ нет; неодобр.
Корчить из себя оригинала <патриота, храбреца>; корчить
из себя аристократа <вельможу>; корчить из себя иностран-
ца <настоящего европейца>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 корчит (из себя) А2 ‘Человек А1, считая, что
он А2 и что быть А2 хорошо, и желая, чтобы другие люди
считали, что он А2, ведет себя так, как ведут себя люди типа
А2; другие люди видят, что А1 – не А2’.

1. Устаревшие употребления вне сочетания корчить из себя:
Подоконников […], проглотив с восторгом в Сан-Франциско
«Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал призна-

вать одни естественные науки (К. М. Станюкович); Князь
Дадьян […] корчил Байрона – тогда много было Байронов,
мода! (Э. И. Стогов).
2. Расширенные употребления применительно к государствам,
учреждениям и т. п. в роли А1: корчить из себя великую дер-
жаву; Местный педвуз корчил из себя чуть ли не Оксфорд;
Перед Российским государством – все тот же выбор меж-
ду Аракчеевым и Сперанским. Если станет оно корчить из
себя Византию, то есть создавать очередной исторический
мираж, то предпосылки к этому имеются (М. Симашко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: корчить (из себя) недотрогу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Корчить из себя святого <святошу>, кор-
чить из себя мецената <благотоворителя>, корчить из себя
гения <великого ученого>; корчить из себя дурака <идиотку>,
корчить из себя недотрогу <буку>, корчить из себя барыню
<белоручку>, корчить из себя Наполеона <Джеймса Бонда,
супермена>; корчить из себя неизвестно что <кого>.

Если бы Соллогуб не ломался, то был бы приятным собе-
седником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то
дерптского студента, то аристократа (А. Я. Панаева). Как
бы сестра ни корчила из себя особу взрослую и загадочную,
она ведь все равно оставалась обычной девчонкой с самой
окраины (Ю. Лавряшина). Ему стало невыносимо корчить
из себя гениального литератора и знать, что на самом деле
перо у него корявое и сочинять он не может (А. Маринина).
Корчит из себя ювелира-искусствоведа, а сам не может от-
личить рубина от граната (Ю. Азаров). Ему можно сказать:
«Толя, ты сделал не то», и он не станет корчить из себя ге-
ния, мол, скажите спасибо, что я вообще взялся что-то для
вас делать (И. Кио).
СИН: строить (из себя), изображать (из себя), разыгрывать
(из себя), разг. включать (мамашу); АНА: подделываться (под
кого-л.); выдавать (себя за кого-л.); прикидываться, притво-
ряться. [И. Г.]

КО́РЧИТЬСЯ, ГЛАГ; -чусь, -чится, ПОВЕЛ ко́рчись и редк.
ко́рчься; НЕСОВ.
корчиться 1, СОВ ско́рчиться.
Корчиться от боли; скорчиться от смеха <от хохота>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 корчится от А2 ‘В результате испытываемо-
го человеком А1 очень неприятного физического ощущения
или эмоции А2 мышцы его тела непроизвольно многократ-
но сокращаются, в результате чего поза А1 или его мимика
становятся неестественными’.

1. Метонимические употребления применительно к лицу и
к частям лица человека в роли А1: [Вера] вся дрожала от хо-
лода, и посиневшее лицо ее корчилось (Н. С. Лесков); Я видел
пикирующий топор […]. Корчился в крике чей-то оскаленный
рот, заливая кровью рыжую бороду (М. Елизаров).
2. Метонимические употребления применительно к явлениям
или ситуациям, являющимся причиной физического ощуще-
ния или эмоции, в роли А2: Корчились в огне люди, лопались,
не выдерживая жара, стекла палаток, густо дымили плавя-
щиеся на стеллажах видео- и аудиокассеты (А. Грачев).
3. Образные употребления применительно к душевным мукам:
Я все-таки решился им про это сказать – разумеется, как
можно более остраненно и заменив слова естественные на
как можно более отвлеченные, и все равно внутренне кор-
чась оттого, что делаю такое признание (А. Найман); Все
чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы
освобождения. И иные из них были настолько нечестны, что
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[…], вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда
(А. Куприн); Поэтому элита и дергается, и корчится в муках
выбора: туда или сюда? («Эксперт», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: корчиться от холода.

• в ПР: корчиться в истерике; корчиться в пламени.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Страдальчески <мучительно> корчить-
ся; беспомощно корчиться; корчиться от голода, корчиться
от волнения <от страха>; скорчиться от муки, корчиться в
муках <в судорогах>; корчиться в бессильной злобе.

Через два дня Ольге Петровне пришлось еще раз вызвать
«Скорую» – Таня корчилась от боли на кровати, стонала так,
что становилось страшно (М. Трауб). Внизу, там, где ост-
ров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде пла-
кучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ор-
дена Тамплиеров (А. Н. Толстой). И кто бегал по аптекам
за морфием для корчившегося в предсмертных муках ветера-
на, покупал венок? (В. Лихоносов). Неопытный Амин забыл
опустить светофильтр и теперь корчился от рези в глазах
(Д. Биленкин). Карпов налил пятьдесят грамм и, скорчившись
от отвращения, выпил (Е. Прошкин). Сигнальщики висели на
фалах в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то
есть скорчившись от сумасшедшего хохота (В. Конецкий).
АНА: извиваться; скрючиться, сложиться (пополам от бо-
ли); дергаться, кривляться; КОНВ: корчить; ДЕР: уходящ.
корчи.
корчиться 2, СОВ нет; перен. необиходн.
Береста корчилась в пламени свечи.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 корчится в А2 ‘Объект А1 изменяет свою фор-
му, искривляясь, в результате воздействия фактора А2’ [А2
обычно огонь].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Ветви корчатся (в огне).
А2 • в ПР: корчиться в огне.

• на МЕСТН: корчиться на ветру.
Во время блокады ленинградцам иногда приходилось сжи-

гать драгоценные книги, отдававшие замерзавшим людям
тепло своих страниц, корчившихся в огне возрожденных «бур-
жуек» (Е. Евтушенко). Парикмахер подбросил веток в ко-
стер. Сырые, они корчились в огне, как клубок змей, и шипели
(Б. Горбатов). Треск и гул пожара отсюда не были слышны.
Беззвучно корчились жерди, проваливались крыши (Л. Юзефо-
вич). Корчились на ветру кровавые кресты плащей и летела
над всем огненная королевская орифламма, обретая странное
сходство с набирающей силу кометой (Е. Парнов).
СИН: коробиться, корежиться; КОНВ: корежить. [И. Г.]

КО́РШУН, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
Черный коршун; бросился как коршун на цыпленка; Коршун
кружится над добычей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная хищная птица, с загнутым вниз клювом
и длинными крыльями и хвостом’.

1. Коршуны относятся к семейству ястребиных. Они оби-
тают в Евразии, Африке и Австралии. Обычно имеют корич-
невый цвет, желтые клюв и ноги, на конце хвоста заметна
выемка.
2. Коннотации – стремительность, злобность и опасность: Кон-
тролер […] вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа (К. Па-
устовский).
3. Часто используется в названиях объектов военного назначе-
ния по коннотациям стремительности и опасности: ракетный
комплекс «Коршун»; бронепоезд «Коршун».

КОНСТРУКЦИИ. В форме ТВОР употребляется в функции
обстоятельства в конструкциях вида кинуться <броситься,
налететь, виться, кружиться> коршуном по коннотациям
злобности, стремительности или опасности: Если у какой-либо
бедной вдовы хорошенькая дочка подрастает, Петр Ивано-
вич тут как тут, коршуном вьется да поджидает добычу
(А. Кошко). Разгневанный Кукарекуев коршуном налетел на
супругу и начал ее топтать (Б. Левин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хищный <жадный, кровожадный> кор-
шун; голодный коршун; атакующий коршун; степной коршун;
красный <бурый, дымчатый> коршун; пятнистый коршун;
клюв коршуна; стая коршунов; походить на коршуна; как кор-
шун на добычу; Коршун парит <висит в небе>; Коршуны
гнездятся; Коршуны слетаются <кружат>; Коршун налета-
ет <утащил, терзает>.

По синему бездонному небу все плыли и плыли коршуны,
взмахивая крыльями – медленно, мощно, устало (Ф. Искан-
дер). Кошка выпустила Птичку из своих лап и что есть духу
помчалась к лесу, искоса поглядывая вверх, на парящего кор-
шуна, который охотился на полевых мышей («Наука и рели-
гия», 2010). Летит коршун над самой землей, плавно взма-
хивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно
задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями
и стрелою несется над степью (Н. Крыщук). Время от вре-
мени откуда-то сверху раздается клекот коршуна (В. Пес-
ков, Б. Стрельников). Они против тебя, что воробей против
коршуна! (В. Губарев). Соколов, сапсанов и коршунов ста-
нут разводить в Измайлове и в Битце («Вечерняя Москва»,
2002).
АНА: ястреб; сокол; орел; стервятник; сапсан; ДЕР: коршу-
ний. [А. Л., Я. Б.]

КОРЫ́СТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -тен, -тна, СРАВН -ее.
корыстный 1

Корыстные побуждения <помыслы>; корыстная направлен-
ность; преступление с корыстной целью.
ЗНАЧЕНИЕ. От корысть 1.

Изложенные мною факты дают, мне кажется, основа-
ние опасаться, не будет ли Иванько использовать свое об-
щественное положение в корыстных целях так же, как он
использует свое служебное положение (В. Войнович). «Ка-
ких-либо незаконных указаний подчиненным Изгагин и Чу-
рилов не давали, должностные полномочия не превышали и
не имели корыстных мотивов», – говорится в решении су-
да («Коммерсантъ-Daily», 2003). Свой уход по корыстным
соображениям они [доктора] не преминули выдать за демон-
стративный, по мотивам гражданственности, и стали от-
носиться пренебрежительно к оставшимся (Б. Пастернак).
Так изобретается оправдание любой войны, будь она сто
тысяч раз несправедливая, ведись она в самых корыстных ин-
тересах шайки грабителей (Н. Шпанов). Бессмертная слава
при полном успехе опыта – вот корыстная подоплека ваше-
го поступка (И. Ефремов). Беспутный Александр Федорович
так утешал своих дочерей: «Я вам ничего не оставлю, но
у вас есть богатый холостой дядюшка!». Этих корыстных
надежд Иван Федорович не оправдал. Чуть не шестидесяти
лет от роду женился (Н. Ильина).
АНА: материальный.
корыстный 2.1

Эгоистичный и корыстный человек; корыстные чиновники.
ЗНАЧЕНИЕ. Корыстный А1 ‘Такой, который руководствуется
в первую очередь соображениями выгоды, чего не одобряет
говорящий’.
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1. Метонимические употребления применительно к чертам
внешности, в которых проявляется то, что человек корыстен,
в роли А1: корыстные буравящие глазки; Какое у него, од-
нако, нехорошее лицо: подобострастно-рабское, корыстное,
жестокое (Д. Фурманов).
2. Метонимические употребления применительно к другим
свойствам, которые также присущи корыстному человеку, в
роли А1: Уча господству, Ницше резко отличает корыстное
властолюбие мелких людей от того властолюбия, которое
«приходит к чистым и одиноким и к самодовлеющим верши-
нам» (С. Франк); Инвестор по-прежнему не верит в здешний
климат, указывая на неэффективность судебной системы и
корыстное своеволие чиновников как главные портящие его
обстоятельства («Известия», 2002).

А не то бы жила еще младшая тетка, может быть,
до сих пор, опекай ее Вера, а не корыстный племянник от
старшей сестры (М. Вишневецкая). Челнокам вообще верить
нельзя, – буркнул Андрей. – Корыстные они люди (Д. Глухов-
ский). Конечно, человек слабый, глупый и корыстный, столк-
нувшись с таким напором, с такими возможностями, на-
верняка дрогнет (В. Пронин). Жители безропотны; самые
корыстные и бессовестные даже пошли на службу к дра-
кону, который заставляет остальных платить им деньги,
отдавать продукты питания, осуществлять индивидуаль-
ный пошив одежды (Б. Кенжеев). С какой стати я должна
помогать малосимпатичной барышне, очень корыстной и
хитрой... (Д. Донцова). Мир кажется насквозь гнилым, праг-
матичным, корыстным до задыхания, пустым и неценным
(Ю. Нагибин).
СИН: корыстолюбивый, своекорыстный; АНА: алчный, жад-
ный; мелочный; ненасытный; АНТ: бескорыстный.
корыстный 2.2

Мелочный и корыстный поступок; уголовная ответствен-
ность за корыстные преступления.
ЗНАЧЕНИЕ. Корыстный ‘Такой, при совершении которого
человек руководствуется соображениями выгоды, чего говоря-
щий обычно не одобряет’.

Ум и талант подобны ножу, который одинаково нужен и
для мирной трапезы и для корыстного нападения (А. Ф. Ко-
ни). Против Мишки Болтенкова дело возбудили, только не
за насильственное преступление, а за корыстное – кражу
(А. Маринина). Третья часть корыстных правонарушений
приходится на работников системы агропрома («Горизонт»,
1989). Есть только инстинкт самооправдания, оправдания
действий, иногда глупых, иногда бессмысленных, чаще злых и
корыстных... (Л. Улицкая). Большой вред нашему общему делу
приносит и безответственность иных руководителей, кото-
рые назначают на материально-ответственные должности
людей недобросовестных, бесчестных, уволенных ранее за ко-
рыстные действия (А. Рекунков). Там он [Фрязин], наверное,
и заплатил головой за свою корыстную и коварную продел-
ку, ибо русские летописи ничего больше о нем не сообщили
(М. Скржинская).
ДЕР: корыстно; АНТ: бескорыстный. [И. Л.]

КОРЫ́СТЬ и обиходн. КО́РЫСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и,
неодобр.
корысть 1

Во всем искать корысть; жениться ради корысти.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Личная материальная выгода, к получению ко-
торой человек стремится, чего говорящий не одобряет’.

1. Расширенные употребления применительно к немате-
риальным преимуществам, которые человек стремится по-

лучить: Обедали мы с приятелем в ресторане «Балтика».
Разговорились с официанткой. Угостили ее коньяком. И все
это дружески, без малейшей корысти (С. Довлатов); [Мать]
любит помогать таким образом, чтобы, не дай бог, не вы-
шло никакой корысти. Но в этом-то и была корысть: делая
добрые дела, все время сознавать себя хорошим человеком
(Ю. Трифонов); Приходилось помогать. Тут, правда, имелась
и некоторая корысть: беседовать с едким Матинским и кое-
что из своего музыкального запаса ему показывать – было
настоящей отрадой (Б. Евсеев).
2. Устаревшие употребления, обычно в отрицательных, услов-
ных или вопросительных контекстах, применительно к полез-
ности какого-либо объекта; в них нет неодобрения: Выпросил,
дурачина, корыто! В корыте много ль корысти? (А. С. Пуш-
кин); Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало
корысти (А. П. Чехов); Да, да! Помирать да не оглядевшись –
какая корысть? Не-ет, ты оглядись сперва-от: на Страшном
Суде спросят, поди (Б. Васильев).

Краденые же вещи и деньги мало смущали его, ибо (все
так же рассуждал он) сделана кража не для корысти, а для
отвода подозрений в другую сторону (Ф. М. Достоевский).
Я женился не на деньгах – корысть была ни при чем, не так,
как большинство моих знакомых женились из-за денег или
связей, – я был богат, она бедна (Л. Н. Толстой). Мой муж –
известный артист – никогда не строил свою карьеру на бли-
зости к начальству и никакой корысти мы из романа сына
с вашей дочерью извлекать не намерены (И. Кио). «А какая
ему с меня корысть? – подумал он, внимательно разглядывая
шофера. – Разве что кожаная куртка» (В. Аксенов). И за
эти земные корысти, / Удивленно меня кляня, / Я уверен, что
бог бы вскорости / Вновь на землю столкнул меня (К. Симо-
нов). Не корысти ради совершил он [председатель колхоза]
«бестактную банковскую операцию», а чтобы колхоз остался
колхозом (Е. Пищикова).
СИН: интерес, расчет, бонус, выигрыш, выгода, нажива;
ДЕР: корыстолюбие.
корысть 2

Сделать что-л. из корысти; У нее много недостатков, но
корысть ей не свойственна.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не одобряемое говорящим стремление человека
получить личную материальную выгоду’.

Расширенные употребления применительно к нематериаль-
ным интересам: Но порыв к «очищению рядов» не заглох – он
жил своей жизнью, подогреваемый не только высокими разго-
ворами о «наследии революции», но и политической корыстью
(«Огонек», 2014).

Женщины все красавицы, но с совершенно холодным, бес-
страстным взором, в котором выражается только одна ко-
рысть (И. С. Аксаков). Торговлю друг у друга подрывают, и
не столько из корысти, сколько из зависти (А. Н. Островский).
Да, месть – чувство страшное, аморальное, но понятное, по
крайней мере. Но была и корысть. Корысть же – только гнус-
ность (А. Деникин). Найден будет и философский камень,
и жизненный эликсир, но путем светлой жертвенности, а
не темной корысти, путем власти любви, а не колдовского
насилия (Н. Бердяев). Официальной версией было убийство
из корысти – вещи-то взял (Е. Топильская). На мой взгляд,
память надежнее документа, но носитель памяти уязвим –
его могут небезосновательно заподозрить в эгоизме, в тще-
славии, в корысти да и просто в склерозе: все ты, дескать,
путаешь по причине возраста (С. Юрский).
СИН: корыстолюбие, алчность, расчетливость; АНА: среб-
ролюбие; жадность; эгоизм; АНТ: бескорыстие. [И. Л.]
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КОРЫ́ТО, СУЩ; СРЕДН; -а.
Жестяное корыто; Хозяйка стирает в корыте белье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большая, обычно продолговатая емкость, пред-
назначенная для хозяйственных нужд’ [обычно для стирки,
мытья, кормления скота и др.].

1. Образные пренебрежительные употребления примени-
тельно к транспортным средствам, обычно водным: Мы плы-
вем по Байкалу – на старом рыбацком корыте с мотором
(«Звезда», 2002); Он мне обещал помочь с ремонтом моего
корыта на колесах (А. Маринина).
2. Образные неодобрительные употребления применительно
к источнику средств, часто высокодоходному, служащему как
бы кормушкой для людей, имеющих к нему доступ: А мы
будем делать свое дело, и место у изобильного корыта не
уступим никому (Ю. Азаров); Все наши партии кормятся из
одного корыта («Московский комсомолец», 2003).

Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка
(Л. Андреев). Рядом стирала Поля, низко нагнув спину над цин-
ковым, видавшим виды корытом (И. Грекова). Я вылил воду в
длинное неглубокое корыто, из которого поили овец (В. Скрип-
кин). В море мы застали привычную картину: фашистский
эсминец разрывался между четырьмя корытами, вышедши-
ми из Бильбао (Н. Шпанов). Сами наставники и моралисты
чаще всего и воруют больше других, и жрут из отдельного
корыта, начисто отметая ту мораль, коей пичкают людей с
общественной трибуны (В. Астафьев).
АНА: ванна; таз, лохань; поддон; кормушка, ясли; ДЕР: ко-
рытце.
◊ разбитое корыто ‘ситуация, которую говорящий оценивает
как крайне бедственную, в которой кто-л. оказался, несмотря
на все усилия, направленные на улучшение положения ве-
щей, либо после временного улучшения’ [восходит к «Сказке
о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина]: Люди теряют деньги
и остаются у разбитого корыта (И. Плыткевич); Быстро
начавшаяся карьера так же быстро и рухнула, и гвардеец
в отставке возвращался к разбитому корыту (Б. Васильев).
[А. С., Я. Б.]

КОСА́¹, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН ко́су и доп. косу́, МН ко́сы,
кос, ко́сам [в форме ВИН в сочетании с предлогом ЗА уда-
рение может переноситься на предлог, обычно в сочетаниях
дергать <таскать, трогать, хватать> за́ косу].
Прядь выбилась из косы; Концы кос зафиксируйте резинкой
или заколкой.
ЗНАЧЕНИЕ. Коса А1 ‘Большая часть волос человека А1, обыч-
но женского пола, представляющая собой вытянутый объект,
состоящий из трех достаточно длинных переплетенных прядей’
[по аналогии – о животных: заплести лошади гриву в косы].

1. Обычно для плетения косы волосы разделяют на три
одинаковые пряди и боковую прядь, попеременно левую и
правую, переплетают со средней прядью. Более сложные ва-
рианты плетения косы носят специальные названия: француз-
ская <голландская, турецкая, греческая, сенегальская> коса.
2. Расширенные устаревшие употребления в форме МН при-
менительно к волосам вообще: Девица носила распущенные
косы, невеста – заплетенные; замужняя покрывала голову
платом или покрывалом (Ф. И. Буслаев); Тяжелые русые ко-
сы / Упали на смуглую грудь, / Покрыли ей ноженьки босы, /
Мешают крестьянке взглянуть (Н. А. Некрасов).
3. Расширенные употребления применительно к другим пе-
реплетенным вытянутым объектам: заплетать лук <чеснок>
в косы; пуловер с узором <кокеткой> из кос; коса проводов
<электропроводки> [пучок переплетенных проводов].

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: коса невесты.

• ПРИТЯЖ: моя коса.
• КАКАЯ: материнская коса.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Длинная коса; коса до пояса; толстая ко-
са; аккуратная коса; русая <черная, каштановая, рыжая, зо-
лотая> коса; роскошная коса, пышная коса; тяжелая коса;
растрепанная коса; двойная коса [сложная прическа, обычно
содержащая более узкую косу, вплетенную в более широкую];
искусственная коса, накладная коса; девичья коса; коса с под-
хватом [с вплетением боковых прядей]; коса из трех <двух,
четырех> прядей; коса под платком <под шапкой>; кончик
косы; длина косы; обладательница косы; девушка с косой; лен-
та <бант> в косе, жемчуг в косах; цветная прядь в косе;
корона <венок> из кос; мода на косы; отрастить косу; пле-
сти <заплетать> косу; уложить косу (в прическу); носить
косы; распустить косу; обрезать косу, отрезать косу; пере-
кинуть косу через плечо <за спину>; намотать косу на кулак;
вплести в косы ленточки; перевить косу шнуром; дергать
<таскать> кого-л. за косы; Сидит девица в темнице, а коса
на улице [загадка; отгадка – морковь].

В парикмахерской косы остались на подоконнике, как брон-
зовые змеи (О. Бессарабова). Мать лежала рассеянная, мрач-
ная, перекинув на грудь черные косы, и не говорила ни слова
(В. Каверин). А каждый простой китаец должен иметь ко-
су! – Так привяжите мне косу! – смеясь ответил богдыхан
(В. М. Дорошевич). У нее косы уложены на ушах кренделька-
ми, а в косы вплетены ленты и завязаны бантами (В. Пано-
ва). Мальчики вели себя как обычно, не упуская возможности
дать по шее, дернуть за косу, подставить ножку (Л. Петру-
шевская). Высыхающие, еще не заплетенные в косу волосы
пушисто светились вокруг головы (Е. Водолазкин).
СИН: косичка, косица; АНА: колосок; корзиночка; хвост, хво-
стик; пучок; нов. дреды; нов. раста. [Б. И.]

КОСА́², СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН косу́ и доп. ко́су, МН ко́сы,
кос, ко́сам.
Траву сначала косили косой, а потом машинкой; Коса затупи-
лась, траву не берет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент, предназначенный для того, чтобы
косить траву, представляющий собой длинную плоскую неши-
рокую и слегка изогнутую пластину, острую с одной стороны,
перпендикулярно прикрепленную к длинной рукоятке’.

1. Разновидности косы: литовка, стойка, горбуша <волын-
ка>.
2. Коннотации – смерть: смерть <костлявая> с косой; Как
она похаживает вокруг, старуха-то с косой... Когда думаю о
смерти, ужасно противны написанные книжки и незакончен-
ные рукописи (С. Рассадин); Гравюры, изображающие смерть
с косой, известны, по крайней мере, с XIV века: это аллегория
чумы и прочих эпидемий (Р. Фрумкина).
3. Метонимические употребления применительно к режущей
части: насадить косу на рукоятку.
4. Сдвинутые употребления применительно к оружию: боевая
коса.
5. Образные употребления применительно к карательным ор-
ганам: Сталинская коса косила всех подряд, в лагеря была
набита отнюдь не лучшая часть человечества, не худшая, но
и не лучшая (В. Шаламов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лезвие <острие> косы; рукоять <руко-
ятка> косы; чехол для косы; брусок для косы; обломок косы;
отбивать <точить, править> косу; косить косой; махать
косой; опереться на косу.
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Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы
весело сверкают и в такт, все вместе издают звук: «Вжжи,
вжжи!» (А. П. Чехов). Цс-сык! – явственно звучало вокруг,
как будто десятки кос дружно резали густую, сочную тра-
ву (В. Вересаев). Повсюду началась уборка. Косят вручную,
косами. Серпов нет (Л. Бронтман). Но косу еще очень долго
использовали только, чтобы косить траву, а злаки жали сер-
пом, дабы не терять зерно (Р. Фрумкина). Понадеявшись на
новый брусок, Петрок не взял свой старый «обмылок» и, на-
чав косить, скоро почувствовал, что коса начинает тупиться,
а Левона с брусками еще не было (В. Быков). Несмотря на
то что уже конец июля, стоит нестерпимая жара, поэтому
трава очень жесткая, и отец часто правит косу (М. Саи-
тов).
АНА: косилка; газоносилка; серп; триммер; уходящ. или спец.
крюк; топор; нож; мачете; ДЕР: мотокоса; ист. косиньер
[восставший крестьянин, вооруженный косой].
◊ Нашла коса на камень ‘Твердое желание одного лица стал-
кивается с активным противодействием другого, и никто не
хочет уступать’: А я хочу, чтоб ты стал конструктором! –
А я хочу летать! – ответил Владимир, повернулся и ушел.
Нашла коса на камень (Ф. Чуев). [Б. И.]

КОСА́³, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН косу́ и доп. ко́су, МН ко́сы,
кос, ко́сам.
Экскурсия на косу; Жемчужиной Балтики считается Курш-
ская коса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинная узкая полоса земли, с трех сторон окру-
женная водой, а одним концом соединенная с берегом водо-
ема’.

Входит в состав географических названий: Благовещенская
коса, Ейская коса, коса Тузла, коса Чушка, коса Федотова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Песчаная <галечная, каменистая> коса;
узкая <широкая> коса; коса в заливе <в проливе>; основание
косы, оконечность косы; берега косы; протяженность <дли-
на> косы; территория косы; пляжи косы; причалить к косе;
отдыхать на косе; побывать на косе; гулять по косе; застро-
ить косу отелями; Коса тянется (на какое-л. расстояние);
Коса врезается <вдается> в море.

Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя пес-
чаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась
нежно-фиолетовой (А. Куприн). Раньше около реки Нахтоху
была лагуна, отделенная от моря косой (В. Арсеньев). В воду
выдавалась длинная и узкая коса, переходящая затем в от-
мель и поросшая только хвощами (В. Обручев). Мы, наконец,
подошли к мысу Лопатка и стали огибать низкую камени-
стую косу, отделяющую Охотское море от Тихого океана
(С. Диковский). Автобусы по косе тогда почти не ходили,
нередко мы от Зеленоградска добирались пешком до Лесно-
го (О. Глушкин). Варадеро – это песчаная коса, уходящая
в море на 18 километров, туристическое гетто («Русский
репортер», 2012).
СИН: отмель, пересыпь; АНА: мыс; полуостров; перекат;
мель; выступ. [Б. И.]

КО́СВЕННЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -вен и -венен, -венна.
косвенный 1.1, устар. ‘косой’: косвенные взгляды.

косвенный 1.2, (устар.) ‘кружной’: косвенные пути.

косвенный 2.1 ‘завуалированный’: косвенные обвинения.

косвенный 2.2 ‘опосредованный’: косвенное влияние.

косвенный 3.1, лингв. ‘непрямой’ [о речи]: косвенная речь.

косвенный 3.2, лингв. ‘не именительный и не винительный’: кос-

венные падежи.

косвенный 1.1, устар.
Косвенные лучи закатного солнца; косвенный угрюмый взгляд.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположенный на линии, сильно отклоняющей-
ся от вертикальной, или образующий такую линию’.

Благодаря своей летательной перепонке, она [летяга] мо-
жет переноситься с одного дерева на другое на расстоянии
десяти сажен, бросаясь в косвенном направлении сверху вниз
(Н. М. Пржевальский). Направо и налево от зрителей, в кос-
венном направлении, идут темные крытые аллеи из акаций
(А. А. Потехин). Осеннее солнышко хоть и ярко светит, но
мало греет. Косвенный луч его скользит по дневнику и бле-
стит на пере (С. Я. Надсон). Снова начинает выступать
разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже
изменили прежнее расположение их: зелень, скалы и ущелья
начинают выступать с новыми оттенками (В. П. Боткин).
«За что это его так скрутили?» – спросил я, понизив голос.
Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего и, видя, что
он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен,
отвечал мне полушепотом (А. И. Герцен). Какие только уни-
чтожающие монологи я не произносил про себя, глядя на него
[незнакомца] косвенным взглядом, – ибо посмотреть на него
открыто было выше моих сил (А. Батюто).
СИН: косой, боковой, искоса.
косвенный 1.2, (устар.).
Они шли друг к другу косвенными путями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который соединяет между собой объекты
так, что длина пути от одного к другому намного больше, чем
при прямом пути’ [в реальном или воображаемом простран-
стве, обычно в сочетании со словом путь].

По отношению к реальному пространству практически пол-
ностью устарело; по отношению к воображаемому простран-
ству используется свободно.

Дворовые люди Семена Ивановича, зная, что Вукол не сме-
ет пикнуть у дяди, потешались над ним, вполне удовлетворяя
своему холопскому чувству, которое вечно враждебно барину
и которое никогда не выражается прямо, а исходит косвен-
ными путями (Н. Г. Помяловский). Этот путь в Европу [через
Черное море] был слишком кружной и достигал цели только
косвенным путем. Прямой морской путь в Европу лежал через
Балтийское море. Только здесь можно было русским прору-
бить окно в Европу (П. Ковалевский). Весь Атлантический
океан и Старый Свет лежали во мраке; за расплывчатым кра-
ем серпа их можно было только угадывать, и именно потому,
что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном
пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и
вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины
(А. Богданов). Он наводил справки, очень сложными и косвен-
ными путями, у всех скупщиков краденого, но это не дало
никаких результатов. Золотая статуэтка исчезла, казалось,
совершенно бесследно (Г. Газданов). И стали ко мне косвен-
ными путями приходить: то – упрек, зачем это про трудную
историю. […] Потом двумя косвенными путями одно и то
же: не хочу ли я избежать шумихи вокруг моего приезда в
Стокгольм? (А. Солженицын).
СИН: окольный, кружной, обходной; АНТ: прямой, короткий.
косвенный 2.1

Косвенный упрек [упрек, внешне выглядящий, например, как
извинение]; косвенные поборы; косвенный допрос [строится
на как будто не относящихся к делу вопросах]; выведать с
помощью косвенных вопросов [см. тж. 3.1].
ЗНАЧЕНИЕ. Косвенный А1 ‘Такой, который на самом деле
имеет цель А1, а не ту цель, для которой он непосредственно
предназначен, или такой А1, который имеет цель, отличающу-
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юся от той, для которой он как будто бы предназначен’ [часто
о высказываниях].

1. Суженные употребления в лингвистике в составе терми-
на косвенный речевой акт: Вопрос «Вы не могли бы передать
соль?» выражает косвенный речевой акт просьбы.
2. Суженные специальные употребления в сочетании со сло-
вом налог. Косвенный налог – налог на товары и услуги, уста-
навливаемый в виде надбавки к цене или тарифу: На каждом
шагу должен был платить мужик государству, были обло-
жены поборами бани, мельницы, перевозы, мосты, водопои,
домашний скот – и даже свадьбы. […]; а были еще и кос-
венные налоги (соль, вино и т. д.) («Звезда», 2001); Большая
часть государственных доходов получается от косвенных
налогов, которые падают главной своей тяжестью на мало-
состоятельные массы населения (А. Редигер).

Родителям следует помнить: любое прямое или косвен-
ное требование денег в качестве гарантийного взноса за по-
ступление ребенка в школу – произвол («Аргументы и фак-
ты», 2001). Вторую группу составляли личные приверженцы
Синявского, […] главным их доводом было обращение к кол-
лективной совести редколлегии […] И порой прямые, порой
косвенные намеки на то, что эта публикация спровоцирована
КГБ (Н. Воронель). Судя по косвенным указаниям в посоль-
ских бумагах, русскому языку в Москве обучались и другие
иностранцы («Родина», 2000). Что же это вы издеваться
вздумали надо мной, что ли? Расхваливая московскую труппу
в моем доме, вы ведь наносите косвенное оскорбление нашему
театру (А. А. Нильский). Таблетки, медицинские приборы,
акупунктура, анализы крови и т. д. – это все косвенная пси-
хотерапия («Совершенно секретно», 2003).
СИН: непрямой, завуалированный, замаскированный; АНТ:
прямой [прямой вопрос]; ДЕР: косвенно.
косвенный 2.2

Косвенное подтверждение гипотезы; совокупность косвен-
ных улик; По ряду косвенных признаков я предполагаю, что
его финансовое положение не столь благополучно; Это кос-
венным образом подтверждает вашу точку зрения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не связывает между собой две
ситуации явным образом, а предполагается на основании свя-
зей со смежными ситуациями’.

Метонимические употребления применительно к объектам,
которые связаны с другими объектами или ситуациями не
напрямую: Обвинение основано на совокупности косвенных
улик; Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую девоч-
ку с повадками мелкого грызуна, беззлобную, безответную,
жалкую донельзя, косвенную виновницу семейного крушения
(Л. Улицкая); Давид Самойлов с приятелем (и даже каким-то
косвенным родственником) Витей Фогельсоном много толко-
вого предложили – для композиции стихов и речей (В. Смехов).

Как любую вокальную звезду, Томаса часто окружают по-
клонники, имеющие к музыке весьма косвенное отношение
(С. Спивакова). По поведению арбитров (и другим косвен-
ным признакам) кажется, что они не судят, а мучительно
ищут решение, которое устроило бы международные спор-
тивные инстанции («Известия», 2002). Прямому генетиче-
скому анализу количественные признаки – такие, как рост,
вес, жирность молока – не поддаются. Предложенные ко-
личественной генетикой методы косвенной оценки, такие,
как оценка производителей не только по потомству, но и по
родственникам, оказались очень полезными («Знание – сила»,
2005). Ваше мышление как процесс не может быть объектом
наблюдения для экспериментатора. Ему доступны лишь кос-
венные индикаторы этого процесса – ваш самоотчет, […],

ваши манипуляции с предметами (Р. Фрумкина). Первичные
психические акты, протекающие в человеческом мозге, недо-
ступны для прямого наблюдения и, соответственно, изучения.
Поэтому исследователи выбирают различного рода косвен-
ные приемы (А. Полетаев, И. Савельева). Между тем в ходе
эволюции латыни различия гласных по долготе утратились.
В романских языках от них остались лишь косвенные следы
(в каждом языке свои) (А. Зализняк).
СИН непрямой [непрямая зависимость]; опосредованный [опо-
средованная причина]; отдаленный [отдаленное следствие];
АНА: по касательной [связь по касательной]; АНТ: прямой;
ДЕР: косвенно.
косвенный 3.1, лингв.
Пунктуационное оформление прямой и косвенной речи; Глаго-
лы речи подчиняют косвенный вопрос.
ЗНАЧЕНИЕ. Косвенный А1 ‘Такое предложение А1, которое
заключает в себе вопрос или цитату из чужой речи, являясь
при этом зависимой частью в сложноподчиненном предложе-
нии’ [в сочетании со словами речь и вопрос].

В большинстве случаев греческий подлинник подвергся у
нас значительному сокращению […]. Иной раз косвенная речь
подлинника заменена прямой, и обратно (Н. Гудзий). В «Двой-
нике» сближение разговорной речи г. Голядкина с повествова-
тельным сказом бытописателя увеличивается еще оттого,
что в косвенной речи голядкинский стиль остается без из-
менения (М. Бахтин). Интеррогативом мы будем называть
предикат […], грубо говоря, допускающий в качестве допол-
нения косвенный вопрос (Е. Падучева). Как подлежащие, так
и дополнительные предложения […] выражаются одними и
теми же косвенными вопросами, различаясь лишь тем, что
косвенный вопрос, отвечающий на вопрос именит. падежа,
называется подлежащим, а на вопрос косвенного падежа –
дополнением (А. Дмитриевский).
АНТ: прямой.
косвенный 3.2, лингв.
Косвенные падежи у существительных третьего склонения
в единственном числе имеют всего два различающихся окон-
чания; Творительный – косвенный падеж с самыми многооб-
разными значениями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принадлежит к падежам, кото-
рые не относят к прямым – именительному и обычно вини-
тельному’.

Метонимические употребления в сочетании со словами объ-
ект и дополнение применительно к синтаксической функции,
обычно выполняемой словами в косвенных падежах: Есть
множество ситуаций, когда существительное выступает не
как субъект (подлежащее), а, например, как предикат (сказу-
емое), объект (прямое или косвенное дополнение), атрибут
(определение) или обстоятельство (Д. Горбатов); Исключи-
тельно редка в русском языке соотнесенность ПМ [притяжа-
тельного местоимения] с косвенным объектом (Е. Падучева).

В именительном и винительном падежах определяемое
ставится в родительном падеже множественного числа (при
два, три, четыре – род. пад. ед. ч.), а в косвенных падежах
ожидаемое согласование в падеже восстанавливается: пять
книг – с пятью книгами (Л. Щерба). «Он» из второго субъ-
екта, равноправного с «я», превращается в объект, выра-
женный местоимением в косвенном падеже (Ю. Лотман).
Слова, оканчивающиеся на «-ак», как и слова, оканчивающи-
еся на «-ук», если они достаточно хорошо освоены русским
языком, имеют в косвенных падежах ударение на окончании:
«бурлак» – «бурлака», «барсук – барсука», «сундук – сундука»
(«Химия и жизнь», 1967). Хеттское eshar ‘кровь’ образует
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косвенные падежи от основы eshan (А. Зализняк). Набоков
говорил, что только косвенные падежи делают интересными
слова и вещи (А. Генис).
СИН: непрямой; АНТ: прямой. [И. Л.]

КОСИ́ТЬ¹, ГЛАГ; кошу́, ко́сит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ ко́-
сящий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ко́шенный; НЕСОВ; СОВ нет,
кроме 1.
косить 1, СОВ скоси́ть.
Скосить всю траву на поле; Хорошо косить по росе; В дерев-
нях косят вручную, косами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит А2 при помощи А3 ‘Человек А1 срезает
травянистые растения А2 при помощи предназначенного для
этого инструмента А3’.

1. Сдвинутые употребления применительно к слову сено в
роли А2: Мама с утра пошла косить сено, чтобы было, чем
кормить коровку зимой (В. Быков).
2. Метонимические употребления применительно к местам,
где растет трава, в роли А2: косить газон <лужайку, луг, по-
ле>; Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил
начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце
тоже будут косить сегодня же вечером (М. Пришвин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: косить рожь <овес>.
А3 • ТВОР: косить косой <серпом, косилкой, газонокосилкой,

триммером>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косить клевер <бурьян, камыш, борщевик,
осоку, люцерну, разнотравье, хлеб, пшеницу, овес>; косить
что-л. на сено <на силос>; с.-х. косить в валки; косить перед
домом; научиться <уметь> косить; образн. Хоть косой коси!
[об изобилии чего-л., обычно растений].

Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную,
но уже почти высохшую траву (И. С. Тургенев). Часов до
восьми, не разгибая спины, мы косили рожь (И. Вольнов).
Косил отец, а Саша лишь пробовал косить, пока отец пере-
куривал, а потом сгребал скошенную отцом траву в рядки
(З. Прилепин). Колхоз ничем крестьянину в личном хозяйстве
не помогал, даже наоборот – запрещал косить на колхозных
угодьях (Д. Саврасов). Если косил, то косой размахивал со
всего плеча, прокос делал широкий, под стать здоровому му-
жику (А. Мусатов). Траву никто не косил, и вид у площадки
был весьма запущенный («Наука и жизнь», 2009).
АНА: жать; полоть; рубить; валить (лес); АНТ: сажать;
ДЕР: покосить, окосить, накосить, выкосить; косьба, покос.
косить 2.1, перен.
Косить вражескую пехоту; Заградотряды косят из пулеме-
тов отступающих без приказа солдат.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит А2 из А3 ‘Лицо А1, стреляя из огне-
стрельного оружия А3, быстро убивает большое количество
людей А2 – как бы косит’.

Метонимические употребления применительно к оружию
или боеприпасам в роли А1: Автомат косит врагов; Пули с
визгом косили все живое на улице (Б. Лавренев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Часовой косит (нарушителей).
А2 • ВИН: косить врагов.
А3 • из РОД: косить из автомата.

• редк. ТВОР: косить пулеметами.
Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на

миг подымавшее голову над поверхностью земли (В. Гросс-
ман). Или вот во время боя во весь рост встает гром-баба
со станковым пулеметом на руках и косит немцев с криком

«а-а-а» – как косит уже лет пятьдесят какой-нибудь ти-
повой герой мужского боевика (А. Архангельский). Какой-
то эстонец, сражавшийся добровольцем в финской армии,
рассказывал, как он косил из пулеметов русские цепи (Г. По-
меранц). Когда шли в атаку наши батальоны, их косили из
пулеметов, как движущиеся мишени (Ю. Друнина).
АНА: стрелять; выреза́ть (всю деревню).
косить 2.2, перен.
Повально косить; Эпидемия косила всех подряд; Людей косит
холера.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит А2 ‘Болезнь А1 является причиной
смерти большого количества существ А2 – как бы косит их’.

1. Расширенные употребления применительно к смерти в
роли А1: Смерть косит защитников города; Первыми стали
помирать от голода и болезней младенцы и старики, затем
смерть начала косить наповал всех ослабевших («Культура»,
2002).
2. Сдвинутые употребления применительно к плохой погоде
или питанию в роли А1: Непривычная для нашего региона
погода косит людей с ослабленным здоровьем (Д. Донцова);
Тяжелая работа с утра до ночи, болезни и скудная еда в бук-
вальном смысле косили людей (Р. Ахмедов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Цинга <чума> косила; Тиф косит.
А2 • ВИН: косить жителей (города) <матросов>.

Ряды старых добровольцев редели от постоянных боев,
от сыпного тифа, косившего нещадно (А. Деникин). Речь
идет о сугубо типичной армейской пневмонии, которая косит
армейские ряды круглогодично (А. Гольц). В середине XIX века
людей косили оспа, холера, дизентерия, туберкулез, в губернии
встречались целые села бытового сифилиса, антисанитария
ужасала («Знание – сила», 2003). И вдруг на пятом-шестом
поколении этих свободных от стрессов зверей [мышей] нача-
ла косить какая-то неведомая ученым болезнь (Б. Грищенко).
Да, чумка что-то в это лето разгулялась – даже дворняг
косит («Дружба Народов», 2009). Никакая эпидемия столько
не косит, как это зимнее бедствие (И. Грекова).
АНА: валить (с ног); губить; уничтожать; убивать. [А. Л.,
Я. Б.]

КОСИ́ТЬ², ГЛАГ; кошу́, коси́т, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
неупотр.; НЕСОВ; СОВ скоси́ть.
косить 1

Опасливо <испуганно> косить на соседа; скосить взгляд в
сторону зеркала; Писатель косил правым глазом в сторону
критиков; Жеребец косил на нас глазом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит А2 на А3 ‘Существо А1, не поворачивая
голову, не смотрит прямо, а направляет взгляд А2 в сторону
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: косить глаза.

• ТВОР: косить взглядом <зрачком>.
А3 • КУДА: косить налево <в сторону; на спутника>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Недобро <злобно, завистливо, недоволь-
но> косить; недоверчиво косить; хитро косить; украдкой
косить.

Вот как, – косит он глазом на жену, – надо работать
(В. Маканин). Огромная игривая девица улыбается через пле-
чо, кося глазами на бутылку (В. Аксенов). Коза косила глазом
на голодных бультерьеров и жалобно блеяла (А. Моторов).
Каждый раз пугалась и косила глаза, одновременно делая вид,
что смотрю в окно, и абсолютно ни на что вокруг не об-
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ращаю внимания (Д. Рубина). [Лошадь] Кукла осторожно
дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно ко-
сила фиолетовым глазом с выпуклым белком (Ф. Искандер).
Я сначала не увидел ее, но Валерия чуть сдвинулась в сторону
и скосила глаза в тот угол, чтобы обратить мое внимание
на девочку (И. Бахтина).
СИН: коситься, смотреть искоса.
косить 2

Косить к переносице; Левый глаз немного косил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит ‘В обычном положении взгляд глаза А1
какого-л. существа не параллелен взгляду его второго глаза’.

Метонимические употребления применительно к человеку
в роли А1: Девушка слегка косит; Если меня что-то сильно
огорчало, оказывается, я начинал слегка косить (Ф. Искан-
дер).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Правый глаз косит.

Воля – смуглый толстунчик со сверкающими черными гла-
зами, из которых один косил немного (И. Грекова). Неверо-
ятное животное бешенство светилось в его рысьих, теперь
почему-то немного косящих глазах (Ю. Домбровский). Косым
называют человека, у которого косят глаза («Наука и жизнь»,
2009). Она всегда немного косила, и прежде это даже шло к
ней, придавало ей невольное, милое кокетство (В. Каверин).
Чуть сгорблен, светлорус, глаза косят, да еще и по временам
беловато-зелеными болотными огнями посвечивают (Б. Евсе-
ев).
ДЕР: косоглазие. [А. Л., Я. Б.]

КОСИ́ТЬ³, ГЛАГ; кошу́, коси́т и ко́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
неупотр.; НЕСОВ; сленг.
косить 1, СОВ откосить и редк. закосить.
Косить от призыва всеми возможными способами; Надоело
косить от армии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит от А2 ‘Человек А1 старается избегать
ситуации А2, в которой он обязан принимать участие, обычно
делая вид, что болен или занят другими обязанностями’ [А2
часто служба в армии].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: косить от службы (в армии).

И в психиатрическую больницу тебя тоже не клали? –
Я лег туда сам всего однажды, когда косил от армии (Е. Чи-
жов). Нет, он не косил от учебной практики на оборонном
заводе («Домовой», 2002). В Союзе комитетов солдатских
матерей настаивают, что он не косил от армии, а по-на-
стоящему заболел от всех этих злоключений («Еженедельный
журнал», 2003). Живоглотов, неся на себе тумбочку, прокли-
нал и старшин, […] и себя, не сумевшего как следует закосить
от армии (О. Селедцов). Вышло по-моему, когда я откосил
от работы («Пятое измерение», 2003).
СИН: уклоняться, избегать, бегать (от армии); АНА: сленг
забивать (на что-л.); разг. отлынивать; ДЕР: сленг откос
(от армии).
косить 2, СОВ закосить.
Косить под интеллектуала <под интеллигента>; Не пытай-
ся косить под дурочку; Хватит косить под идиота!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косит под А2 ‘Человек А1 делает вид, что он
обладает существенными свойствами человека А2’.

Расширенные употребления применительно к неживым
объектам в роли А1: На миг показалось, что Коновязов сидит
не за столиком ресторана, косящего под старый трактир,
нет, возвышается на трибуне (Л. Зорин).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • под ВИН: косить под дурачка <под психа, под простач-

ка, под юродивого>.
Единственный способ заниматься любимым делом и по-

лучать за это деньги был – взять себе псевдоним, кося под
иностранного писателя (Ю. Андреева). Анжела в чернень-
ких кудряшках, косит под мулатку (М. Зосимкина). При всей
своей дурашливости Олежка был здорово подкован, производ-
ные щелкал как семечки, но старательно косил под дурачка
(Е. Завершнева). Ботаники, косящие под деловых людей, при-
митивны и одинаковы (А. Слаповский). Время такое, что
Бушков косит под Дюма, Акунин глядится Толстым, а Ва-
дим Месяц попадает в «шорт-лист» «Букера» (Д. Быков).
Это солярий, – веселилась Элька, – я решила, что лучше все-
го косить под цыганку, больше доверия вызываешь (Д. Дон-
цова).
СИН: прикидываться, притворяться, изображать; ДЕР:
сленг закос (под кого-л.). [А. Л., Я. Б.]

КОСИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; кошу́сь, коси́тся; НЕСОВ; СОВ поко-
си́ться, кроме 3.
коситься 1, преим. в форме СОВ.
Покосившаяся изба; Забор давно косился на сторону и едва
не падал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косится ‘Небольшое сооружение А1 пере-
стает находиться в нормальном для него вертикальном поло-
жении и наклоняется в сторону А2, обычно потому, что оно
очень старое’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Башня покосилась.
А2 • КУДА: коситься влево <в сторону оврага>.

Посреди зеленой полянки […] стоял крепкий, от копоти
почерневший дом с давно не крашенными наличниками и по-
косившейся, ветрами и дождями траченной трубой над кры-
шею (В. Астафьев). Сойдя на конечной, двинулись по кривой
дорожке вдоль заборов и покосившихся стен серых сараев
(А. Волос). Изба и клети покосились на сторону, и эта ста-
рая мельница являла полную картину запустения снаружи
(А. Зарин). Если стена косилась, ее не думали подпирать, иная
крыша ежеминутно грозила рухнуть и задавить находящихся
под ней обитателей, но и на это не обращалось внимания
(Н. Е. Каронин-Петропавловский).
СИН: крениться, кривиться, кособочиться; АНА: проседать;
(стены) повело.
коситься 2, СОВ тж скоситься.
Осторожно <украдкой, незаметно> коситься; Он с опаской
покосился <скосился> на нож.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косится на А2 ‘Человек А1 смотрит на объ-
ект А2 или в направлении А2, не поворачивая головы’ [по
аналогии – о животных].

Часто употребляется в ситуации, когда человек А1 не по-
ворачивает голову в сторону объекта А2, потому что хочет
скрыть, что он смотрит на А2: Ответ ее естественно будил
заглохшие было надежды у Ивана Матвеича; он вопроситель-
но, украдкой покосился на Елену Ивановну... но, видимо, он
ошибался (Л. Леонов); «И не стыдно вам […]» – отругивался
Митрич, с опаской косясь на пьяниц (В. Шишков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: коситься на соседа.

• в ВИН: коситься в ноты.
• КУДА: коситься влево <вправо>.
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Накладывая на хлеб колбасу в четыре слоя, […] я украдкой
косился на секундную стрелку (А. Моторов). Он [Дольский]
осторожно покосился на нее [на Ольгу] и был поражен тем,
как она изменилась за это время: черты лица странно опу-
стились, глаза потеряли всю свою голубизну, стали серыми
и неподвижными (И. Муравьева). Смотрит Христо на соба-
ку, собака на него из угла косится (Б. Житков). Склонился,
выбрал гаечный ключ – не такой здоровый, а поаккуратней,
положил в карман брюк. Покосился – не виден он из-под пи-
джака. Вроде не виден (В. Шукшин). Человек, похоже, не
знал, что трансляция началась – он косился на свое отра-
жение в зеркале (В. Пелевин). Сидящий посмотрел на Сашу,
потом скосился на кирпич (З. Прилепин).
СИН: посматривать, поглядывать, разг.-сниж. зыркнуть;
АНТ: смотреть прямо.
коситься 3, СОВ нет; перен.
На новичка косились; Очередь косилась на него, потому что
он был в шортах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 косится на А2 ‘Человек А1, неодобрительно
относясь к человеку А2 и не желая говорить об этом, выража-
ет свое отношение неприязненным взглядом, не глядя А2 в
глаза, как бы косясь 2 на А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: коситься на внучку.

Я заметил, что все они косятся на меня одинаково недобро
и опасливо, и догадывался почему: должно быть, во мне ви-
дели представителя другого клана (А. Волос). Родственники
стали на него коситься, потому что, как ни велико горе, по аб-
хазскому обычаю муж должен его скрывать от постороннего
глаза (Ф. Искандер). На него косились и многозначительно
шептались, пока Морин не вылила «Bloody Mary» на его свет-
лую брючину, и он длинно выматерился вполне по-земному
(Е. Горац). Некоторые мамаши начали коситься на него, как
на какого-нибудь бродягу (М. Петросян).
СИН: смотреть косо; АНА: недолюбливать. [О. Б.]

КОСМА́ТЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР косма́т, -а, СРАВН -ее.
косматый 1.1

Косматые лошади; косматый мамонт; косматая шея (зверя);
косматая шкура; косматый мужик <старик>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Покрытый густыми достаточно длинными во-
лосами или волосками, беспорядочно торчащими в разные
стороны и выглядящими неаккуратно’.

1. Метонимические употребления применительно к шерсти:
косматые пряди шерсти; Взрослые люди […] боязливо коси-
лись на ограду, вдоль которой, скаля желтые клыки, метал-
ся здоровенный, до глаз заросший белой косматой шерстью
зверь (Ю. Друнина).
2. Суженные употребления в значении ‘сделанный из шкуры,
покрытой длинной густой шерстью’: косматая шапка <папа-
ха>, косматая бурка <шуба>, косматый тулуп; В канцелярию
вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке,
тулупе с косматым воротником (И. Ильф, Е. Петров).
3. Применительно к человеку указывает на характеристику
волос на голове, но не на лице: косматый мужичок имеет
отросшие находящиеся в беспорядке волосы на голове, а не
торчащие волоски в бороде.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косматый пес, косматая дворняга; кос-
матый медведь <як, бизон, кабан>, косматый лев, косматое
чудовище; косматая туша; косматая спина <грудь, голова
(пса)>, косматое брюхо, косматый бок, косматые лапы; кос-
матые головы (без шапок); косматая овчина.

Крупные обозные материковские кони получали ежедневно
порцию казенного овса, вдвое большую, чем приземистые и
косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили оди-
наково мало (В. Шаламов). В воротах под Никольской башней
стоял косматый черный пес, припорошенный хлопьями сне-
га, – бесхозная московская дворняга (П. Крусанов). Сейчас
будут львы! Косматые, рычат – ужас! Бежим смотреть!
(В. Драгунский). Сидящая за ним [столом] косматая врачиха
начала быстро записывать что-то, завесившись выпавши-
ми из-под белого колпака прядями (И. Муравьева). Ваня Цы-
ганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно
вслушивается в их [птиц] пение (Б. Окуджава). И надо по-
крепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; […] и надо все
больше навертывать на себя косматых звериных шкур (Е. За-
мятин).
СИН: лохматый, разг. кудлатый, обросший, волосатый, разг.
патлатый; АНА: мохнатый; волосатый; длинношерстный;
пушистый; АНТ: короткошерстный, гладкошерстный; лы-
сый; ДЕР: космач.
косматый 1.2

Косматая борода; косматая шевелюра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоящий из густых достаточно длинных во-
лос или волосков, беспорядочно торчащих в разные стороны,
и поэтому выглядящий неаккуратно’ [тж о самих волосах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косматые брови, косматые волосы, кос-
матая грива рыжих волос; косматая грива лошади <льва>.

Длинные вьющиеся волосы, слегка серебрящиеся на висках,
и косматая борода обрамляли красивое лицо мужчины лет
тридцати (Н. Рукавишникова). У Велимира были длинные
косматые волосы. Вячеслав говорил, что он похож на льва,
который принял христианство (А. Иличевский). Увидел он,
как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую
гриву, носится в косяке полудикий красавец конь (В. Шук-
шин).
СИН: всклокоченный, взлохмаченный, лохматый; АНА: клоч-
коватый; нечесаный; взъерошенный; АНТ: причесанный; акку-
ратный; ДЕР: разг. космы; косматить (волосы).
косматый 2, перен. книжн.
Косматые ели <ивы>; косматые облака <тучи>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий нечеткие контуры, похожие на конту-
ры косматого 1.1 зверя’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косматые березы <сосны>, косматый
лес, косматая чаща; косматые ветви <вершины деревьев>;
косматые тени; косматый туман, косматый дым (костров);
косматое пламя, косматый столб огня; косматая паутина;
косматые клочья пены; косматые волны, косматая поверх-
ность океана.

Он [Ке] стоял на террасе какого-то высокого здания, и
вокруг со всех сторон были скалы – грозные серые плоскости,
уходящие в косматые облака (В. Пелевин). Среди косматых,
переплетшихся ветвями вишен встал дом из начала века, об-
ломок скалы, облитый изразцами (А. Балдин). По вечерам из
пруда поднимался серый косматый туман (В. Бианки). За-
вод когда-то работал от мельничного колеса. Сейчас все это
обрушилось, затянулось косматой паутиной – и колесо, и
деревянные зубчатые передачи (К. Паустовский). Огонек осве-
тил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились
причудливые косматые тени от пучков трав, висевших на
стропилах (А. Иванов). Весна началась дружно. Под косма-
тым солнцем разом тронулись снега, налились синей водой
степные овраги, вздулся Донец, невиданно разлились поймы
(А. Н. Толстой).
СИН: мохнатый, лохматый. [И. Г.]
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КОСМЕ́ТИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
косметика 1

Тушь для ресниц, тени, помада и другая косметика; пользо-
ваться гипоаллергенной косметикой; Сумочка упала, и вся
косметика рассыпалась; Тебе еще рано пользоваться косме-
тикой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Средства для ухода за кожей людей А1 или для
придания внешнему облику человека А1 большей красоты и
привлекательности при помощи нанесения этих средств на
кожу, брови и ресницы’.

1. Метонимические употребления применительно к самому
уходу за кожей и его технологии: разг. сделать прическу и
косметику; кабинет косметики [чаще косметологии].
2. Расширенные употребления применительно к средствам для
волос и ногтей: косметика для волос <по уходу за волосами,
для ногтей>.
3. Расширенные употребления применительно к косметиче-
ским средствам, предназначенным для животных: косметика
для собак.
4. Расширенные употребления применительно к средствам,
предназначенным для ухода за предметами из различных ма-
териалов: автомобильная косметика, косметика для мебели
<для обуви>, обувная косметика.
5. Образные употребления применительно к внешнему благо-
получию: На Западе максимально усовершенствована и отра-
ботана косметика человеческих связей. Американцы страшно
не любят оказываться в щекотливых, двойственных, неловких
положениях (С. Довлатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: косметика для мужчин.

• КАКАЯ: детская косметика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорогая <дешевая, элитная, професси-
ональная> косметика; французская косметика; косметика
«Черный жемчуг»; косметика от Пьера Рико <от Nivea, от
производителя>; декоративная <нов. уходовая, ухаживаю-
щая, лечебная, антивозрастная> косметика, натуральная
<органическая, качественная> косметика; нов. этичная кос-
метика [не тестируется на животных]; косметика на мицел-
лярной воде <на основе черной икры, с солями Мертвого мо-
ря>; использовать косметику; нанести косметику; смыть
<удалить, снять> косметику; размазать косметику; злоупо-
треблять косметикой.

В нашей семье ни мама, ни я никогда не пользовались кос-
метикой, не делали маникюра – все это было из-за папы, ко-
торый просто ненавидел размалеванных женщин, ненавидел
неестественность (И. Архипова). Возле зеркала на подстав-
ке – флаконы с духами, пенальчик с кисточками, щеточки,
пилочки, дорогая, подсохшая косметика, бижутерия и раз-
ные женские штуковинки (В. Астафьев). Загорайте не бо-
лее одного раза в сутки, предварительно удалив космети-
ку, дезодорант, сняв украшения и обязательно надев специ-
альные защитные очки («Здоровье», 1997). Конечно, у нас
сейчас много детей с аллергическими реакциями, пожалуй,
самый большой процент в мире, но вряд ли в этом повин-
ны средства гигиены и косметики («100 % здоровья», 2002).
Без сомнения, это была Люда, ее карие измученные глаза с
редкими ресницами и остатками зеленоватой косметики на
веках (И. Муравьева). Он [Лысый] высказался против косме-
тики, коротких юбок и глубоких вырезов. Женщины распу-
стились, штукатурятся и одеваются, как гулящие (А. Сне-
гирев).
АНА: макияж, грим; парфюмерия; тушь для ресниц; тени для
век; губная помада; блеск для губ; пудра; крем; маска; тоник;

косметическое молочко; ДЕР: косметология; косметолог; кос-
метичка 1 [женщина-косметолог]; косметичка 2 [сумочка для
косметики]; косметический.
косметика 2, разг.
На капитальный ремонт денег нет, решили пока сделать
косметику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действие, которое называется косметическим’
[обычно применительно к операциям, процедурам, ремонту].

У меня тоже пошел шестой месяц, но шов все еще баг-
ровый и пальцами хорошо чувствуется […] поэтому потом
и делали косметику, тока [только] лучше не стало... (Наши
дети: Малыши до года (форум), 2004). [И. Л.]

КОСМЕТИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
косметический 1.1 от косметика 1: косметическое производство.

косметический 1.2 ‘предназначенный для улучшения внешности’:

косметическая процедура.

косметический 2 ‘влияющий на внешность’: косметический де-

фект.

косметический 3.1 ‘улучшающий облик зданий и помещений’:

косметические работы.

косметический 3.2, перен. ‘поверхностный’: косметические улуч-

шения.

косметический 1.1

Косметическая индустрия; косметические средства.
ЗНАЧЕНИЕ. От косметика 1.

Образные употребления применительно к природным объ-
ектам и явлениям: У попугаев, дроф, цапель и некоторых ви-
дов козодоев особым «косметическим средством» для ухода
за оперением служит напоминающий пудру порошок, образу-
ющийся при разрушении сильно видоизмененных и постоянно
растущих пуховых перьев – пудреток («Вокруг света», 2004);
Раньше я любила поспать, ведь считается, что сон – лучшее
косметическое средство («100 % здоровья», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косметические товары; косметический
препарат; косметический набор; косметическая линия; кос-
метические фирмы, косметическая промышленность, косме-
тический цех; косметический салон <кабинет>.

Любое растительное масло само по себе уже косметиче-
ское средство, и его можно использовать самостоятельно
(«Даша», 2004); Это неприлично – так пахнуть, – сказала
она ему у порога. – Приходят мысли о дорогих парфюмер-
ных лавках, косметических салонах для богатых бездельников
(«Сибирские огни», 2012).
косметический 1.2

Косметические процедуры <операции>; косметический ка-
рандаш; косметическая салфетка, косметический лазер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенный для ухода за кожей или улуч-
шения внешности’.

Когда маска подсохнет, аккуратно смой ее ватным там-
поном или косметической губкой («Даша», 2004). Москвички,
не жалеющие денег на свою внешность, последовали новой
моде – «армированию золотыми нитями». Эта омолаживаю-
щая косметическая операция будоражит воображение («Сто-
лица», 1997). Зеркальце на обороте солнечного козырька –
и то «двухрежимное»: под верхним плоским – еще и увели-
чивающее косметическое! («За рулем», 2004). Едва он ушел,
как впорхнула секретарша. Огромные и вздернутые, словно
крылья бабочки-махаона, ресницы ее – результат многочасо-
вых косметических усилий – обиженно подрагивали (С. Дани-
люк).
СИН: пластический [пластическая операция], эстетический
[эстетическая хирургия].
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косметический 2

Косметический хирургический шов; косметические недостат-
ки первого электрического слухового аппарата; заменить кос-
метический протез руки бионическим.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, от которого зависит, отклоняется ли внеш-
ний облик человека от нормы’.

Люди с витилигинозными пятнами совершенно нормальны
и в интеллектуальном, и в физическом отношении. Витили-
го – чисто косметический дефект, точно такой же, как,
например, веснушки («Химия и жизнь», 1967). Итак, ушная
раковина обладает защитной функцией. Существует и кос-
метическая функция наружного уха. Во все времена и у всех
народов старались украсить ушную раковину (С. Рязанцев).
Очень большое внимание в ЦНИИС уделяют косметическому
восстановлению зубов («Коммерсантъ-Daily», 1996).
СИН: эстетический.
косметический 3.1

Косметический ремонт фасада <квартиры>; косметическая
отделка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к работам, улучшающим внешний
облик зданий и помещений и не затрагивающим их внутрен-
нее устройство’.

Косметическая отделка стоимостью 50 долларов за квад-
ратный метр включает в себя элементарные действия: на-
клеивание обоев, покраску, побелку потолка, замену плитки и
т. п. («Бизнес-журнал», 2004). Косметические ремонты фа-
садов, починка крыш – дело доходное («Известия», 2003). Быв-
шая коммуналка, расселенная, – подумал Роман. – Странно,
что сделали только косметический ремонт, никакой перепла-
нировки (А. Маринина). В 2003 году был выполнен ремонт
[…]. И это не просто косметический ремонт – были замене-
ны оконные блоки, полы, электроосвещение. Словом, два года
в нашем здании шел капитальный ремонт («Пермский стро-
итель», 2003). Когда работы по замене системы отопления
закончилась, понадобился косметический ремонт («Homes
& Gardens», 2002). В этом году в пляжной зоне будут про-
водиться косметические работы: подровняем, поправим и
покрасим все малые формы: скамейки, раздевалки, теневые
навесы, на яблонях сухие ветки подрежем. Нового ничего не
будет, поддержим то, что имеем («Встреча» (Дубна), 2003).
АНА: декоративный; спец. финишный, чистовой; спец. пред-
чистовой; АНТ: черновой, капитальный; ДЕР: разг. или спец.
косметика 2; косметически.
косметический 3.2, перен.
Косметические поправки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который делается, чтобы продемонстри-
ровать работу по улучшению объекта, но не затрагивает его
сути’.

У умных людей скоро появилась своя метода: драматурги,
хотевшие пробить пьесу, шли к Фурцевой на прием, соглаша-
лись на косметические изменения, жаловались на ее неприя-
тельницу из МГК – та-де по обыкновению ничего не понимает
(«Известия», 2002). Вот, собственно, и вся реформа, по сути,
сводящаяся к косметическому изменению отдельных налого-
вых ставок и немедленно попавшая под огонь критики («Мос-
ковские новости», 2003). К работе комиссии мы готовимся
уже сейчас и предполагается, что там будут далеко не косме-
тические преобразования («Профиль», 2003). Вся концепция
перестройки и методы ее осуществления были разработаны
задолго до Горбачева в недрах КГБ и предложены ему в целях
спасения партноменклатуры и коммунистической системы
посредством косметических реформ (эту версию выдвинул
известный в прошлом диссидент В. Буковский) (А. Собчак).

«Новая демократия» согласна оставаться в еврозоне на усло-
виях Евросоюза с некоторыми косметическими поправками
(«Русский репортер», 2012).
АНА: поверхностный; редакторский; АНТ: коренной, фунда-
ментальный, радикальный. [И. Л.]

КОСМЕТИ́ЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
косметичка 1, ОДУШ; разг. уходящ.
Я записалась к косметичке и на маникюр; У них в салоне новая
косметичка, говорят, хорошая; Она ушла из школы, окончила
курсы и работает косметичкой: спокойнее, да и зарплата
больше учительской.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина, которая профессионально занимается
проведением косметических процедур и нанесением декора-
тивной косметики’.

Рита работала косметичкой. […] Салон, в котором рабо-
тала Рита, был лучший в городе, а она – лучшая косметичка
в салоне. И получалось, что она – лучшая косметичка в городе
(В. Токарева). Достали эти пробки... Сил нет никаких. К кос-
метичке я не успела, на тренировку тоже. Ну совершенно
нет времени собой заняться! (А. Жвалевский, Е. Пастернак).
Бывшую гостиную занимала пожилая косметичка Людмилоч-
ка, с тщательно зашпаклеванным, каким-то барельефным
лицом, являя собою наглядный уровень профессионального ма-
стерства. К ней ходили на дом клиентки (Д. Рубина). Ксана
с утра посетила косметичку, для полной боевой готовности.
Толик звал к восьми. В семь двадцать Ласточкин вышел из
ванной, окликнул жену: ты готова? (Н. Кожевникова). Ма-
рия Ильинична целый день проездила по неотложным делам.
Она заезжала к косметичке, приятельнице, а уж совсем па-
дая с ног, добралась в прачечную (Е. Московская). Все эти
дворецкие, шоферы, повара, косметички, врачи, которые по-
сле третьей встречи начинали писать о ней [принцессе Ди-
ане] книги... Она просто не знала, кому верить! («Домовой»,
2002).
АНА: косметолог; визажист, стилист; гример; парикмахер;
маникюрша.
косметичка 2

За покупку от 1000 рублей косметичка в подарок; Возьми
там помаду в моей косметичке; Косметичка в другой сумке
осталась, а в ней таблетки от головной боли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшая сумочка, обычно без ручки, для пред-
метов косметики и других мелочей, которую обычно носят в
повседневной сумке’ [чаще используется женщинами].

1. Метонимические употребления применительно к содер-
жимому косметички: Собираем зимнюю косметичку; Для меня
бальзам для губ – самый необходимый элемент косметички;
Косметичка рассыпалась.
2. Расширенные употребления применительно к сумкам боль-
шего размера, в том числе с ручками, которые используют
гримеры и распространители косметики (их также называ-
ют чемоданчик или кейс): Лизавета порылась в ящике своего
письменного стола и извлекла рабочую косметичку. Потом
подошла к зеркалу, осмотрела лицо и прическу критическим,
предэфирным взглядом. «Выглядеть» в кадре надо несмотря
ни на что (М. Баконина).
3. Расширенные употребления применительно к сумкам боль-
шего размера для косметики и других мелочей, которые берут
в путешествие, часто устанавливая сверху на чемодан; обычно
в составе сочетания дорожная косметичка (также называется
бьюти-кейс).
4. Расширенные специальные употребления применительно к
сумкам для мелочей, которые используются в транспортных
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средствах: подвесная автомобильная косметичка; косметичка
байкера; В багажнике имеется косметичка с электроприво-
дом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кожаная <пластиковая, бархатная> кос-
метичка; крошечная <вместительная> косметичка; детская
<мужская> косметичка; косметичка на молнии, косметичка
с замочком; открыть косметичку, закрыть косметичку; по-
ложить помаду в косметичку, достать тушь для ресниц из
косметички.

Она придвинула ногой сумочку, достала из косметички
пудреницу с маленьким зеркальцем и – выронила. Пудрени-
ца укатилась (А. Щеголев). Перед самыми соревнованиями
обнаружилось, что из ее спортивной сумки пропала косме-
тичка, в которой лежит все, чем она делает макияж для
выступления, заколки для волос и пара старинных сережек –
подарок от прабабушки (А. Маринина). У тебя далеко кос-
метичка? – Она всегда при мне, как оружие при стражнике.
Давай я подправлю тебе ресницы (В. Михальский). Ирочка
тем временем извлекает из косметички духи и орошает свое
изысканное тело (В. Синицына). Лучший способ начать но-
вую жизнь – сделать новую прическу, купить новые джинсы и
обновить содержимое косметички («Домовой», 2002). Фран-
цузы считают: красная помада – вне моды. Она обязательно
должна быть в косметичке каждой женщины («Здоровье»,
1999).
СИН: несессер; АНА: пенал; сумочка, борсетка, кисет, ри-
дикюль; кошелек; аптечка; нов. органайзер; шкатулка; кофр;
бардачок. [И. Л.]

КОСМИ́ЧЕСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
космический 1

Международная космическая станция; космические снимки;
запуск новой космической программы.
ЗНАЧЕНИЕ. От космос.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Космический холод; космическое про-
странство; космический полет; космическая пыль; косми-
ческая радиация; космические лучи; космическое излучение;
космический вакуум; космическое тело; космическая техника,
(пилотируемый) космический аппарат <корабль, челнок>, кос-
мический зонд, космический телескоп (Хаббла); космические
войска; Федеральное космическое агентство.

Беззвучно происходят только космические катастрофы,
потому что в мировом пространстве звук не распространя-
ется (А. Солженицын). Сейчас обсуждается возможность
посылки космических ракет в направлении к Марсу и Венере
(И. Шкловский). Фантастика, выходившая в американских
жанровых журналах начала XX века, описывала дивные миры
будущего, гениальные изобретения, приключения на далеких
планетах, космические путешествия (С. Шикарев). В полетах
на нашем ТУ-104А при многократных повторениях невесо-
мости готовился первый выход человека в космическое про-
странство (Л. Китаев-Смык). Сразу после Большого Взры-
ва, – говорит Стивен Хоукинг, – развернулись и достигли
космических величин всего четыре размерности: простран-
ство (длина, ширина, высота) и время («Знание – сила», 2003).
Казахстан стремится все больше и больше участвовать во
всех космических программах, ведущихся с космодрома Бай-
конур, – заявил на «Хруничеве» Нурсултан Назарбаев («Изве-
стия», 2002).
АНА: внеземной; междупланетный; межпланетный; вселен-
ский; мировой; орбитальный; АНТ: земной; ДЕР: военно-кос-
мический; ракетно-космический; воздушно-космический; авиа-
ционно-космический.

космический 2

Случайность космического масштаба; Мое желание возросло
до космических размеров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который по мнению говорящего превос-
ходит все остальное по размеру или силе и этим подавляет’.

Ослабленные употребления в значении ‘очень большой’:
Там же цены космические. – Зато хорошо кормят – это глав-
ное (Б. Омский). Сама знаешь, очередь космическая, а я без
году неделю работаю (Р. Ахмедов).

Вы в присутствии двух людей с университетским образо-
ванием позволяете себе с развязностью совершенно невыноси-
мой подавать какие-то советы космического масштаба и кос-
мической же глупости о том, как все поделить (М. Булгаков).
Космические масштабы моих юношеских претензий никого
не интересовали (В. Аксенов). Свобода совершалась вопреки
безмерному, космическому сталинскому насилию (В. Гросс-
ман). Еще вчера эта трата показалась бы Ирине космической
(В. Токарева). Я проснулся – и сразу понял, что лучше сейчас
умереть, чтобы не мучиться, чтобы не было этого космиче-
ского, ну просто вселенского одиночества («Сибирские огни»,
2013).
СИН: вселенский; АНА: огромный; громадный; колоссальный;
грандиозный; всепоглощающий; ДЕР: космически.
◊ спец. (первая <вторая, третья, четвертая>) космиче-
ская скорость ‘наименьшая скорость, необходимая для со-
вершения космического полета определенной степени дально-
сти’: Черной дырой называется объект, для которого вторая
космическая скорость равна скорости света в вакууме, то
есть 300000 км/с («Вестник РАН», 2004); журн. космическая
держава ‘государство, развивающее собственную программу
космических полетов’: После запуска двух 10-килограммовых
научных спутников Саудовская Аравия приобретет статус
космической державы («Коммерсантъ-Власть», 2000); косми-
ческая опера ‘жанр фантастической литературы, отличающий-
ся большим масштабом действия, происходящего в глубоком
космосе, и героизмом персонажей’: И называется такая ан-
туражная фантастика «космической оперой» и «фантасти-
ческим боевиком» («Наука и жизнь», 2009). [А. Л., Я. Б.]

КОСМОНА́ВТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Первый космонавт, ступивший на Луну; нервы <выдержка>
как у космонавта; Мой сын мечтал стать космонавтом. Ка-
ких людей берут в космонавты?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, получивший профессиональную подго-
товку для выполнения космических полетов’ [обычно о людях,
совершивших хотя бы один космический полет].

Образные употребления применительно к людям, чьи одеж-
да или обмундирование похожи на скафандр (герметический
костюм, в котором часто работают космонавты) [часто нов. о
сотрудниках специальных подразделений полиции]: Это был
тяжелый металлический щит одного из скрутивших меня
омоновцев-космонавтов (В. Пелевин); Такую революцию бу-
дет нетрудно разогнать дубинками «космонавтов» из ОМОН
(Г. Садулаев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Отважные космонавты; российские <со-
ветские, казахстанские> космонавты; юный космонавт,
будущий космонавт; военный <гражданский> космонавт;
опытный космонавт; скафандр космонавта; отряд космо-
навтов; центр подготовки космонавтов; День космонавта;
еда для космонавтов; стать космонавтом; Космонавт ката-
пультировался; Космонавты высадились на Луне.

Меня несколько раз приглашали выступать на Байконур, я
много общалась с космонавтами, людьми, видевшими нашу
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Землю из космоса (Е. Чижов). В «Москве-Кассиопее» ребят-
космонавтов во время полета заставляли учиться (А. Жва-
левский, Е. Пастернак). Для автономного обеспечения космо-
навтов свежими овощами и зеленью в условиях длительного
полета с 2002 года проводятся эксперименты в космической
оранжерее («Наука и жизнь», 2009). Ученые вычисляют ско-
рость солнечного ветра и теперь – в случае опасных вспы-
шек – могут вовремя предостеречь космонавтов, работаю-
щих на МКС («Знание – сила», 2012). Космонавты, работав-
шие на орбитальной станции «Мир», любят рассказывать о
том, как поселившаяся на иллюминаторах станции плесень
«чуть было не проела их насквозь» («Зеркало мира», 2012). Ко-
гда была маленькой, мечтала стать космонавтом, – широко
улыбается Саша («Русский репортер», 2015).
СИН: астронавт, тайконавт [китайский космонавт]; АНА:
летчик; пилот; космический турист; ДЕР: спец. летчик-кос-
монавт [звание космонавта, выполнившего хотя бы один кос-
мический полет]; спец. космонавт-испытатель; спец. космо-
навт-исследователь; космонавтика. [А. Л., Я. Б.]

КО́СМОС, СУЩ; МУЖСК; -а.
Покорители космоса; снимки из космоса; полететь в космос;
выйти в открытый космос; В детстве он бредил космосом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Безграничное пространство за пределами атмо-
сферы Земли, в котором находятся небесные тела’.

1. Пространство между небесными телами в космосе запол-
нено очень сильно разреженным веществом: газами, пылью, а
также электромагнитными полями и излучениями.
2. Коннотации – загадочность, всеохватность.
3. Метонимические необиходные употребления применитель-
но к государственным и частным программам космических
полетов и освоения околоземного пространства: советский
космос; частный космос; мирный космос; Итак, есть мирный
космос Королева и военный космос Челомея («Наука и жизнь»,
2006).
4. Сдвинутые употребления применительно к Вселенной как
упорядоченному пространству в рамках представления, кото-
рое возникло в древнегреческой философии: Хаос и Космос;
Понятие космоса удержало от древности смысл «порядок», и
в особенности в учении Псевдо-Дионисия Ареопагита подчер-
кивалась иерархическая упорядоченность мира (А. Гуревич);
Космос – это отсутствие хаоса, это ясность и порядок, и
одновременно – это бесконечность (К. Букша).
5. Образные разговорные употребления применительно к объ-
ектам и ситуациям, создающим у говорящего очень сильное
впечатление своим масштабом, значимостью или загадочно-
стью: Это просто космос [тж нов. разг. об очень сильной
положительной оценке]; Женя играл так, что в каждой но-
те открывался какой-то космос: все обычное, сиюминутное
забывалось, обесценивалось и меркло (С. Спивакова); Беремен-
ная женщина, во второй половине беременности по крайней
мере, представляет собой закрытый космос для другого чело-
веческого существа (Л. Улицкая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ближайший <ближний, дальний, далекий,
глубокий> космос [по мере удаления от Земли]; безграничный
<бескрайний, необъятный, безбрежный> космос, обитаемый
космос; глубины космоса; чернота космоса; пределы космоса;
освоение <покорение, спец. колонизация, завоевание> космо-
са; первопроходцы космоса; полет (Юрия Гагарина) в космос;
пришельцы из космоса; бороздить космос, исследовать кос-
мос; обживать <осваивать, колонизировать> космос; болеть
<увлекаться, интересоваться> космосом; запустить спут-
ник в космос; летать в космос <в космосе>; Космос манит;

Космос таит в себе много загадок; Космос искрится мириа-
дами звезд.

Хорошо помню ваши слова насчет того, что мозг – это
сила, укрощающая космос (Ю. Домбровский). Горячий солнеч-
ный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и
крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей
это настоящая трагедия – начать свой путь на поверхно-
сти солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса,
пробить многокилометровое небо – и все только для того,
чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего
супа (В. Пелевин). Признаюсь, к своему стыду, что тогда
я не могла взять в толк, почему все так безумно рады, что
в космос полетели уже не Белка и Стрелка, а некий взрос-
лый человек (М. Палей). Кажется непонятным, откуда в кос-
мосе может браться органика («Знание – сила», 2013). Не
так давно Южная Корея стала двенадцатой страной в ми-
ре, получившей свое представительство в космосе («Русский
репортер», 2013). Мечты о полетах в космос сменились рабо-
той в сфере обслуживания, кредитами, ипотекой и массовым
потребительством («Огонек», 2015).
СИН: межпланетное пространство, межзвездное простран-
ство; АНА: мир, вселенная; атмосфера; ДЕР: космонавт;
астронавт; тайконавт [китайский космонавт]; космодром;
космолет; астрономия; космогония; космический. [А. Л.,
Я. Б.]

КОСНУ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -ну́сь, -не́тся; СОВ; НЕСОВ каса́ться
(кроме 1.3).

коснуться 1.1 ‘дотронуться’: Фея коснулась тыквы волшебной па-

лочкой.

коснуться 1.2 ‘задеть’: Птица на лету коснулась крылом воды.

коснуться 1.3, (уходящ.) ‘достичь чьего-то слуха’: Его слуха <его

ушей> коснулись тихие звуки флейты.

коснуться 2.1 ‘затронуть тему в разговоре’: Он не стал касаться

этого болезненного вопроса.

коснуться 2.2 ‘стать темой разговора’: Каждый раз, когда разговор

касался политики, мы начинали ссориться.

коснуться 3 ‘распространиться’: Кризис коснулся всех развитых

стран.

коснуться 1.1

Фея коснулась тыквы волшебной палочкой; Он нежно коснул-
ся ее руки; Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась
пуховкой щек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 касается А2 с помощью А3 ‘Существо А1,
приблизив часть своего тела или предмет А3, который оно
держит, к объекту А2, но не прижимая А3 к А2 вплотную,
сделало так, что небольшой участок поверхности А3 в тече-
ние короткого промежутка времени находился в контакте с
объектом А2, почти не оказывая физического воздействия на
А2’.

1. Метонимические употребления применительно к части
тела в роли А1: Отцовская рука ласково коснулась щеки маль-
чика; Палец, коснувшийся диска, застыл (А. Щеголев); Под
взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не
коснулась спинки кресла (А. Н. Толстой).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, ко-
гда действие носит непреднамеренный характер: Он случайно
коснулся рукой ее руки; Он старался не коснуться ее; Лишь
только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею
так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и прон-
зительно закричал (М. Булгаков); Пашка случайно коснулся
ее [стены] плечом и тут же отскочил – стена шевелилась!
(М. Тырин).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: коснуться щеки.
А3 • ТВОР: коснуться пальцами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легко <легонько, слегка, чуть-чуть> кос-
нуться; коснуться легким <осторожным> движением; неза-
метно коснуться; нежно <ласково, доверительно, осторож-
но> коснуться; случайно <нечаянно, невзначай, ненароком>
коснуться; коснуться губ <лба, колена>, коснуться струн
<цветка>; коснуться пола <травы, стены, стола, земли>;
коснуться ногами (дна), коснуться головой (потолка); кос-
нуться плечом (стены); коснуться щекой (подушки); коснуть-
ся губами <указательным пальцем, кончиками пальцев>; кос-
нуться прощальным поцелуем.

Он мне сказал: «Я верный друг!» / И моего коснулся пла-
тья... (А. Ахматова). [Платоша] взял в руки балалайку и кос-
нулся туго натянутых серебряных струн (К. Балков). Таня
коснулась рукой одеяла. – Боже, чем ты укрываешься! (С. До-
влатов). Приблизившись к поднявшемуся со стула майору, он
мягко, по-дружески, коснулся его плеча (Н. Дежнев). Кто-
то пытается ногой коснуться под столом и думает, что
если я не отвожу ногу, то это о чем-то говорит (М. Ги-
голашвили). Он [Андрей] подался вперед и […] стал цело-
вать плечо ее [девушку], осторожно, еле касаясь (А. Азоль-
ский).
СИН: дотронуться, притронуться, прикоснуться; АНА: при-
жаться; провести (пальцем); ДЕР: касание.
коснуться 1.2

Он почувствовал, как что-то холодное и мокрое коснулось
его лица; Птица на лету коснулась крылом воды; Мы спорили,
коснулся ли шарик сетки при подаче.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коснулся А2 ‘В результате перемещения объ-
екта А1 небольшой участок поверхности А1 на короткий про-
межуток времени вошел в контакт с объектом А2, не будучи
прижат к А2 и почти не оказывая физического воздействия на
А2’.

1. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, ко-
гда причиной начала контакта является перемещение объекта
А2: Он наклонился, и ветка коснулась его лица.
2. Ослабленные употребления применительно к свету и те-
ни, а также светилам в роли А1: Луч коснулся стола; Тень
коснулась угла дома; Солнце, […] большое, чистое, красное,
нижним краешком своим коснулось земли (М. Пришвин); На
исходе ночи, когда небо побледнело и огромная белесая луна
коснулась вершины горы, за которой пряталась днем, я вышел
из чума (А. Григоренко).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Гусь коснулся (воды).
А2 • РОД: (Гусь) коснулся воды.
А3 • ТВОР: (Гусь) коснулся (воды) лапами.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А3 • ИМ: Лапы гуся коснулись (воды).
А2 • РОД: (Лапы гуся) коснулись воды.

Иванчук сбросил шубу будто небрежно, однако же так,
что она ни одним краем не коснулась пыльного пола (М. Ал-
данов). Чашка была старая, с длинной трещиной поперек.
Коснувшись дна мойки, она развалилась (Л. Улицкая). Кос-
нулась лица березовая ветка, осыпанная мелкими листьями
(В. Гроссман). Меня не покидало чувство, что мои руки, сколь-
зящие по ее [Ники] телу, не многим отличаются для нее от
веток, которые касаются ее боков во время наших совмест-
ных прогулок по лесу (В. Пелевин).
СИН: задеть.

коснуться 1.3, НЕСОВ нет; (уходящ.).
Его слуха <его ушей> коснулись тихие звуки флейты; Тонкий
аромат ландыша коснулся ее обоняния.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коснулся А2 ‘Слабый звук или запах А1 был
воспринят органом восприятия А2 человека’.

1. Расширенные употребления применительно к сознанию
в роли А2: Этот крик Антона, как и гул толпы, не коснулся
сознания Артема (Г. Марков).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
в роли А1 выступает движение воздуха, а в роли А2 – часть
тела человека (обычно лицо): Легкое дуновение коснулось ее
лица; Пашкиного лица вдруг коснулся слабый ветерок, будто
рядом махнули веером (М. Тырин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Звук коснулся (слуха).
А2 • РОД: (Звук) коснулся слуха.

Едва плач мальчика коснулся ушей князя, из груди больного
вырвался такой свирепый, такой мучительный рев, что Муф-
тель затрясся и присел от страха (А. Амфитеатров). Запах
цветка коснулся обоняния Тысяцкого. Он чихнул (А. Ф. Вельт-
ман). Кожемякин засмотрелся на них, и вдруг его ушей косну-
лись странные слова (М. Горький). Сначала смрад скользнул
[…] тонкой ниточкой, коснулся сознания один раз, коснулся
другой раз, и вскоре Глеб понял, что эта вонь присутствует
постоянно (А. Иванов). И далекий свисток, такой далекий,
что только в ожидании может сердце услышать его, кос-
нулся слуха Тани (Р. Фраерман). С моря Карфаген был блоки-
рован римским флотом, с суши обложен когортами легионе-
ров, […] чьи разудалые голоса и раскатистый хохот касались
слуха стоявших на холме Сципиона и Полибия (В. Михаль-
ский).
СИН: достичь, донестись, долететь, дойти; КОНВ: услы-
шать, почуять, воспринять, ощутить.
коснуться 2.1

Он не стал касаться этого болезненного вопроса; В своей
последней книге автор касается проблемы ксенофобии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коснулся А2 в А3 ‘Человек А1 в разговоре или
тексте А3 сказал или написал что-то на тему А2, не делая А2
своей основной темой’.

Расширенные употребления применительно к мероприя-
тию, имеющему форму беседы или выступления, в роли А3:
В сегодняшней передаче мне хотелось бы, среди прочего, кос-
нуться проблемы женского алкоголизма.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • РОД: коснуться происхождения первой славянской азбу-

ки.
А3 • в ПР: коснуться в докладе.

• на ПР: коснуться на лекции.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вскользь <мимоходом, напрямую> кос-
нуться, в двух словах <вкратце> коснуться; случайно
<невзначай, ненароком> коснуться; осторожно <аккурат-
но> коснуться; коснуться проблемы <темы, предмета>,
коснуться событий <истории, перспектив>; коснуться в
своем выступлении <в речи, в интервью, в статье, в сочи-
нении>; коснуться деликатной <болезненной, актуальной>
темы на уроке <в разговоре>; Хочу <должен> коснуться
чего-л.; Необходимо коснуться чего-л.; Не могу не коснуться
чего-л.

Она [Мать] тоже ни словом, ни намеком не коснулась
финансовой стороны жизни (Н. Федорова). Несчастный па-
рень, – в плен попал. Он [Николай Терентьевич] примолк,
почувствовав, что коснулся предмета, о котором, по мне-
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нию старших товарищей, говорить не следует (В. Гроссман).
Прежде чем приступить к подробному изложению всего того,
что произошло со мной ровно пятнадцать лет назад, в дни
оккупации, необходимо хотя бы в двух словах коснуться со-
бытий, побудивших меня взяться за перо (Ю. Домбровский).
Устроили встречу с молодежью, Вадим Павлович рассказал
о достижениях нашей авиации, […] коснулся истории возду-
хоплавания и его перспектив на будущее (А. Рыбаков). Да,
кстати, Майгель, – вспомнил Эберхардт, – уж коли мы кос-
нулись этого вопроса, то как у вас дела с поджогом на хлеб-
заводе Кордика? (С. Самсонов). Иные говорили сдержанно,
лишь изредка касаясь рискованных тем, другие же напрямую
спрашивали, как он относится к преступной гибели наших
парней в Афганистане (В. Быков).
СИН: затронуть; АНА: рассмотреть, обсудить, упомянуть.
коснуться 2.2

Каждый раз, когда разговор касался политики, мы начинали
ссориться; Беседа коснулась его последней выставки, и он
сразу оживился; Обсуждение коснулось реформы здравоохра-
нения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коснулся А2 ‘В результате естественного раз-
вития разговора А1 его очередной темой стали объект или
ситуация А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Обсуждение коснулось (нашумевшего фильма).
А2 • РОД: (Обсуждение) коснулось нашумевшего фильма.

Когда же разговор напрямую коснулся меня, рот напол-
нился кислой слюной (М. Елизаров). Затем беседа коснулась
проблем перевода, в частности проблем поэтического пере-
вода (С. Дангулов). Его [Д. Бурца] утверждение было вос-
принято неоднозначно и вызвало бурное обсуждение, коснув-
шееся целого комплекса проблем, существующих сегодня в
ЖКХ («Встреча» (Дубна), 2003). Когда наверху у Михайловых
разговор касался брата, в голосе Анны Андреевны появлялись
любящие материнские интонации, хотя она была младшей
сестрой («Родина», 2007).
СИН: затронуть; АНА: зайти, перейти.
коснуться 3

Война почти не коснулась нашей семьи; Кризис коснулся всех
развитых стран; Сталинские репрессии коснулись жителей
всех республик; Ее не коснулось повальное увлечение астро-
логией; К счастью, воспаление еще не коснулось костной
ткани.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 коснулось А2 ‘Ситуация А1, в которую могло
быть вовлечено большое количество однотипных объектов,
развивалась так, что в нее был вовлечен объект А2’ [А1 обыч-
но плохая общественно значимая ситуация или болезненный
процесс, А2 – человек или совокупность людей, а также часть
тела или орган].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Амнистия не коснулась (политических заключен-

ных).
А2 • РОД: (Амнистия) не коснулась политических заключен-

ных.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Коснуться семьи <школы, отрасли>; Ре-
волюция <нужда, перестройка, беда> коснулась кого-л.; Со-
бытия <перемены> коснулись кого-л.; Преобразования <ре-
формы> не коснулись научной сферы <нашего отдела, легкой
промышленности>; Повальное увлечение рэпом меня не кос-
нулось; Коррупция коснулась всех государственных органов;
Мода на самокаты коснулась Москвы, как и многих других
городов; Эпидемия не коснулась нашего города; Реновация не
коснулась этого района.

В ту пору почти все мои друзья сочиняли стихи. Время,
что ли, было такое? Меня эта страсть не коснулась (И. Мет-
тер). Революция, перевернувшая весь город, совсем не косну-
лась училища (Г. Белых). Лично Мимочки нужда почти не
коснулась; по-прежнему у нее были все «необходимые» туале-
ты, шелковые чулки, chocolat mignon и французские романы
(Л. Веселитская). Чистки и репрессии не коснулись Громова,
он спокойно дотянул до июня сорок первого года, пока его не
призвали (М. Елизаров). Мыльников переулок […] до сих пор
существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы
(В. Катаев). Разложение коснулось уже и гвардии. Из осмот-
ренных мной частей наиболее стойкими оказались казаки,
потом кавалерия, потом пехота (П. Долгоруков).
СИН: затронуть, распространиться, захватить; АНА: охва-
тить, ударить; АНТ: пройти стороной. [Т. К.]

КО́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР ко́сен, ко́сна, ко́сно, ко́сны;
СРАВН редк. ко́снее.
косный 1.1, устар.
Идти на косных ногах; едва ворочать косным языком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Малоподвижный, как бы неживой’.

1. Расширенные употребления применительно к неживым
объектам, которые в норме более подвижны, но неправильно
функционируют и потеряли подвижность: Перекошенные ящи-
ки заклинило намертво, из-за чего массивный комод со всем
его содержимым превратился в косную подставку для вся-
кой мелкой дребедени вроде шкатулок и фарфоровых слонов
(О. Славникова).
2. Метонимические употребления по отношению к речи – та-
кой неловкой, как будто говорит человек с малоподвижным
языком: Алексей тоже полюбил стихи, читал ей при встре-
чах с надеждой, что певучие строки скажут Гале больше,
чем он своим косным языком (Р. Солнцев); Аким, вероятно,
и болеет душою и боится за своего Микишку; может быть
и то, что он видит или хотя предчувствует в будущем, го-
раздо более и сильнее, чем может выразить его косный язык
(И. Анненский).

От рояля Елены Ивановны он [Антон Антоныч] не может
отойти, не попробовав косными пальцами звук (С. Сергеев-
Ценский). Больные ленились и сгибали косные тела без всяко-
го старания (А. Ветров). Вообще-то копчик – самое косное
место в человеке: тупее свиного копыта (М. Палей).
АНА: негибкий; негнущийся; заскорузлый; окостенелый,
омертвелый; ДЕР: косноязычный.
косный 1.2, устар. или книжн.
Косная природа; косные тела.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Не живой’ [о материальных объектах].

Понятие косного (косной материи, косных тел, косного
вещества) используется в теории биосферы и космологии.
По В. И. Вернадскому, биосфера – единство противополож-
ных веществ: живого и косного (неживого). Живое вещество
составляют живые организмы, населяющие Землю, а косное
вещество – это то, в образовании которого живые организ-
мы участия не принимают (кремниевые соединения). Косная
материя в космологии – это первичное состояние вещества
и поля, как двух основных видов материи, возникших, как
предполагается, в результате Большого взрыва.

Только в пещерах бывает такая тишина – на страже ее
стоит сама не имеющая никаких чувств мертвая и косная ма-
терия земной коры (И. Ефремов). Откуда-то снизу, из самой
мутной и темной тины, поднимаются неразумные, слепые,
но мощные, как вся неорганизованная, косная природа, силы
и сметают все, что не согласно с их законами (Ю. Домбров-
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ский). Перри видел океаны, но столь же таинственны, вели-
колепны и грандиозны возлежали пред ним эти сухие косные
земли (А. Платонов).
СИН: неорганический, живой, естественный; АНТ: органиче-
ский.
косный 2.1

Косный ограниченный мещанин; косный замшелый худсовет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Следующий устаревшим представлениям и
неспособный к восприятию нового – как бы неживой’.

Метонимические употребления применительно к воспри-
имчивости, интеллектуальным способностям человека: Ум
архангельского помора никогда не был косным и неподвиж-
ным (Б. Шергин); Он исподволь, осторожно, так, чтобы ее
не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие по-
нятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними
проявлениями жизни (Э. Казакевич); Там, где невежествен-
ный и косный ум видит лишь кровопролитие […], я вижу игру
творческого гения (П. Муратов).

Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж да-
леко не робкий во всех отношениях (И. Бунин). У вас атрофия
общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматере-
лого косного обывателя (Б. Пастернак). В журнале крити-
ковались семинарские порядки и самые косные преподавате-
ли, читать его давали только самым надежным товарищам
(М. Кучерская). Народ косный, при всех его хороших качествах
сам ни до чего додуматься не может, копается на грядках
(М. Панин). Слова «мне нужна ваша помощь» возвращали
самых косных бюрократов от правоохранительных органов в
мир юношеских грез (Е. Козырева). Горбачев и его сторонни-
ки, ведущие трудную борьбу против косных, догматических
и своекорыстных сил, заинтересованы в разоружении (А. Са-
харов).
СИН: ригидный, консервативный, отсталый; АНА: темный,
дремучий; АНТ: прогрессивный; гибкий; передовой; нов. про-
двинутый; ДЕР: косность; (за)коснеть.
косный 2.2

Косные инструкции <догматы>; вызов косным канонам в
искусстве.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Невосприимчивый к новому, как бы неживой и
подавляющий живое’ [об этических и эстетических нормах и
обычаях и среде, в которой они приняты].

И во мне все бунтует против этой косной драматургии,
шаблонной режиссуры, мертвого театра! (М. Палей). Мне
видится все это... как рассказ о смелой и гордой личности,
порывающей с оковами косных средневековых норм (А. Алек-
син). А вдруг наши миры вовсе не так уж изолированы один
от другого?.. Допустите эту возможность и начните ду-
мать. Но зачем делать над собой такое трудное усилие, в
косном, устоявшемся куда проще жить (Ю. Нагибин). Стра-
тегические соблазны, видимо, так живучи, военная мысль
так косна и так неповоротлива, что вот и в эту, в «нашу»
уже, войну новые наши генералы, но с теми же лампасами,
что и у «старых» генералов, снова толклись возле Дуклинско-
го перевала (В. Астафьев). Старик […] тренирует упругий
мускул идиотического послушания той тупой и косной силе,
которая вертит вокруг себя карусель жизни (И. Полянская).
На этих рекордных установках, однако, не удалось получить
результаты, сопоставимые с западными. Причиной была кос-
ная – неконкурентная – система организации советской науки
(«Знание – сила», 2013).
СИН: шаблонный, догматический, застывший, консерватив-
ный, архаичный, отсталый; ДЕР: косность; (за)коснеть.
[И. Л.]

КОСО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР кос, редк. коса́, редк. ко́со, редк.
ко́сы и редк. косы́, кроме 3, 4, 5.2, СРАВН косе́е, кроме 3, 4,
5.1.

косой 1.1 ‘расположенный под углом к земле’: косые лучи солнца.

косой 1.2 ‘расположенный под углом к стороне объекта’: косой

шрам; тетрадь в косую линейку.

косой 1.3, перен. ‘выражающий плохое отношение’: Никуда не

деться от косых взглядов.

косой 2 ‘покосившийся’: косые домишки; косые ступеньки лестни-

цы.

косой 3, (мат.) ‘не имеющий прямых углов’: косой четырехуголь-

ник.

косой 4 ‘расположенный сбоку’: косой пробор; косой разрез на

юбке.

косой 5.1, разг. ‘имеющий дефект зрения’: косой на левый глаз

старичок.

косой 5.2, перен. разг. ‘пьяный’: совсем косой от выпитого.

косой 5.3, нар.-поэт. ‘заяц’: следы косого на поляне.

косая 5.4, нар.-поэт. ‘смерть’: тяжело заболеть и ждать в гости

косую.

косая 6, уходящ. ‘тысяча рублей’: заплатить двадцать косых.

косой 1.1

Косые струи дождя; косые лучи солнца; косые склоны горы
<сугроба>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположенный или перемещающийся по пря-
мой и не вертикально по отношению к поверхности земли, в
отличие от других однотипных объектов’.

Метонимические употребления применительно к объектам,
имеющим расположенную под углом к горизонтали поверх-
ность: косая конторка; Ночью гудела метель, намела косые
сугробы снега (Д. Каралис); [Гувернантка] велит нам обоим
сесть на скамейку перед черным столом, косым, как горка
(И. Шмелев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косой дождь <ливень, снег>, косая стена
дождя; косой свет (луны); унитаз с косым выпуском.

Косой снег кружевной сверкающей занавеской пролета-
ет за окном (Т. Луговская). Мы отворили облупленную дверь
и вошли в пыльную темноту чердака, прорезанную косыми
полосами звездного света из чердачных окон (М. Анчаров).
Как обещало, не обманывая, / Проникло солнце утром рано /
Косою полосой шафрановою / От занавеси до дивана (Б. Па-
стернак). В мансарду с косым потолком набилось человек две-
надцать (С. Довлатов). Несмотря на зимнюю пору, фонтаны
Трокадеро выбрасывали столбы и косые струи воды, окропляя
все вокруг ледяными брызгами (А. Рекемчук).
СИН: наклонный; АНА: покатый [покатая поверхность], по-
логий; АНТ: отвесный, вертикальный; горизонтальный; пря-
мой; ДЕР: откос; косогор; спец. укосина [наклонно стоящая
подпорка]; косо, вкось.
косой 1.2

Косой шрам через всю щеку; косой Андреевский крест; косой
разрез глаз.
ЗНАЧЕНИЕ. Косой А1 ‘Такой А1, который, находясь на по-
верхности какого-то объекта или являясь его частью, располо-
жен не перпендикулярно и не параллельно его сторонам или
другим его частям’.

1. Метонимические употребления применительно к рас-
положению объекта и к направлению его движения или пе-
ремещения: косое расположение полос на ткани, косой крой
[способ раскроя ткани, при котором детали кроятся под уг-
лом 45 градусов к кромке ткани]; косой удар, косой бросок
мяча; Лицо это казалось темным и то суживалось в кулачок,
то растягивалось в косом направлении (А. Куприн); Этот
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вечер и эта ночь, и лиловые скалы, и косой полет чаек […]
запомнятся капитану (Г. Владимов); Старик […] жался к са-
мому краю бульвара, украдкой бросая косые взгляды в поиске
бутылок (Е. Чижов).
2. В сочетании с названиями людей, а также со словом глаз
указывает на специфический для представителей восточных
народов разрез глаз: косые глаза; груб. косой азиат; Ни смуг-
лолицый мадьяр в голубой австрийской шинели, ни даже япо-
нец – маленький, желтый, косой, одним видом своим беско-
нечно далекий от русского человека, – не вызывали такой
ненависти у русского мужика, как […] свой же, русский му-
жик... (С. Бабаян).
3. Употребляется в функции существительного МУЖСК,
ОДУШ, обычно в форме МН, применительно к человеку с
восточным разрезом глаз: Бродскому задавался футурологиче-
ский вопрос: что будет с Историей? Ответ последовал по-
дробно-страстный. Сводился он примерно к тому, что «всех
нас перережут косые» (А. Иличевский).
4. Употребляется в функции существительного ЖЕНСК при-
менительно к графическому знаку в виде наклонной черты: ко-
сая, двойная косая; использовать косые для разделения строк.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косые брови, косая челка; анат. косая мыш-
ца (живота); косые карманы куртки; косая линия <черточ-
ка>, косая штриховка, тетрадь в косую линейку; косая черта
[знак /], обратная косая черта [знак \]; косой почерк, косые
буквы; косые строки письма, косая надпись на конверте; ко-
сая перекладина <поперечина> креста; косые тени; косые
ряды наград на мундирах; косой срез <спил>, косой надрез на
стволе сосны; спец. косая бейка [полоса ткани для окантовки
деталей одежды, выкроенная в косом направлении]; ист. ко-
сая сажень [древнерусская мера длины, равная расстоянию
от кончиков пальцев вытянутой вверх руки до пальцев проти-
воположной ей ноги; см. тж ◊].

Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли
косыми рядами крупные черные горошины (А. Куприн). Ста-
тья по возможности должна быть написана в самый корот-
кий срок. Косая резкая черта расколола лоб академика. Лицо
стало темным (В. Катаев). В глубине [телефонной будки] –
металлический ящик с диском и цифрами. Ты достаешь моне-
ту – плоский железный кружок с рельефом, едва заметным
на ощупь. Опускаешь ее в узкую косую щель (С. Довлатов).
А здесь ничего, – одобрила Людмила, озирая современной ра-
боты витражи и грубо побеленные стены, декорированные
косыми балками (Е. Парнов). Система библиографического
описания оперирует очень немногими знаками: точка, запя-
тая, точка с запятой, тире, косая черта, двойная косая чер-
та (В. Бибихин). Не отрывая пера от бумаги и не перечи-
тывая, он зачеркнул написанное косым крестом и продолжал
уже не останавливаясь (Ю. Домбровский).
АНА: наклонный; раскосый; АНТ: продольный, поперечный;
ДЕР: косолапый; косо; искоса (смотреть); наискосок, наис-
кось; вкось; разг. по косой [в косом направлении: кроить по
косой, ударить по косой, пересечь (площадь) по косой]; ко-
ситься (в тетрадку соседа).
косой 1.3, перен.
Косые взгляды; косая ухмылка <усмешка>.
ЗНАЧЕНИЕ. Косой А1 ‘Такой А1, в котором человек скрытно
выражает недоброжелательное или презрительное отношение
к объекту или ситуации, не глядя на них прямо или опуская
угол рта’ [только о взгляде или движении губ].

Как он был кроток, покорен тогда! как он боялся малей-
шего косого взора, малейшего сухого слова! (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Не пригибая головы с лохматой, заиндевелой уже

гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желал отве-
чать тем, кто кидал ему обвинения (Д. Гранин). Косые улыбки
на суровых лицах, пустые, выветренные взгляды и еще один
тип в униформе […] заставили Инку насторожиться (Улья
Нова). На следующий день я явился при дворе. Косые усмешки
плыли мне вслед. Скрывать было бесполезно: о победе Кура-
киной знали все (К. Букша).
СИН: кривой; АНА: презрительный, ехидный; недоверчи-
вый; АНТ: доброжелательный; прямой (взгляд), открытый
(взгляд), широкий [широкая улыбка]; ДЕР: косо [В институте
на него глядели <смотрели> косо]; (недовольно) коситься.
косой 2

Косой забор; косые постройки <сараи, избушки>; косые сту-
пени лестницы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который отклонился от нормального для
объектов такого типа вертикального или горизонтального по-
ложения и который поэтому неудобно использовать’ [о соору-
жениях и их частях].

1. Образные употребления применительно к чертам лица
человека, изменившим свое расположение из-за испытывае-
мых им эмоций: В тот же миг я увидел в окне, выходившем
на торец балкона, застывшее, косое от ужаса лицо Сони
(Ю. Трифонов); Она [Аксинья], не утирая слез, устремила на
старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева;
лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала
она изо всей силы (А. П. Чехов).
2. Образные разговорные употребления применительно к ре-
зультатам небрежно выполненных действий: косая работа,
косое описание <изложение>, косая классификация <компью-
терная программа>.
3. Образные разговорные употребления в составе сочетания
косые руки для указания на человека, не приспособленного к
работе руками: У тебя руки косые.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Косые башенки; косые окошки, косые
ставни; косые крылечки; косые столбы <опоры>; косая рама
дверного проема; косая книжная полка; косой от времени.

Иной раз забредешь сюда, так прямо выть хочется: ни
души, ни человека, ни собаки, только кучи ржавого желе-
за да косые столбы (В. Аксенов). Таллиннский ипподром
представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое
поле, косые трибуны. Земля усеяна обрывками использован-
ных билетов (С. Довлатов). Я вошел в заросший травой дво-
рик, увидел рубленную из сосны косую маленькую церковь
и сразу как бы выпал из своего столетия (К. Паустовский).
С трех сторон его [Геру] ждало Пыльнёво: дома подмиги-
вали косыми оконцами, собаки тявкали, на заборе сушился
рваный халат (А. Силаев). Я толкнул тяжелую, прошлого
века, тихо ждущую конца дверь, попал в другой коридор-
чик, с провалившимся полом, – и там был выход с косой две-
рью, которая не закрывалась, прочно осев углом на землю
(А. Ким).
СИН: кривой, перекошенный; АНА: наклонный; АНТ: ровный;
ДЕР: кособокий; косоротый; косо, вкось; разг. сикось-накось
[к образным употреблениям]; покоситься.
косой 3, (мат.).
Косой четырехугольник <треугольник>; косые солнечные
квадраты на полу; юбка с косыми клиньями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого нет прямых углов’ [тж о самом
угле: мат. косой угол].

Специальные употребления в сочетании косой парус приме-
нительно к парусу, который крепится вдоль или почти вдоль
корпуса судна и имеет форму косого четырехугольника или
треугольника, как прямого, так и косого.
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Солнце кидало на пол косые светлые четырехугольники
окон с черною тенью как будто тюремных решеток (Д. Ме-
режковский). Вырезать полумесяцы или просто косые квад-
ратики средней величины, поджарить в сотейнике в растоп-
ленном масле (Е. И. Молоховец). Вертикальное окно вверху,
журавлем взмывая к гребню крыши, отбрасывало на пол ко-
сой прямоугольник солнца (Д. Рубина). Над высоким бушпри-
том косой белый треугольник, а за ним будто множество
крыльев, поднимающих корабль над водой. Это идет наше
парусное судно «Товарищ» (С. Кржижановский). Серошевский
смотрит из косого окошка [аэпроплана] вниз. Три четвер-
ти горизонта закрывает белое громадное крыло (В. Катаев).
Когда Леонид Сергеевич подбежал к вокзальной калитке, ее
уже запирали, а хвостовой вагон, стоявший совсем рядом,
беззвучно уплыл, передвигая за собой по доскам перрона косые
клетки света (И. Меттер).
АНТ: прямой (угол); ДЕР: косоклинка [юбка]; косоугольный.
косой 4

Косой пробор [идущий справа или слева от макушки]; косой
ворот [застегивающийся слева или справа].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Расположенный не посередине объекта’ [только
о проборе и деталях одежды].

На сцену тем временем вышел номинированный модельер
с кукольным девичьим личиком, в странном костюме. Вместо
брюк – длинная юбка с косым разрезом (В. Токарева). Тогда
еще выдавались казенная одежда, тюремные рубахи, шитые
на косой ворот, и какое-то подобие курток или пиджаков
(В. Астафьев). Он [Лозневой] был чисто выбрит, а отрос-
шие, хотя еще и короткие, волосы на голове старательно
расчесаны на косой ряд (М. Бубеннов).
СИН: боковой (пробор); АНТ: центральный; ДЕР: косоворот-
ка; косо (зачесать волосы).
косой 5.1, разг.
Косой на один <правый, левый> глаз; косой мальчишка <ста-
рик>; очень красивая, но косая девушка.
ЗНАЧЕНИЕ. Косой на А2 ‘Имеющий дефект зрения, состоя-
щий в том, что зрачок распложен не в центре глаза А2, когда
человек смотрит прямо’ [тж о глазах].

1. Употребляется в функции существительного МУЖСК,
ОДУШ применительно к косому человеку: Возмутятся жир-
ные, кривые, косые, карлики и просто те, кого бог внешно-
стью обидел! […] И добьются, чтобы им дали столько пло-
щади на обложках и столько времени в телевизоре, сколько
они занимают его в реальной жизни (А. Слаповский).
2. Образные грубые употребления применительно к такому,
который не способен воспользоваться своим зрением долж-
ным образом: Ты, что, косой?! Смотри, куда едешь <как
режешь>!
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ВИН: косой на оба глаза.

Это был длинный внимательный дядя в очках, немного ко-
сой, так что все время казалось, что он смотрит в сторону
и думает о чем-то своем (В. Каверин). А [Матрена] сама
себе улыбается, – глазами посверкивает, а глаза-то – косые:
один – на тебя, другой – в сторону; […] он же [Дарьяльский]
думает про то, что она косая и как это хорошо (А. Белый).
Он заметил всего одно: новый главный управляющий был кос
на левый глаз, тогда как он, Аристашка, имел косой правый
глаз (Д. Н. Мамин-Сибиряк). У Амоса были выпуклые чер-
ные, совершенно косые, глаза, и когда он их выворачивал или
просто вертел ими, стараясь навести взгляд на собеседника,
то последнему поневоле делалось жутко (З. Гиппиус). Ду-
ров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть

неправильные представления о животных. Принято, напри-
мер, считать, что заяц трус и что заяц косой; значит, нужно
показать, как ловко заяц стреляет из пушки (И. Эренбург).
СИН: косоглазый; АНА: раскосый; кривой; слепой [к образ-
ным употреблениям: Ты что, слепой?!]; ДЕР: косина́, косинка
[левый глаз с легкой косиной <косинкой>]; косоглазие; косить;
окосеть (на один глаз).
косой 5.2, перен. разг.
Совсем <совершенно> косой от водки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой пьяный, что не может сфокусировать
взгляд’.

Через минуту все трое арестованных, включая очнувше-
гося, но совершенно косого Олега, были накрепко привязаны
к бамперу одного из грузовиков на площадке (О. Дивов). Да
они совсем косые были. Друг дружку за руки вели. Я одно-
му дал, все трое упали (В. Мясников). Вернувшись домой, он
[мальчишка] получил нагоняй от матери, а отец, начавший
заливать шары уже с утра и к этому моменту абсолютно
косой, решил поучить его драться (И. Родин).
СИН: пьяный, нетрезвый, разг.-сниж. бухой, навеселе, в под-
питии, под градусом, под хмельком, книжн. подшофе, ≈ лыка
не вяжет; АНТ: трезвый; ДЕР: окосеть (от выпитого).
косой 5.3, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; нар.-поэт.
Следы косого; Косой помчался со всех ног; Косой сиганул в
кусты и был таков.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что заяц 1 [наименование связано с осо-
бенностями устройства зрения зайца: он как бы косит, когда
смотрит на объект, находящийся прямо перед ним].

Часто используется в языке сказок, преим. в функции об-
ращения: Заяц подбежал к нему [к барсуку] и поздоровал-
ся. – Здравствуй, косой, – ответил барсук. – Ты все скачешь?
(Г. Скребицкий).

К утру на снегу образовался слой мелких ледяшек, при
ходьбе по ним издававших сильный хруст. Подойти по та-
кому пути к зайцу нечего и думать: косой слышит отлично
и к себе не подпустит (Е. Дубровский). Ноздрачев! – сурово
крикнул директор. – Это ты стрелял? – Да я тут косого
зашиб, – послышался низкий, идущий из самой глубины души
голос (Ю. Коваль). Дед Мороз за длинные уши зайца поднял.
Тот и глаза зажмурил. Дедушка усмехнулся и говорит: – Не
бойся, косой, полезай ко мне в мешок. Я тебя подальше от
лисы отнесу (Ю. Макаров).
СИН: заяц.
косая 5.4, в функции СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; нар.-поэт.
Тяжело заболеть и ждать в гости косую.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что смерть 1 [наименование связано с
антропоморфным образом смерти как древней старухи, имею-
щий в силу возраста много дефектов в своем облике].

Дрогнул Теркин, замерзая / На постели снеговой. / – Я не
звал тебя, Косая, / Я солдат еще живой (А. Твардовский). Уж
больно неожиданно косая настигла их [людей театра], опом-
ниться не успели (Г. Бурков). В больнице в палату к безнадеж-
ным положили. «А я креплюсь! – думал Павел Илларионович. –
Чувствую, что не в этот раз косая меня скосит! Нельзя –
семья без кола, без двора останется» (А. Мишарин).
СИН: нар.-поэт. костлявая, нар.-поэт. безносая, нар.-поэт.
курносая, нар.-поэт. старуха с косой; АНА: смерть.
косая 6, в функции СУЩ; ЖЕНСК; уходящ.
Заплатить за услугу двадцать косых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тысяча рублей или других денежных единиц’
[только в составе количественных сочетаний].

Первоначально слово использовалось как неофициальное
название денежной купюры достоинством в 1000 рублей, вы-
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пускавшейся в России в 1917–1923 годах, и было связано с ее
внешним видом: одна из надписей на ней была выполнена не
прямо, а в виде волны; в современном языке используется для
обозначения суммы денег, равной тысяче единиц, независимо
от количества банкнот в этой сумме.

Они [бандиты] искренне рассчитывали с ходу, на месте
получить наличность с антикварного магазина, какую-ни-
будь взаимоприемлемую необременительную сумму, что-ни-
будь, вроде «пяти косых», «полутора тонн» или «двух штук»
(С. Болмат). Сошлись на двухстах косых – в зеленых, разуме-
ется. План обмена кокаина на деньги придумал Череп (В. Гро-
мов). Хорошо, – согласился Седой. – Одну косую задатка. –
Тысячи нет, а пару сотен дам (Н. Дежнев).
СИН: сленг косарь, сленг кусок, сленг кэс, сленг тонна, сленг
штука.
◊ косая сажень в плечах см. ПЛЕЧО́. [И. Г.]

КОСТЁР, СУЩ; МУЖСК; костра́.
костер 1.1 ‘горящая куча веток или поленьев’: развести костер с

одной спички.

костер 1.2 ‘мероприятие на открытом воздухе’: заключительный

костер.

костер 1.3 ‘казнь путем сожжения’: отправлять еретиков на ко-

стер.

костер 2.1, уходящ. ‘предметы, сложенные в виде сруба’: раска-

тать костер поленьев.

костер 2.2, уходящ. перен. ‘пирамида из составленных вместе пред-

метов’: Костры ружей.

костер 1.1

Разложить костер; подойти поближе к костру, чтобы со-
греться; подвесить котелок над костром.
ЗНАЧЕНИЕ. Костер из А1 ‘Лежащие на земле, обычно на
открытом воздухе, сложенные одни на других компактно, но
не вплотную друг к другу горящие куски дерева или другие
горючие предметы, а также сложенные таким образом, но еще
не подожженные предметы’.

1. Есть разные виды костров в зависимости от способа
укладки поленьев: костер «шалаш» (поленья ставятся в виде
конуса), см. тж 2.2, костер «колодец» (поленья укладывают-
ся по четырем сторонам квадрата, в виде сруба), см. тж 2.1,
костер «охотничий» или «рыбацкий» (разводится под сухим
бревном, на которое верхними концами укладываются ветки
или щепки) и т. д.
Костры разводятся с разными целями: ради тепла и света,
чтобы отпугивать диких зверей огнем или насекомых дымом,
чтобы готовить пищу и сушить одежду, для утилизации му-
сора, в качестве способа погребения (погребальные костры),
а также в качестве сигнала с просьбой о помощи (сигналь-
ные костры). Общепринятый в мире сигнал бедствия – три
сигнальных костра, расположенных в форме треугольника.
Купальский костер – атрибут летнего праздника Ивана Ку-
палы у славян; ритуал прыжков женщин через костер перво-
начально служил для определения, не является ли женщина
ведьмой. Ночь костров (Ночь Гая Фокса) – традиционный
праздник в Британии, когда отмечается провал Порохового
заговора. Во многих культурах существует ритуальный ко-
стер, на котором сжигается чучело (например, сжигание чу-
чела Масленицы на масленицу или чучела Иуды у греков на
Пасху).
2. Расширенные употребления применительно к большому
объекту, интенсивно горящему открытым пламенем, в том
числе загоревшемуся случайно: Вся Москва превратилась
в костер, пылавший под тучами густого удушливого ды-

ма (П. П. Каратыгин); В 10 часов вечера, когда «Комета»
была в открытом море, […], последовал вдруг страшный
взрыв. Пароход сразу превратился в горящий костер («Рус-
ское слово», 1914); Одной из бомб была подожжена палатка,
которая скоро превратилась в пылающий костер (А. Ши-
уков).
3. Расширенные употребления применительно к горящим
предметам, не лежащим на земле: костер в урне с мусором;
Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он гово-
рил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал
из них в пепельнице костер (Н. Берберова).
4. Метонимические употребления применительно к месту для
костра, кострищу: перенести костер в дальний угол участка.
5. Образные употребления применительно к огню или ярко-
му свету: Дошел до Иверской, внутренность которой горячо
пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе ста-
рух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку
(И. Бунин).
6. Образные употребления применительно к большим ярко-
красным объектам, которые как бы горят: В саду горит костер
рябины красной, / Но никого не может он согреть (С. Есе-
нин); Вспыхнут среди долины яркие костры рябин, и люди
сложат об этом дереве лучшие свои лирические песни (В. Со-
лоухин); Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво
и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян
(М. Шолохов).
7. Образные употребления применительно к сильному чувству,
как бы сжигающему человека: Ей [пианистке] было семьде-
сят с лишним, но костер любви в ней полыхал вовсю (В. Бу-
тенко); Дрова в полыхающий костер ненависти подбрасывал,
конечно, все тот же дружище (А. Азольский); Ниточке пока-
залось, что к плечу побежала искра неведомого огня, способ-
ного зажечь в ее душе огромный костер страсти (С. Гарин);
Счастлив тот […] / Музыкант, соорудивший из души моей
костер (Б. Окуджава).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: костер из книг <из старых ящиков>.

• устар. РОД: костер дров [Перед ними на траве разло-
жен был большой пылающий костер дров и на железном
треноге висел огромный котел (В. Т. Нарежный)].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Погребальный <жертвенный, священ-
ный> костер; высокий костер; яркий костер; жаркий костер;
пионерский костер [высокий]; костры инквизиции; хворост
<ветки, поленья> для костра; огонь костра; искры от кост-
ра; угли <зола> от костра; дым костра <от костра, над
костром>; запах костра; пение под гитару <посиделки> у
костра; танцы вокруг костра; складывать костер; разжи-
гать <разводить, раздувать, жечь> костер; поддерживать
<сторожить> костер; заливать костер, раскидывать ко-
стер, потушить <залить, затоптать> костер; подклады-
вать <подбрасывать> ветки в костер; вскипятить воду на
костре; приготовить ужин на костре; сушить одежду у ко-
стра; сжечь мусор в костре; согреться у костра; сидеть
вокруг костра <вокруг костра>; прыгать через костер; Ко-
стер занимается <разгорается>; Костер горит <пылает,
полыхает>; Костер дымит <дымится>; Костер догорает
<тлеет, затухает, тухнет>; Над костром висит котелок с
чаем.

Мой костер в тумане светит, / Искры гаснут на лету
(Я. П. Полонский). Подложили огонь под готовый костер
дров со стружками и лучиной – и пламя запылало (С. Т. Ак-
саков). Вспоминается […] начало института, наши поезд-
ки в колхоз, в деревню Княжево под Волоколамском, когда
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мы, студенты ГИТИСа, согревались у костра и пели «Ви-
ноградную косточку» (С. Спивакова). Гонец сидел в машине,
опасливо поглядывая на лужайку перед домом, где местный
народ потихоньку складывал костер, и кто-то уже перебирал
гитарные струны (О. Дивов). В 1836 году англичане пыта-
лись разобраться с проблемой «сати», древнего обычая само-
сожжения вдов на погребальных кострах мужей, который
был распространен в Индии («Знание – сила», 2005). Уют-
но летним поморским вечером сидеть вокруг нодьи – кост-
ра из двух односторонне горящих бревен («Наука и жизнь»,
2009).
АНА: очаг; факел; вечный огонь; ДЕР: костерок; кострище,
костровище [место для костра]; костровой [человек, ответ-
ственный за костер]; костровой (чайник), костерный [От за-
саленных кожаных карт пахнет костерным дымом (Е. Хаец-
кая)].
костер 1.2

Программа праздничного <прощального, пионерского, вечер-
него> костра; Костер затянулся до утра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Массовое мероприятие, проводимое на откры-
том воздухе, чаще всего для детей и молодежи, состоящее
в том, что люди собираются вокруг большого костра, обыч-
но вечером, поют, читают стихи, играют в массовые игры и
дружески общаются между собой’ [в советское время тради-
ционно проводилось при завершении смены в пионерских
лагерях].

В Сталинском районе Москвы был проведен костер. По-
сле него пионеры выступали со своей самодеятельностью.
Здесь вы видите группу ребят, играющих на ксилофоне («Пи-
онерская правда», 1938). Спортивные соревнования и игры,
вечерние костры на берегу, дискотеки, экскурсии по инте-
реснейшим уголкам страны – все это помогает окружить
самое серьезное изучение языка незабываемой атмосферой
летнего праздника («Домовой», 2002). 19 мая, непосредствен-
но в день рождения пионерии, в центре «Пушкино» у них
пройдут пионерский костер и большой спортивный праздник
(«Вечерняя Москва», 2002). Но вот когда артековцы ста-
ли уже готовиться к своему последнему, прощальному ко-
стру и к разъезду по домам, до них долетела необычайная
весть: весь Нижний лагерь […] приглашается в Москву, в
Кремль! (Е. Ильина). А после официальной церемонии были
песни, праздничный костер, разговоры о прошлом и будущем
России (А. Собчак).
АНА: нов. опенэйр (опен-эйр) [Июльский джазовый опен-эйр
собрал множество любителей музыки]; свечка [Вчерашняя
свечка прошла особенно душевно].
костер 1.3

Пылали костры инквизиции; Жанну д’Арк обвинили в колдов-
стве и отправили на костер; За свои убеждения он готов
хоть на костер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Публичная казнь путем сжигания на костре 1.1’.

Образные употребления применительно к ситуации, когда
человек приносит в жертву собственное благополучие ради
чего-то очень ценного для него, как бы идя на казнь за веру
[обычно в сочетаниях пойти на костер и взойти на костер]:
Пожертвовав ради революции всем, чем дорожит человек
на земле, взойдя ради нее на костер, он был бы счастлив
(В. Гроссман); Он швырнул тетрадь и ушел, не взглянув на
Крылова. – Все равно вы учтете мою поправку! – крикнул ему
вдогонку Крылов. Подобно остальным мученикам науки, он
готов был взойти на костер (Д. Гранин); Большой зал Кон-
серватории действует на него как плаха. Он [Володя] боится
взойти на этот костер (С. Спивакова).

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Священный костер; костер инквизиции;
сожжение на костре; приговорить к костру; погибнуть на
костре,

По всей стране черными столбами вздымались к небу ды-
мы священных костров (А. Геласимов). 800 жертв церковной
инквизиции погибло за один год на кострах в епископстве
Вюрцбергском (В. Мезенцев, К. Абильханов). В христианское
средневековье для борьбы с преступностью использовались
виселицы и костры («Завтра», 2003). Она внешностью походи-
ла на монашенку, ей обязательно надо было пойти на костер,
чтобы сгореть за свою веру, она привезла в местный исполком
свою идею социалистического – канцелярского – делопроиз-
водства (Б. Пильняк). По каким законам живет в тюрьме
дружба: мы не можем ни спасти друг друга, ни выручить, ни
помочь, ни взойти на костер, ни закрыть собой амбразуру, но
я знаю, что Бог послал мне дружбу (Т. Окуневская).
СИН: книжн. аутодафе, АНА: всесожжение [жертвоприно-
шение]; перен. высок. голгофа; плаха.
костер 2.1, уходящ.
Бревна сложили кострами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сложенные в виде сруба, как для костра-колод-
ца, стволы или пиломатериалы’.

1. В горном деле костер (клеть, костровая крепь) – один
из видов горной (шахтной) крепи, устанавливаемой в забоях.
Это конструкция в виде сруба – крепление из стоек, уложен-
ных горизонтально одна на другую в виде треугольных или
квадратных колонн, подпирающих кровлю горной выработ-
ки: В зависимости от того, из какого материала состоят
костры, они могут быть деревянными, металлическими, ком-
бинированными и металлодеревянными. […] Кроме того, в
английской практике применялись костры из мешков, напол-
ненных породой (Е. Бобер).
2. Устаревшие образные употребления применительно к бо-
евым воротным башням в древнерусской архитектуре: Наи-
более употребительными терминами, означавшими башню,
были «вежа», «стрельница», «костер», «столп» (Н. Крадин);
Костры на холме [заголовок]; Грозные крепостные башни
появились у стен Изборска во второй половине XIV века –
примерно через полвека после самих стен («Популярная меха-
ника», 2011).

Рассыпали мы костер дров, бежим по домам, хохочем, а
председатель сельсовета услыхал, с фонарем выскочил (В. Ли-
чутин). В середине 1930-х, на берегу Перерытицы складывали
дрова, которые осенью постепенно увозили на электростан-
цию, на водокачку, […], на берегу выкладывали большие кост-
ры дров, которые надо было сторожить (В. Глинка). Бревна
вывозили в селение и складывали в «костры» (что-то вро-
де разреженного сруба), где они лежали до весны («Наука и
жизнь», 2009).
АНА: штабель; клетка; клеть; поленница.
костер 2.2, уходящ. перен.
Снопы сложили кострами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сложенные в виде конуса, как для костра-шала-
ша, стволы, пиломатериалы, снопы или другие продолговатые
предметы’.

Из банов бревна вытаскивали на «скатища» и сушили, со-
ставляя в «костры» (на иллюстрациях к «Бородину» Лермон-
това часто рисуют ружья, составленные в эдакие пирами-
ды, – «костры» составлялись точно так же) (А. Иванов). Тут
же неподалеку от строя складывали в «костры» винтовки,
гранаты, имущество полковой телефонной команды, ящики
винтовочных патронов и пулеметных лент (М. Шолохов).
АНА: пирамида; шалаш. [И. Л.]
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КО́СТОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
косточка 1.1, (ласк.) ‘небольшая кость’: уколоться рыбьей косточ-

кой.

косточки 1.2, нар.-поэт. ‘останки’: Где теперь его косточки?

косточка 1.3, уходящ. ‘выступ на сгибе пальца’: болячки на косточ-

ках пальцев.

косточка 1.4, разг. ‘кость у основания большого пальца ноги’: ко-

сточка болит при ходьбе.

косточка 2.1, спец. ‘инструмент в переплетном деле’: переплетная

косточка слоновой кости.

косточка 2.2 ‘пластинка, вшиваемая в белье или одежду’: косточки

высокого воротника.

косточка 2.3, уходящ. ‘пластинка для домино’: растерять косточ-

ки старого набора для домино.

косточка 3.1 ‘семечко’: черешневые косточки.

косточка 3.2, уходящ. ‘деталь счетов’: щелкать косточками сче-

тов.

косточка 1.1, (ласк.).
Маленькая косточка в среднем ухе; тщательно обгладывать
косточку; Детские косточки очень хрупки.
ЗНАЧЕНИЕ. Косточка А1 ‘Небольшая кость существа А1’
[обычно меньше крупных костей взрослого человека].

Образные употребления применительно к составным ча-
стям механизма: Я проснулся – самолет как-то страшно гре-
мел, трясся и скрипел всеми косточками (А. Сокуров); Третий
наш мотоцикл был разобран пожилым киприотом где-то на
окраине – этот дед […], не говоря ни слова по-английски, раз-
винтил нашу «хонду» до последней косточки, пока не нашел
то, что искал (И. Мартынов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косточки птицы.

• ПРИТЯЖ: мои косточки.
• КАКАЯ: рыбная косточка.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мозговая <сахарная> косточка; сломать
одну из тонких косточек кисти; погреть больные косточки
на солнышке; выбить <высосать> мозг из косточки; отде-
лить мясо от косточки; разгрызать мелкие куриные косточ-
ки; подавиться рыбьей косточкой; Все косточки ломит от
усталости; Такая худая, прямо косточки просвечивают; На
горных лыжах весь переломался, не одной целой косточки не
осталось.

Когда он опустился на скамью, то прямой стан его со-
гнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки;
положение всего его тела изобразило какую-то нервическую
слабость (М. Ю. Лермонтов). Плечи, ключицы, локти – все
косточки острые, птичьи. И движенья по-птичьи быстрые
(Б. Екимов). Через два дня палец, на котором каблуком оттоп-
талась Светка, распух и посинел. Светка умудрилась раздро-
бить косточку (М. Трауб). Вы еще не были в лагерях, не суди-
те. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попада-
ют туда люди одни, а выходят – если выходят – неузнаваемо
другие (А. Солженицын). В русской бане вас ждут веничный
массаж, сибирское парение и пилинг с использованием гречки,
в сауне – сухой горячий пар, а в хамаме – знаменитый массаж,
который не пропустит ни одной косточки («Эксперт», 2014).
Говорила она серьезно, вкусно обсасывая рыбные косточки и
вытирая пальцы о кусочек хлеба (Г. Щербакова).
АНА: скелет; костяк; ДЕР: костлявый; костистый.
косточки 1.2, только в форме МН; нар.-поэт.
Могила затерялась, и никто не знает, где покоятся его ко-
сточки.
ЗНАЧЕНИЕ. Косточки А1 ‘То, что осталось от тела человека
А1 через большое время после смерти’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косточки воинов.

• ПРИТЯЖ: мои косточки.
• КАКИЕ: солдатские косточки.

Прямо дороженька: насыпи узкие, / Столбики, рельсы, мо-
сты. / А по бокам-то все косточки русские (Н. А. Некрасов).
Э-эх, где вы теперь, Вера Васильевна? Где теперь ваши бе-
лые косточки? (Т. Толстая). И услышал милостивец ее тихую
молитву, прибрал сиротинку, взнял на небо душу его, косточ-
ки же в земелюшке осталися (В. Астафьев). Великие люди
живы и должны быть с нами до последней косточки. Клад-
бище Данилова монастыря подлежало ликвидации, но Гого-
ля перенесли в другое место, поближе к артистам ордено-
носного МХАТа (Ю. Пирютко). Изучать их [грибов] прошлое
достаточно сложно, ведь, в отличие от диплодоков и пте-
розавров, от них не осталось и косточек («Знание – сила»,
2009).
СИН: останки, прах, мощи, кости; АНА: труп, тело; пепел.
косточка 1.3, уходящ.
Сбитые косточки пальцев; легонько постучать в дверь ко-
сточкой мизинца.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Твердые выступы на местах сгиба и у основания
пальцев рук’.

Сдвинутые употребления применительно к выступам на за-
пястьях и щиколотках: Пальцы у него были тонкие, а запястье
уже тогда волосатое, с отчетливой косточкой (А. Макушин-
ский); Она кружилась и прыгала в своем голубом, овевавшем
ее всю. Перламутровый педикюр выныривал из белого меха
ковра, розовые косточки щиколоток (Н. Садур).

Маркел Семеныч на мгновенье смутился, но потом что-
то глухо загомонил и тихо застучал в стекло косточкою сред-
него пальца (Н. С. Лесков). Наташа не дала ей договорить,
притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее свер-
ху, потом в ладонь, потом опять повернула и стала целовать
ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток,
потом опять в косточку, шопотом приговаривая: «январь,
февраль, март, апрель, май» (Л. Н. Толстой). Если вот па-
лец в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек
складной, а режет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной
(А. Солженицын). Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по ко-
сточкам своих пальцев, спросил ее: – Нуте-с? (М. Горький).
И тут в дверь постучали. Кто бы это мог быть? […] Мар-
ковна? Она тоже лезет без стука, а если дверь заперта, как
сейчас, долбит кулаком. А это стук осторожный, вежливый,
косточкой указательного пальца (Ю. Нагибин). Тук-тук, –
услышал Алексей, – тук-тук, […] негромко косточки, костяш-
ки пальцев вынуждали вибрировать эмалью белой крашенное
дерево (С. Солоух).
СИН: костяшка; АНА: сустав.
косточка 1.4, разг.
Из-за косточки на правой ноге никак не могу купить себе
туфли; Косточки стали еще больше, еле хожу; В интерне-
те рекламируют какое-то приспособление для устранения
косточек на ногах без операции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Выступающий деформированный сустав в осно-
вании большого пальца ноги’.

Ногти покрыты желто-серым грибком. Косточка выпи-
рает. Откуда могут взяться мозоли у человека, который
двадцать лет ничего, кроме домашних тапочек, не носит?
(Л. Улицкая). Чаще всего для устранения «косточек» предла-
гают операцию, которая состоит в том, что вырубается
небольшой сегмент на конце плюсневой кости, подходящий к
большому пальцу («Наука и жизнь», 2008).
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СИН: спец. вальгусная деформация стопы; АНА: шишка; пя-
точная шпора; натоптыш; (костная) мозоль.
косточка 2.1, спец.
Косточка-гладилка для переплета малая; Косточки из тефло-
на прочные, и к их поверхности не липнет клей; Интернет-
магазин «Леонардо» предлагает купить переплетные косточ-
ки по выгодным ценам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая гладкая пластина, при помощи которой в
переплетном деле сглаживают места сгиба бумаги и пригла-
живают материал переплета’.

Отстав можно легко сделать, просто проведя по месту,
где он должен быть, либо линейкой, либо переплетной косточ-
кой (очень штука полезная, продается чаще всего в магазине
художников и именуется «косточкой»). (Форум: Реставрация
книг. Переплетное дело, 2010).
СИН: спец. костяная гладилка, спец. фальцбейн.
косточка 2.2

Корсажные косточки из металла <из полипропилена>; про-
зрачные косточки для корсета; лифчик с косточками; Для
машинной стирки бюстгальтера на косточках можно приоб-
рести специальную сферу для стирки лифчиков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прямая или изогнутая тонкая пластина, вшивае-
мая в воротник, бюстгальтер или корсет для того, чтобы они
придавали деталям одежды жесткость и нужную форму’.

Появилась на просцениуме певица – блондинка в черном
платье […]: воротник был поднят косточками до самых ушей,
шлейф обвивал ступни ног, черные лайковые перчатки затя-
гивали руки выше локтей (К. Федин). Первые феминистки
призывают отказаться от «тюрьмы в виде бюстгальте-
ров на косточках». Женщины с энтузиазмом переодевают-
ся в бюстгальтеры треугольной формы («Домовой», 2002).
Неспортивно провисшую грудь можно «исправить» с помо-
щью лифчика на «косточках». На самом деле никакие это не
«косточки», а всего лишь хитрые металлические «держал-
ки», вшиваемые в нижнюю часть лифчика («Комсомольская
правда», 2001).
АНА: кринолин, ист. фижма, ист. панье [каркас из ивовых
или стальных прутьев или из пластин китового уса, служащий
для придания пышности женской юбке]; каркас.
косточка 2.3, уходящ.
Стучать косточками домино; В наборе домино 28 косточек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Каждая из набора небольших гладких твердых
пластинок с нанесенным на них рисунком, обычно в виде
определенного количества точек, используемых для игры в
домино’.

Николай Николаевич сравнивал такие реакции с падением
тысячи косточек домино от одного слабого толчка («Наука и
жизнь», 2006). Вы видите на рисунке шесть косточек домино,
выложенных по правилам игры и отличающихся тем, что
число очков на косточках (на двух половинах каждой косточ-
ки) возрастает на 1 (Я. Перельман). На фотографии изоб-
ражен куб 3x3x3, поверхность которого оклеена бумажным
набором домино (косточка пусто-пусто изъята). При этом
«косточки» домино образуют на поверхности куба замкну-
тую непрерывную цепочку, сложенную по основному правилу
домино (Н. Авилов).
СИН: костяшка, обиходн. доминошка, обиходн. доминошина;
АНА: фишка; кости; жетон; кубик.
косточка 3.1

Персиковая косточка; вынимать косточки из слив; Косточка
у манго очень крупная и гладкая; В вишневых косточках со-
держится синильная кислота; У арбузов этого сорта совсем
немного косточек.

ЗНАЧЕНИЕ. Косточка А1 ‘Находящееся внутри плода А1
некоторых растений твердое и обычно достаточно большое
семя этого растения’ [у некоторых растений внутри одного
плода находится одна косточка, у некоторых – много].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косточка сливы.

• КАКАЯ: виноградная косточка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Арбузные <тыквенные, яблочные> ко-
сточки; крупные <мелкие> косточки; виноград с косточка-
ми <без косточек>; варенье с косточками <без косточек,
с косточкой, без косточки>; съедобные косточки абрикоса;
пластиковый удалитель черешневых косточек; машинка для
удаления косточек из вишни; вынимать <выдавливать, извле-
кать> косточки из вишни; выплюнуть косточку; проглотить
косточку; настаивать самогон на абрикосовых косточках;
вырастить дерево из косточки.

Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только
персики начнут выходить в «косточку», так их тщатель-
но пересчитывают, и затем уже всякий плод, хотя бы и не
успевший дозреть, должен быть сохранен садовником и подан
барыне для учета (М. Е. Салтыков-Щедрин). Виноградную
косточку в теплую землю зарою, / И лозу поцелую, и спелые
гроздья сорву (Б. Окуджава). А самое вкусное – это урюк. Все
копят косточки от урюка, а потом давят их дверью и едят
зернышки. Мы с Мишей копим косточки вместе. Потом по-
делим пополам (Д. Сабитова). Есть и слива – слива расто-
пыренная, общеизвестная как алыча. В обиходе алычой на-
зывают виды или сорта сливы с неотделяющейся косточкой
(Ю. Карпун). Нельзя загружать в соковыжималку фрукты с
не удаленными предварительно косточками и твердыми се-
мечками (Инструкция к электросоковыжималке). Я увидела
абрикосовое дерево, растущее из ствола тополя. Возможно,
когда-то брошенная абрикосовая косточка проросла сквозь
ствол тополя, и получился такой необычный симбиоз («Наука
и жизнь», 2009).
СИН: семя, семечко; АНА: орех; зернышко; ядрышко; ДЕР:
биол. костянка; биол. косточковые.
косточка 3.2, уходящ.
Старые счеты с потертыми косточками; Стучать косточ-
ками счетов; Абак – древняя счетная доска, на которой ко-
сточки или камешки передвигались по линиям или углублениям.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Один из небольших гладких твердых предметов
округлой формы, которые надеты на ряды тонких стержней в
механическом приспособлении для счета, чтобы, считая, че-
ловек передвигал эти предметы от одного конца стержня к
другому’.

В комнате делалось тихо; слышался только шелест бу-
мажек, сопровождаемый чуть слышным бормотанием, да
изредка раздавалось щелканье косточек на счетах (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин). От ежедневного пьянства голова была тя-
жела, как чугун, и отекшие руки не с прежней быстротой
перекидывали косточки на лежавших перед ним конторских
счетах (Н. Э. Гейнце). Стучали быстро косточки на счетах,
мелькали перед глазами колонны цифр (Н. Телешов). Хозяин
ушел в свою комнату, оттуда донеслось громкое щелканье
косточек на счетах (М. Горький). Нинка, лютая воровка, изоб-
ражала честность […]. Протащив косточки по проволоке,
она отворачивалась к окну и отчужденно роняла: «Руп семи-
сят» (В. Астафьев).
СИН: костяшка; АНА: бусина [в четках], камешек.
◊ уходящ. военная <рабочая, пролетарская> косточка ‘вы-
ходец из семьи, принадлежащей к социальному кругу воен-
ных <рабочих>, что ярко проявляется’: Вообразите, как на-
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рочно, жена говорит мне: «Не езди, Basile, что-то дурная
погода». А я, знаете, военная косточка, и говорю: «К чер-
ту, матушка! Сказали поход, так и марш! Что бабу слу-
шать?» (В. А. Соллогуб); Ишь, какой грамотный, – восхи-
тился Игнат Петрович, – а ведь я его тебе в ученики при-
вел. Из наших паренек, рабочая косточка, хочет станки осво-
ить (А. Моторов); Положительный персонаж – пролетар-
ская косточка, такой простой-простой парень «из народа»
(Форум: Москва слезам не верит, 2011); до последней косточ-
ки ‘полностью и во всех отношениях’: Просто воевать – и
всякий дурак может. А вот – быть военным до последней
косточки, до цельного дыхания, и чтобы все другие это ощу-
щали? (А. Солженицын); Если говорить о моей религии – я
до последней косточки агностик (Интернет); разобрать <пе-
ребрать> по косточкам <до последней косточки> ‘обсу-
дить очень подробно’: Г-н Прокофьев, […] прямо-таки по
косточкам разобрал «Столицу» и материалы, опубликован-
ные в ней («Столица», 1997); И они завелись на полночи, по
косточкам перебирая науку в целом, теорию и практику – в
частности, недалекое прошлое и светлое будущее (Л. Улиц-
кая); Но ученые продолжают работу и скоро, видимо, раз-
берут все действия и взаимодействия FGF23 до последней
косточки (Н. Резник); перемывать <перетирать> косточ-
ки кому-л. ‘сплетничать о ком-л.’: Кто попроще – перемывал
косточки ближним на лавочке перед подъездом, кто поин-
теллигентнее – за столиком в кафе (Е. Лукин); Я понимаю,
Але нужна женская компания, чтобы конкурировать, пере-
тирать косточки... мало ли что женщины делают вместе
(А. Аршакян). [И. Л.]

КОСТЫ́ЛЬ, СУЩ; МУЖСК; костыля́.
костыль 1

Ходить на костылях; опираться на костыль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Длинная палка с опорой для подмышки или лок-
тя и рукояткой для кисти руки, служащая человеку для опоры
при ходьбе, когда у него повреждена или отсутствует нога’.

1. Образные употребления применительно к способу быст-
рого и простого решения проблемы, применяемому для сроч-
ного устранения ее последствий, но не влияющему на причи-
ны ее возникновения: сленг написать костыль для отраже-
ния атаки нового компьютерного вируса.
2. Образные пренебрежительные употребления применитель-
но к ногам, обычно худым и длинным: Подбери костыли!

Ей было лет шестнадцать, а я уже был молодой офицер,
щеголявший своей раненой ногой и ходивший с костылем под
мышкой (В. Катаев). Он закидывает голову назад, когда гово-
рит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опи-
рается на костыль (М. Ю. Лермонтов). Через минуту возник
и осторожно двинулся навстречу силуэт калеки на костыле
(Д. Рубина). Мне инвалидность дали пожизненно, и я 27 лет
проходил на костылях из-за тяжелой травмы («Эксперт»,
2014). Она вернулась домой на костылях, к которым прилади-
лась, приспособилась быстрее, чем к протезу (М. Трауб).
СИН: обиходн. канадка [вариант конструкции костыля с опо-
рой для локтя]; АНА: трость, палка, уходящ. клюка, посох;
ходунки; ДЕР: накостыльник.
костыль 2

Стальной костыль; кровельный <железнодорожный> ко-
стыль; забить костыль.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Большой гвоздь, длиной с ладонь взрослого че-
ловека или более, часто квадратный в сечении, используемый
для крепления тяжелых предметов к массивным объектам,
обычно деревянным’.

И я привязала этот провод к костылю, который дав-
но Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить кар-
низ (Л. Петрушевская). Над воротами […] была подвешена,
небрежно прибита к стене железными костылями туша во-
роного коня («Октябрь», 2001). Доски […] прибивали к бревнам
наката железными костылями длиной 12-15 см. («Наука и
жизнь», 2007). Меня он потряс тем, что забивал в шпалу
костыль для крепления рельса одним ударом молотка (А. Жи-
гулин). Партизаны по всей линии рвали дорогу: выбивали из
шпал костыли, разводили рельсы, подкладывали взрывчатку
(К. Бадигин). [Я. Б.]

КОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, ПАРТ прост. или спец. кости́,
МЕСТН обиходн. (в) кости́ ; РОД МН косте́й, ТВОР МН ко-
стя́ми и уходящ. костьми́.

кость 1.1 ‘составная часть скелета’: Кость срослась неправильно.

кости 1.2 ‘останки’: Его кость покоятся на чужбине.

кость 2 ‘материал для поделок’: резьба по кости.

кости 3.1 ‘кубики для настольных игр’: старинные кости со ста-

канчиком.

кости 3.2 ‘настольная игра’: часами играть в кости.

кость 1.1

Перелом трех костей; Кости целы?; Собака яростно глодала
огромную кость.
ЗНАЧЕНИЕ. Кость А1 ‘Каждый из многих твердых объектов
удлиненной формы, которые находятся внутри тела человека
или животного А1, под мягкими тканями, входят в состав тела,
подвижно соединены между собой и в совокупности образуют
каркас тела’.

1. В научном языке кости относят к органам: Кость – жи-
вой орган; она состоит из ряда тканей, разнообразных по
своей структуре; в костях находятся нервы и кровеносные
сосуды («Биология», 2003). Кости выполняют в организме
защитную и опорную, а некоторые – также кроветворную
функцию. Каждая разновидность кости имеет свое научное
название; в теле человека более 200 костей, самая большая из
которых называется бедренная кость, самая маленькая нахо-
дится в среднем ухе и называется стремя. Большинство ко-
стей имеют удлиненную форму (хотя не все, например, кости
черепа имеют форму выпуклых пластин), поэтому общепри-
нятым схематическим изображением кости является трубка с
раздвоенными утолщениями на концах. Кости соединяются су-
ставами, поверхность которых покрыта хрящом и укреплена
суставной сумкой и связками.
2. Метонимические употребления в форме МН применитель-
но к телу человека в целом: Где здесь можно бросить кости?;
Одним из первых покидал он [Бенкендорф] московские баль-
ные залы, уезжал в третьем часу ночи. Вздыхал: «Устают
старые кости» (Ю. Давыдов).
3. Образные употребления применительно к костям как к эле-
менту тела, в котором сохраняется память о родственных отно-
шениях: Да, есть память крови, возможно, она отложилась
в костях, струилась по жилам девочки (А. Браво).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кости птицы.

• ПРИТЯЖ: мои кости.
• КАКАЯ: рыбная кость.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Берцовая <плюсневая, лучевая, локтевая>
кость; крупные трубчатые кости; куриная <говяжья, рыбья>
кость; одни кости [об очень худом человеке]; <мелкие> кости
[в рыбном блюде]; мозговая кость [трубчатая кость с костным
мозгом внутри, которая особенно ценится в кулинарии]; са-
харная кость [крупная белая говяжья кость, покрытая хряща-
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ми, которая особенно ценится в кулинарии]; кости конечно-
стей <черепа, таза>; кости для холодца <на бульон>; кость
для собаки; перелом <ушиб, трещина> кости; фрагменты
костей; деформация костей; поражение костей; состояние
костей; укрепление костей; хруст костей; перебить <раздро-
бить> кость; сломать кость, переломать все кости; глодать
<грызть> кости; вынуть кости из бульона; удалить <выта-
щить> кости (из курицы); удалить <вытащить> кость из
горла; подавиться костью; варить столярный клей из костей;
обглодать до костей, отделить мякоть от костей; образн.
промокнуть <промерзнуть, продрогнуть> до костей; образн.
пронизывать, <проникать, пробирать> до костей; Кости
хрустят; Кость срастается; Кости выпирают; Кость за-
стряла в горле.

Счастливейшие часы своего детства и отрочества Павел
провел в отцовском кабинете, восхищаясь изумительными
сочленениями костей […] и волнуясь чуть не до слез над схе-
мой эволюции кровеносной системы (Л. Улицкая). Пес был
смирный и только на Брониславу рычал, пока однажды она
ему не принесла с базара большую сахарную кость (Р. Солн-
цев). Он [директор] поднялся с кресла и потянулся так, что
хрустнули кости (Ю. Домбровский). Обстрелянный шустро
затормозил и юркнул под приборную панель. Но до конца не
уберегся: второй заряд дроби попал в плечо, перебив кость
и артерию («Криминальная хроника», 2003). Ничего у вас не
хрустит. Гипс толстый, под ним нельзя сломать кость. Если
хотите, завтра на рентгене посмотрим. Да нет у вас там
ничего (И. Грекова). Мать, облив руку кислотой, сжегши ее
до кости, повторяла: «Ничего страшного, ничего страшного,
Эдик, сынок, не волнуйся...», правда, стараясь не глядеть на
руку (Э. Лимонов).
СИН: косточка; АНА: скелет, костяк, остов; хрящ; сустав;
ДЕР: костный; костистый, костлявый; костяной [костяная
мука, костяной фарфор]; окостенеть. косто... [костоправ,
костолом]; остео... [остеопат, остеопороз].
кости 1.2, только в форме МН.
Он давно умер, и неизвестно, где покоятся его кости; Здесь
раньше было кладбище, так что этот район построен бук-
вально на костях.
ЗНАЧЕНИЕ. Кости А1 ‘То, что осталось от тела давно умер-
шего человека А1’.

Образные употребления, часто в сочетании на костях, при-
менительно к оскверненной памяти об умершем человеке или
разрушенных отношениях и ценностях: Опустим со смущени-
ем добрую половину сборника, где на костях советских компо-
зиторов пляшут разного рода панки («Известия», 2002); Поль-
зуясь тем, что родители в миллионный раз отбивают степ
на костях давно похороненной любви и более-менее вменяе-
мых супружеских отношений, она тихонько проскальзывает в
свою комнату (Т. Соломатина); реже применительно к живым
людям, которых как бы уничтожают: строить свое благополу-
чие на костях; пройти к своей должности по костям коллег;
Ты стоишь на костях своих товарищей, труд которых ты
эксплуатируешь (С. Спивакова). Сочетание строить на ко-
стях может пониматься как ‘вести строительство на месте
захоронения’ или как ‘создавать что-л., пренебрегая жизнью
или благополучием других людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кости расстрелянных.

• ПРИТЯЖ: наши кости.
• КАКИЕ: солдатские кости.

Мой отец и мать, – я сказал, – восемь лет не видали меня и
не знают, жив ли я или кости мои давно лежат в сырой земле

(Л. Н. Толстой). Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шап-
ку и перекрестился. – Ну, счастье твое, барин: никак жилье
недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить (В. А. Сол-
логуб). Где-то вы теперь, Вера Васильевна, может быть, в
Париже или Шанхае, и какой дождь – голубой парижский
или желтый китайский – моросит над вашей могилой, и чья
земля студит ваши белые кости? (Т. Толстая). Читать име-
на, называть людей, чьи кости лежат буквально в нескольких
метрах, под этой мерзлой землей – мне кажется, это очень
реальное воплощение вечной памяти («Правмир», 2015). По-
сле войны были попытки решить, быть здесь этому городу
или нет. Многие считали, что город надо оставить мемо-
риалом и не возводить его на костях («Русский репортер»,
2014). В России распоряжения первых лиц государства часто
обходятся народу очень дорого. Платить за них приходится
потом и кровью, да и жизнью людей, на костях которых сто-
ят города, комбинаты, заводы и железные дороги («Наука и
жизнь», 2009).
СИН: останки, прах, мощи, косточки; АНА: тело, труп.
кость 2, МН нет.
Ножик с рукояткой слоновой кости; художник по кости.
ЗНАЧЕНИЕ. Кость А1 ‘Материал, представляющий собой
клыки и бивни некоторых животных А1, из которого выреза-
ют предметы обихода и произведения искусства’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кость тюленя.

• КАКАЯ: моржовая кость.
1. Устаревшие употребления в форме МН: Весь XVII век ме-

ха были главнейшим материалом, доставляемым из Сибири,
но с половины этого столетия важную, хотя второстепен-
ную роль начали играть моржовые кости, так называемый
рыбий зуб (Н. И. Костомаров).
2. Используется в составе выражения цвета слоновой кости
(иначе называется цвет айвори), указывающего на белый цвет
с желтоватым оттенком: бледная кожа цвета слоновой кости;
Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то
мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, рас-
шитое странными цветами (М. Алданов); «Кадиллак» цвета
слоновой кости сделан из пластмассы и легкого металла в
Венгрии или, может, в Польше (Г. Садулаев).

Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправлен-
ную слоновою костью, ножик и вилку с зелеными костяными
черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора,
кроме своего (А. С. Пушкин). Есть семейные артели резцов
по кости на Крайнем Севере, на Урале – по камню («Туризм
и образование», 2000). Я знал китайцев, которые два-три
года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости
величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с
помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек выре-
зывал корабль – чудо хитроумия и терпения (А. Аверченко).
Кругом леса и леса. Ни белесоватых побережий теплых мо-
рей, где находят гранит и мрамор, […] ни моржовой кости –
подручного материала для чукчей и эскимосов, ни слоновой
кости для умельцев Индии (В. Солоухин).
ДЕР: костяной.
кости 3.1, обычно в форме МН.
Старинные игральные кости; кости для игры в трик-трак;
кидать кости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшие кубики с особой маркировкой в виде
разного количества точек для настольных игр’ [раньше выре-
зались из кости].

Расширенные устаревшие употребления применительно
к костяшкам счетов и домино: Он [Нетов] смолк и встал с
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дивана, подошел к столу, накинул несколько костей на счетах,
отставил их в сторону и потер себе руки (П. Д. Боборыкин);
Товарищи, который час? – Полвосьмого, – отозвался один из
доминошников и хлопнул костью по столу (С. Юрский); Боль-
шинство карточных игр – игры с неполной информацией […].
К их числу относится и домино, в котором изначально, да и
позднее неизвестно точное расположение костей на руках
соперников («Наука и жизнь», 2007).

Посмотрите, с каким торжеством поднял он [счастли-
вый соперник] одну руку со стаканчиком, выбросил из него
кости на круглый мраморный столик, а в другой держит ча-
шу, полную вина (В. М. Гаршин). Мы все вечера проводили у
него [С. Рихтера], […] играли в игру, которую он в свое время
придумал и изготовил по сюжету «Волшебной флейты». На-
до было бросать кости и передвигать фишки (Ю. Башмет).
Еще кон? – спросил у Клео партнер по игре в «трик-трак»,
собирая в кожаный стаканчик кости с низкого пластмассово-
го столика (В. Скворцов). Дым от десятков трубок синими
полосами вился под низким потолком таверны. На столиках
гремели кости, звякали монеты (Р. Штильмарк).
АНА: фишка; жетон; кубик.
кости 3.2, только в форме МН.
Играть в кости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игра с помощью костей 3.1, в ходе которой ку-
бики бросают и смотрят, какая грань окажется сверху’.

Посетители […] пьют густой кофе и играют в кости и
шашки (В. Каверин). Швейцарский музей получил в дар от
Хорста Метцгера коллекцию индийской живописи XVI–XIX
веков, […]. Выставить […] смогли лишь 60 [работ], среди них
и «Кришна, играющий ночью с возлюбленной в кости» («До-
мовой», 2002). Гераклита однажды спросили: «Что такое
Вечность?» Философ ответил: «Дитя играющее, кости бро-
сающее, то выигрывающее, то проигрывающее» («Русский
репортер», 2010). Караульные солдаты из второй кентурии
молниеносного легиона сидели на каменных скамьях, играя в
кости (М. Булгаков).
АНА: нарды, шеш-беш, трик-трак, бэкгаммон, тавла; орлян-
ка; «Камень, ножницы, бумага»; лото.
◊ ист. на костях ‘способ подпольного изготовления из старых
рентгеновских снимков грампластинок с записями музыки’:
Пластинка была на костях сделана, и она свернулась. Я пыта-
лась ее перезаписать, но она не проигрывается больше (Е. Па-
дучева); Для молодежи это почти допотопное время. Кто
сейчас объяснит, что такое стол заказов, агиттекстиль,
трамвайный висельник, джаз на костях? («Родина», 2007);
белая кость ‘привилегированные люди, в частности знатно-
го происхождения’: Полковник доказывал, что верность и
честь – принадлежность одних людей благородной крови,
что если есть звери породистые, то есть и люди породи-
стые, люди белой кости (Г. П. Данилевский); Внутри завода
электролизники были «белой костью» – на глиноземном произ-
водстве зарплата заметно меньше («Эксперт», 2014); черная
кость ‘непривилегированные люди, в частности незнатно-
го происхождения’: В морское военно-инженерное училище
принимали не только дворян, тем не менее деление на ка-
сты существовало довольно долго: строевики, штурманы, ар-
тиллеристы и «черная кость» – механики («Наука и жизнь»,
2008); кожа да кости см. КО́ЖА; широкая кость, широк
костью, широк в кости́ ‘плотного телосложения и широ-
коплечий’: Трегубов был невысок, но широк в кости, обла-
дал развитой мускулатурой и от этого казался громадным
(А. Макеев); Парень был невысокий, широкой кости, смуглый,
с картошечным носом (А. Матвеева); кость в горле ‘то, что

очень раздражает, мешает’: Не хочу я нарыть компромат, во-
обще не хочу про вас ни писать, ни думать. Вы у меня как
кость в горле (А. Слаповский); разг. мешок костей ‘очень
худой неспортивного вида человек’: А что там особенного!
Мешок костей... Мясом-то не очень разживешься... По-мое-
му, женщина должна быть, что называется, о’натюрель...
чтобы у ней и тут было... и тут... (Ф. Крюков); башня из
слоновой кости ‘жизненная позиция творческого человека,
состоящая в том, что он занят только своим творчеством и не
интересуется тем, что происходит в мире’: Нет, «башня из
слоновой кости» – это не для меня. И знаете что? Обычно
близость к толпе, к публике считается опасной, но я этой
опасности не чувствую даже на физическом уровне («Изве-
стия», 2012); до мозга костей см. МОЗГ; череп и кости см.
ЧЕ́РЕП; плоть от плоти, кость от кости см. ПЛОТЬ; бро-
сать кость кому-л. ‘отдавать кому-л. нечто несущественное,
чтобы избежать недовольства своими действиями’: «Либера-
лы» западного толка, получив власть, стараются добить-
ся каких-то успехов в масштабах национального хозяйства.
Потворствуя крупному капиталу, они обязательно «броса-
ют кость» и простому народу («Время МН», 2003); перемы-
вать <перебирать, перетирать> кости кому-л. ‘бесцере-
монно и подробно обсуждать’: Окружающие подыгрывали,
аплодировали, перемывали кости, очень преуспевая в послед-
нем (С. Спивакова); И так нужно возвращаться к обсуж-
дению, пересмотру норм и протоколов каждый год. Конеч-
но, это сложно и скучно, не так увлекательно, как перети-
рать семье кости в публичном пространстве (А. Данилова,
Л. Петрановская); пересчитать кости кому-л. ‘сильно из-
бить’: А он... подвернись только, мы ему покажем, все кости
пересчитаем! – подхватил горбун, разгорячаясь более и бо-
лее, – мы ему покажем, как с кулаками лазить!.. Уж погоди!
(Д. В. Григорович); греметь костями ‘быть очень худым’:
Что же мы – жена худющая, да я буду худой – греметь ко-
стями будем. Ха-ха-ха! – похохатывал про себя Михаил Сер-
геевич (А. Башкатов); лечь костьми ‘приложить максималь-
ные усилия, чтобы добиться чего-л.’ На другой день утром,
часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым
намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты
(А. И. Герцен); Игроки, призванные в ряды сборной, с осознани-
ем причастности к особой касте ложились костьми, чтобы
оправдать оказанное доверие («Известия», 2001); плясать
на костях ‘глумиться’: Протрезвевший Бороздыка […] очень
уж плясал на костях аспирантки и утверждал, что три но-
чи она подарила военному ведомству (В. Корнилов); костей
не собрать ‘сильно пострадать’ [обычно применительно к
будущему]: Здесь же никак ходить нельзя. Свалишься – ко-
стей не соберешь. В прошлом году двое насмерть расшиблись
(Ю. Домбровский); Я их и без этого разгоню, Михал Дмитрич,
поверь. Так разгоню – костей не соберут! – ответил Абаку-
мов и грозно оглядел всех троих (А. Солженицын); Язык без
костей (у кого-л.) см. ЯЗЫ́К; Пар костей не ломит см. ПАР.
[И. Л.]

КОСТЮ́М, СУЩ; МУЖСК; -а.
костюм 1

Студенты пришли как на официальный прием, в костюмах и
в галстуках; Я не ношу костюмы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комплект одежды официального стиля, обычно
сшитой из одного материала, состоящий из верхней части –
пиджака или жакета, и нижней части – брюк или юбки’.

Женские костюмы могут быть менее официального стиля,
чем мужские, и отличаются бо́льшим разнообразием. В муж-
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ском костюме пиджак надевают на другой предмет одежды,
обычно на рубашку; для женского костюма это необязательно.
Некоторые виды мужских костюмов имеют особые названия
по форме пиджаков: визитка, смокинг, фрак. Классический
мужской костюм может включать жилет, такой костюм назы-
вается тройка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мужской <женский> костюм, костюмы
для мальчиков; брючный костюм, костюм с брюками <с юб-
кой, с жилетом>; костюм прямого <свободного> покроя;
черный <серый, синий> костюм; костюм в полоску <в клет-
ку, в елочку>; шерстяной <твидовый, суконный> костюм;
строгий костюм, деловой <офисный> костюм; приличный
костюм; парадный костюм, выходной костюм; дорогой ко-
стюм; элегантный костюм; вечерний костюм; новый костюм;
поношенный костюм; мятый костюм; мешковатый костюм;
костюм жениха; костюм на свадьбу; брюки <пиджак> от ко-
стюма; шить костюм; облачиться в костюм; взять костюм
напрокат; туфли <галстук> под костюм; Костюм сидит
хорошо <плохо>; Костюм сидит как влитой; Туфли не гармо-
нируют с костюмом.

Швейцарская газета «Журналь де Женев» утверждает,
что новый материал «идеален» для спортивной и детской
одежды и что из него можно шить не только плащи, но и
красивые платья и костюмы («Химия и жизнь», 1967). Вдруг
замечаешь, что ты не так одет: негладящиеся штаны и
рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессу-
ры неуместны среди двубортных костюмов старших бан-
ковских клерков (М. Веллер). Было очень жарко, но офици-
ант, обслуживавший нас, был облачен в темный костюм-двой-
ку и белоснежную рубашку с галстуком («Столица», 1997).
Она и выглядела как типичный бухгалтер, в синем строгом
костюме с юбкой миди, в скромных туфлях, полная седая
женщина (А. Рыбин). Тут не хватает трех тысяч ста пя-
ти долларов […] – издевательски заявил один из них, тот,
что был не в спортивных штанах, а в костюме (В. Туч-
ков).
СИН: костюмчик; АНА: двойка; пара [фрачная пара]; тройка;
ДЕР: костюмный.
костюм 2.1, необиходн. или уходящ.
Национальный <народный> костюм; история костюма.
ЗНАЧЕНИЕ. Костюм А1 ‘Одежда человека А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: костюмы прохожих.

• ПРИТЯЖ: мой костюм.
• КАКОЙ: марийский костюм.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дорожный костюм; домашний костюм;
элемент <деталь> костюма; коллекция антикварного костю-
ма.

Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что
все другие теснят ее (А. И. Герцен, БАС). Его костюм по-
прежнему состоял из одной рубахи, а питаться приходилось
картошкой со шкварками (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Должно
быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный
тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление
(А. Куприн). Костюм его состоял из блузы, кожаных панта-
лон и пестрого пояса (А. Грин). Сколько народных костюмов,
щедро расшитых мелким белым и розоватым жемчугом, хра-
нится в этнографических музеях по всей стране! («Зеркало
мира», 2012).
СИН: одежда, наряд, уходящ. туалет, уходящ. платье.
костюм 2.2

Спортивный костюм; Костюм обходчика состоит из жилета
и полукомбинезона.

ЗНАЧЕНИЕ. Костюм А1 для А2 ‘Комплект одежды человека
А1, предназначенный для цели А2’.

Метонимические употребления применительно к обозначе-
ниям людей, чей род занятий предполагает особую одежду, в
роли А2: костюм пожарного <клоуна>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: костюмы сотрудников.

• ПРИТЯЖ: твой костюм.
А2 • РОД: костюм химзащиты; костюм машиниста [форма

РОД ЕД может обозначать профессию или класс людей,
имеющих данную профессию].

• для РОД: костюм для верховой езды.
• КАКОЙ: водолазный <купальный> костюм.

А1 и А2 могут выражаться совместно в наименовании че-
ловека, содержащего указание на профессию или сферу дея-
тельности: костюм рабочего [костюм надет на конкретного
рабочего и относится к типу костюмов для рабочих].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Защитный костюм; матросский костюм;
костюм для художественной гимнастики <для фигурного ка-
тания>.

Вышел Ленька в лыжном костюме, вытертом на локтях и
коленках, волосы у него были почему-то влажные (М. Ганина).
Я вам купил карате-ги. – А это еще что такое? – Формен-
ный костюм для занятий карате (Е. и В. Гордеевы). В белом
кителе морского офицера [Андрей] щеголяет нечасто. Все
больше под водой, на больших глубинах в костюме подводника
(«Сочи», 2002).
АНА: форма; спецодежда; комбинезон; мундир; риза; ска-
фандр; ДЕР: купальник [купальный костюм].
костюм 2.3

Театральный <сценический> костюм, маскарадный <карна-
вальный> костюм; смена костюма для нового номера.
ЗНАЧЕНИЕ. Костюм А2 ‘Одежда человека А1, предназначен-
ная для изображения персонажа А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: костюм актера.
А2 • РОД: костюм кенгуру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яркий костюм; костюм Деда Мороза
<Снегурочки>; костюм волка <медведя, зайчика>; костюмы к
спектаклю <к фильму>; дизайн костюма; эскиз костюма; из-
готовление костюмов; художник <дизайнер> по костюмам;
облачиться <нарядиться> в костюм кого-л.

Воспрещено актерам в костюмах по улице бегать
(Н. А. Лейкин). Бродяга Федоров в пестром костюме, – что-
то вроде костюма арлекина, – поет куплеты на мотив из
«Боккаччо» (В. М. Дорошевич). В Белгороде на святочном
костюмированном балу первый приз получила местная дама
в костюме ящерицы («Орловская жизнь», 1914). Однажды я
вышла на сцену уже в костюме. Это было платье, сшитое
из настоящей старинной парчи, и весило оно, наверное, ки-
лограммов десять (А. Вертинская). К нам вышел маленький
худенький человек в костюме и гриме Бармалея (А. Демидова).
Во время церемонии знакомства на сцене появился конферан-
сье в забавном костюме шута с бубенчиками и колокольчика-
ми (М. Милованов).
СИН: одеяние, наряд; АНА: маска; ДЕР: костюмер.
◊ шутл. в костюме Адама, ‘в голом виде’ [о человеке мужско-
го пола]: В трюм летят майка, джинсы... трусы. В костю-
ме Адама сигаю в воду и цепляюсь за трос (Д. Гусев); шутл.
в костюме Евы ‘в голом виде’ [о человеке женского пола]:
Некоторые жены предпочитают сами позировать мужьям в
костюме Евы, чем допускать к ним натурщиц («Петербург-
ская газета», 1912). [Б. И.]
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КОСТЯ́К, СУЩ; МУЖСК; костяка́.
костяк 1, уходящ.
Могилы были разграблены, костяки превратились в груды
костей; Наружный костяк из хитина встречается у многих
беспозвоночных.
ЗНАЧЕНИЕ. Костяк А1 ‘Совокупность твердых тканей суще-
ства А1, соединенных в подвижную конструкцию, служащую
опорой для тела или его частей и защищающую его от повре-
ждений’.

1. Расширенные употребления применительно к растениям
и предметам в роли А1: За три года у жимолости форми-
руется корневая система, создается костяк кроны; Костяк
старого зонтика обтянули новой тканью.
2. Образные употребления применительно к телу очень худого
существа: Полицейские – два парня: один поджарый, почти
черный, рубашка форменная натянута трапецией на костяк,
другой почти без шеи, сбитый – подходят к яме, зажимают
носы ладонями, пятятся, хватаясь за рации. (А. Иличевский);
Ни капли чувственного желания не было в его истерзанном
костяке. Ничего, кроме нежности, кроме счастья (Д. Руби-
на).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: костяк скифского воина.

• ПРИТЯЖ: твой костяк.
• КАКОЙ: человеческий костяк.
Также Аркадий Петрович был завсегдатаем городских

моргов. «Я должен знать архитектуру человека, – писал ху-
дожник, – его пропорции, костяк и мускулатуру» («Сибирские
огни», 2013). С возрастом татарскость чуть растворилась,
но видна простым глазом и в костяке лица, и в цвете, ско-
рее желтом, кожи, и в хрящеватом, чуть поднятом вверх
кончике носа, и в пропорциях тела (Э. Лимонов). В метро я
разглядывала людей. Они ехали сосредоточенно, чуть покачи-
ваясь, прямо и резко освещенные сверху, отчего на каждом
лице проступал костяк (И. Грекова). Сотрудник Института
археологии РАН А. Н. Гей […] обратил особое внимание на
положение костяка в погребении («Наука и жизнь», 2009). Мо-
гилы грабили по несколько раз, и грабители не церемонились.
Непонятно иногда даже, были ли здесь просто кости или
костяки целиком («Знание – сила», 2006). Одни животные –
мягкотелые – носят свой костяк снаружи, как улитка рако-
вину; у других скелет помещается внутри организма, образуя
его внутренний остов («Вопросы психологии», 2004).
СИН: скелет, остов; АНА: каркас.
костяк 2

Костяк из постоянных участников фестиваля; Костяк нового
отдела составили сотрудники нашей лаборатории.
ЗНАЧЕНИЕ. Костяк А1 ‘Элементы А2 объекта А1 или чле-
ны А2 коллектива А1, которые важны для А1 и постоянно
остаются в его составе, что обеспечивает устойчивость и ха-
рактерные свойства А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: костяк общины.
А2 • из РОД: костяк из нескольких активистов.

Авторы НХ [Новой хронологии], к счастью, не лингвисты.
Сведение слова к «костяку из согласных» – один из постоян-
ных лингвистических приемов А. Т. Ф. [Фоменко] (А. Зализняк).
Конечно, после Сочи произошел естественный отсев – те,
кто поступил ради поездки на курорт, у нас не задержались.
Из оставшихся образовали костяк моего балета. Потом я
производил набор в Краснодаре и других городах (И. Кио). Бан-
ки, как мне кажется, образуют как бы костяк американского
общества, но наряду с этим они действуют и деструктивно,

разрушая основы духовной жизни и унижая американское по-
нимание свободы (В. Аксенов). Костяк редколлегии, которой
руководил Бурлянд, составили отважный полярный радист
Герой Советского Союза Э. Т. Кренкель и главный редактор
издательства «Советское радио» В. И. Шамшур («Наука и
жизнь», 2008). Через проект прошли не менее сотни молодых
людей, пока не сформировался некий костяк шоу – шесть-
семь «ярких» участников (Е. Пищикова). Сговорились так:
музей будет расформирован, а затем создан заново. Археоло-
гам же следует пока организовать независимую структуру
типа «ОАО», которая позже станет костяком нового музея
(П. Алешковский).
СИН: ядро, стержень, основа; АНА: скелет; актив. [И. Л.]

КОСЫ́НКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -нок.
косынка 1

Набросить косынку на плечи; обернуть <обмотать> косынку
вокруг шеи; повязать косынку на пиратский манер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой платок, имеющий форму треуголь-
ника, обычно – женский’.

1. Косынку обычно носят на голове, завязывая ее под под-
бородком или на затылке, а также на шее.
2. Расширенные употребления применительно к небольшому
платку квадратной формы, сложенному по диагонали, особен-
но повязываемому на голову: комсомолка в косынке.
3. Расширенные употребления применительно к повязке тре-
угольной формы, применяемой для поддерживания повре-
жденной руки: Подобрали санитары, разрезали рукав шинели,
телогрейки, перевязали, подвязали руку на косынку и говорят:
«Иди в тыл» («Встреча» (Дубна), 2003); Часа через полтора
врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал ему ши-
ну к руке. – Выше подтяни ему, – говорил он сестре, которая
вешала руку на косынке (Г. Бакланов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красная <алая, белоснежная, светлая>
косынка, разноцветные <цветастые, яркие> косынки; косын-
ка в горошек; косынки в восточном стиле; кружевная <ажур-
ная> косынка; накрахмаленная косынка; шелковая <батисто-
вая, крепдешиновая, газовая> косынка, шерстяная <пуховая>
косынка; головная <шейная> косынка; арестантские косынки,
форменная косынка стюардессы, косынка медсестры, сест-
ринская косынка с красным крестом; уголки косынки, концы
косынки; носить косынку; повязать косынку (на голову), повя-
заться косынкой; завязать косынку (на затылке <под подбо-
родком>); поправить косынку; прикрыть (плечи) косынкой;
обмахиваться косынкой; убрать <заправить> волосы под
косынку; вытереть (лицо) косынкой, вытереть глаза краем
косынки; комкать косынку в руках; Косынка покрывает чьи-л.
волосы; Косынка сбилась набок <на лоб>, Косынка сползла на
затылок.

Надев выходную косынку с плывущим, как белая лебедь по
синему шелку, крейсером «Аврора», Мария Анемподистовна
ходила смотреть трансляцию в деревню к молочнице тете
Маше (А. Варламов). Черные кудри красиво выбивались из-
под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский кол-
пак (В. Вересаев). На косынку / цвета синьки / смотрит он /
и цедит еле: / – Что вы / ходите в косынке? / да и... / мордой
постарели? (В. Маяковский). Глазки ее [Деспины] были такие
же синие, как ее косынка, и так как она косынку никогда не
снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно
посинели от постоянного отражения цвета косынки (Ф. Ис-
кандер). Платок, косынка, которой покрывают волосы чечен-
ские женщины, – символ добропорядочности и целомудрия
(Г. Садулаев). Черное платье, покрасневшие глаза и особенно
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наброшенная на голову скорбная газовая косынка говорили без
слов (Е. Парнов).
СИН: косыночка; АНА: платок; бандана; (пионерский) гал-
стук; шаль.
косынка 2, на письме часто в кавычках.
Раскладывать косынку; играть в косынку на компьютере;
Косынка – старинный пасьянс.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пасьянс, в начале которого карты разложены в
форме косынки 1’.

Он знал, что один из самых популярных пасьянсов называ-
ется косынкой («Наука и жизнь», 2007). Посол Петраков рас-
кладывал простенький компьютерный пасьянс под названием
«Косынка» (С. Донской). В мониторе ярко зеленел пасьянс «ко-
сынка». «Всем скопом играют, в одиночку им не справиться с
“косынкой”», – беззлобно подумал Сырец (Г. Мавлютова).
СИН: Клондайк; АНА: солитёр. [И. Г.]

КОСЯ́К¹, СУЩ; МУЖСК; косяка́.
Карандашные отметки на косяке; Нужно промазать дверные
косяки; Проверьте вертикальность косяков; Ключ от дома
был спрятан над дверным косяком.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Неподвижная часть двери или окна
А1, которая ставится в предназначенный для А1 проем и к
которой при помощи петель прикрепляется подвижная часть
А1’.

1. Выступающие над поверхностью стены части косяка
часто имеют скошенную поверхность.
2. Суженные употребления применительно к вертикальной
боковой или горизонтальной верхней части неподвижной ра-
мы: Участковый вернулся к окну, прислонившись плечом к
косяку (В. Липатов); Пригибая голову от косяка, в комнату
втиснулся сильно пузатый прапорщик Романов (В. Ремизов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк двери.

• КАКОЙ: оконный косяк.
Гул затих. Я вышел на подмостки. / Прислонясь к двер-

ному косяку, / Я ловлю в далеком отголоске. / Что случится
на моем веку (Б. Пастернак). Я медленно встал на четверень-
ки. Поднялся, хватаясь за дверной косяк. Сказал: «Мне что-
то нехорошо», – и вышел (С. Довлатов). У косяка на стене
отливала красным табличка: «Прием посетителей круглосу-
точно» (В. Быков). Вижу отметки на дверном косяке – мама
измеряла мой рост (М. Шишкин). Он прислонился плечом к
оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на
столе Челнова (А. Солженицын). Когда дверь буквально сан-
тиметр не дойдет до косяка, ее немного приподнимаем, –
Мартынов приподнял, – и тут же резко защелкиваем! (А. Во-
лодарский).
АНА: рама; наличник; коробка; (оконный) откос; притолока.
[А. Л., Я. Б.]

КОСЯ́К², СУЩ; МУЖСК; косяка́.
косяк 1

Нерестовый косяк; несметные косяки сардин <трески, горбу-
ши, макрели>; Рыба плавает косяками.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Большая совокупность рыб А1, плыву-
щих в одном направлении на небольшом расстоянии друг от
друга’.

Образные употребления применительно к большим груп-
пам людей или объектов в роли А1, часто в форме ТВОР в
функции обстоятельства: Рыжие должны держаться одним
косяком, ясно тебе? (М. Петросян); Часам к четырем народ
повалил косяком, – можно было подумать, что они сговори-

лись (Н. Воронель); Партийные боссы косяками ходили по
свинарникам и по полям, демонстрируя свою озабоченность
(«Аргументы и факты», 2003); Заказные статьи шли не кося-
ками, а прямо какими-то армадами (А. Белозеров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк сельди <барракуд, ставриды, тунца, мой-

вы>.
• КАКОЙ: омулевый косяк.

В форме РОД названия промысловых видов рыб обычно
употребляются в единственном числе: Уже в недалеком бу-
дущем это может привести к сокращению косяков сельди,
нототении, минтая, угольной рыбы и других промысловых
видов («Техника – молодежи», 1974).

Ты видел когда-нибудь, как косяк рыбы, повинуясь таин-
ственному сигналу, мгновенно совершает поворот? (И. Гре-
кова). Чайки кружат низко над водой там, где идут косяки
рыбы («Домовой», 2002). Ученым было известно, что каж-
дый год в определенное время из Атлантики в реки Европы
и других континентов входят огромные косяки молоди угрей
(«Наука и жизнь», 2009). Сюда приплывают, чтобы отло-
жить икру, косяки южного синего тунца («Знание – сила»,
2012). Все это очень похоже на действие акулы, сбивающей
косяк рыбы в плотную массу и затем атакующей ее по своему
выбору («Боевое искусство планеты», 2004).
АНА: клин; стая; вереница; ДЕР: косячный.
косяк 2

Журавли летают косяками; Птицы косяками потянулись к
югу.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Группа птиц А1, в полете выстроив-
шаяся вслед за возглавляющей полет птицей в две линии, об-
разующие угол’.

Обычно косяк образуют стаи перелетных птиц, то есть
птиц, меняющих место обитания в зависимости от времени
года.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк гусей.

• КАКОЙ: журавлиный косяк.
Нюрочка, посмотри, вон гуси летят! – указывал Петр

Елисеич на небо. – Целый косяк летит (Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк). На юге над лесом показался косяк гусей, летевших на
север (В. Обручев). Лебеди, гуси носятся косяками, размина-
ют крылья: скоро в дальний путь (Е. Замятин). Лист березы,
сорвавшись, кружился. И крикливый косяк журавлей, Уж в
полет собираясь, бодрился («Народное творчество», 2003).
СИН: клин; АНА: стая; вереница; ДЕР: косячный.
косяк 3, с.-х.
Косяк кобылиц; Ночью угнали косяк лошадей.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Группа лошадей А1, состоящая из
нескольких кобылиц, их жеребят и одного жеребца, которая
специально составляется на период размножения А1’.

Частые ослабленные употребления применительно к лю-
бым группам лошадей или других копытных животных: Гита
видела, как большие конские косяки, в сто голов и более, вдруг
снимались с места и мчались (А. Ладинский); Поляна была
наполнена четвероногими: стада быков, табуны лошадей,
косяки оленей (В. Обручев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк тарпанов.

Когда умер отец, у него всего осталось достаточно –
и новая кибитка, и целый косяк лошадей, и много баранов
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). Бери любого коня из моего косяка и
кончим разговор! (Ф. Искандер). Очень хотелось быть та-
ким же – ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей
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на дальние пастбища, в горы, спать в степи... (В. Шукшин).
За тридцать лет помимо косяка лошадей и трех пар быков
нажил П. Пр. двух сыновей и дочь («Наш современник», 2004).
АНА: табун; стадо; гурт; отара; ДЕР: косячный. [А. Л.,
Я. Б.]

КОСЯ́К³, СУЩ; МУЖСК; косяка́ ; сленг.
Прикуренный косяк; забивать косяк; выкурить <раскурить>
косяк.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Самодельная сигарета с наркотиче-
ским веществом А1’ [А1 – обычно марихуана].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк анаши.

• с ТВОР: косяк с марихуаной.
Он заперся в кухне с доверенными женщинами. Раскурил

косяк. Но смежная квартира вызвала наряд (Слава Сэ). За
один косяк еще никого не сажали (Н. Леонов, А. Макеев). Хо-
чешь, косяк набью? Я не курю, но ты почувствуй... («Урал»,
2002). Все было плохо, мрачно, гневно и подло. Хотелось вод-
ки и косяка («Русская жизнь», 2012). Вся реклама строится
на том, что абсент – «легальная конопля», «жидкий косяк»
(«Известия», 2002).
СИН: сленг косячок; АНА: самокрутка; папироса; сигарета;
трубка; сленг бонг; сленг джойнт. [А. Л., Я. Б.]

КОСЯ́К⁴, СУЩ; МУЖСК; косяка́ ; сленг.
Досадный косяк; исправлять косяки; Извините, это мой ко-
сяк.
ЗНАЧЕНИЕ. Косяк А1 ‘Ошибочное действие человека А1’
[обычно в профессиональной деятельности].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: косяк дизайнера.

• КАКОЙ: твой косяк.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Откровенный косяк; мелкий косяк; куча ко-
сяков; Выявился <Обнаружился, разг. Вылез> косяк; Случился
косяк.

Рома, ты допустил чудовищный косяк. Ты это понимаешь?
(А. Маринина). Ты же сегодня должен отчитаться, – недо-
вольно пробурчал Киря. – Николай Николаич не любит косяков
(А. Геласимов). Таможня не имеет возможности вскрывать
и выгружать все контейнеры, полный досмотр проводит-
ся выборочно. Чаще всего, если случается серьезный косяк
(Г. Садулаев). Раньше суд давал возможность исправить все
«косяки», возвращая дело на дополнительное расследование
(«Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003).
СИН: сленг косячок, оплошность, проступок, промах; АНА:
недоработка; недоделка; уходящ. ляпсус; разг. ляп; сленг баг;
ДЕР: сленг косячный; сленг косячить. [А. Л., Я. Б.]

КОТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
кот 1

Коты – очень независимые животные; У меня дома живут
две собаки и кот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самец домашней кошки’.

1. Коннотации – влюбчивость, непостоянство: влюбчивый,
как мартовский кот.
2. Самые распространенные клички котов – Барсик, Мурзик,
Васька.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сиамский <британский, персидский, ан-
горский> кот; породистый кот; бродячий <дворовый, при-
блудный> кот, домашний кот; толстый <жирный, раскорм-
ленный, худой> кот; пушистый <драный, облезлый> кот;
короткошерстный <длинношерстный> кот; красивый <ши-

карный, симпатичный, забавный, потешный> кот; избало-
ванный кот; агрессивный <ласковый> кот; умный <глупый>
кот; кастрированный кот; игрушечный <плюшевый> кот; Че-
ширский кот [персонаж сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране
чудес»]; кот Баюн [персонаж русских сказок]; кот ученый
[персонаж поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»]; Кот
в сапогах [персонаж сказки Ш. Перро]; мартовский кот [кот
в период спаривания, который издает громкие крики и гоня-
ется за кошками]; шерсть <мех, хвост, морда> кота; кличка
<имя> кота; завести <купить> кота, гладить <чесать> ко-
та; Кот мяукает <мурлыкает, мурчит, фыркает, шипит,
орет, воет>; Кот ловит мышей <гуляет, спит на кресле, то-
чит когти, метит территорию>; Кот вылизывается <жму-
рится, скребется, потягивается>; Кот трется об ноги <ла-
стится к хозяину>; Кошка царапается; Кот нагадил; Коты
дерутся.

Кот был огромный, абсолютно черный и умный, как дьявол
(В. Белоусова). Жирный рыжий кот сидел под геранью на
подоконнике, с нескрываемым неодобрением наблюдая впри-
щур, как я расхаживаю по квартире (А. Волос). Кота звали
Шах. Красавец, редкостной масти: темный, но не черный,
лиловато-коричневый, с бежевыми подмышками, явно ангор-
ских кровей (И. Грекова). В доме жил большой черный кот,
домашний тиран, который почему-то меня сразу невзлюбил,
а я старался ему понравиться... (С. Алексиевич). Входит Ба-
ев, рожа вороватая, довольная, как у кота (А. Завершнева).
Он играет с вами, как сытый кот с мышью, когда не только
результат, но и процесс игры важен (В. Войнович).
СИН: разг. кошак, разг. кошара, котик, котофей, разг. коти-
ще, разг. котяра, сленг котэ, сленг котег, мурлыка, котище,
разг. котяра; АНА: кошка; ДЕР: котенок; котокафе, котома-
ния; котовий, котов; разг. котовать [вести себя распутно].
кот 2, (зоол.).
Дикий кот; барханный кот; лесной кот; камышовый кот; даль-
невосточный кот; степной кот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое животное, похожее на домашнюю кошку
внешним видом и повадками, обычно несколько более круп-
ное, чем она, и относящееся к одному семейству с ней’.

1. Все названия видов, включающие в себя слово кот, име-
ют варианты со словом кошка: камышовый кот и камышовая
кошка, барханный кот и барханная кошка, лесной кот и лесная
кошка, степной кот и степная кошка.
2. Современные домашние кошки произошли от лесного кота,
которого называют также диким котом и европейским котом.

Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке
заколыхалась трава, и на лужайку выскочил желтый дикий
кот (А. Волков). Только в нашем маленьком Таджикистане
за последние полвека […] почти истреблены барханный кот
манул, пустынная рысь каракал, камышовый кот хаус («Зна-
ние – сила», 2006). Один из мальчиков утонул в колодце, а
другого задрал дикий кот (Е. Книпович).
СИН: кошка; АНА: манул, рысь.
кот 3, перен. разг.
Он еще тот кот.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужчина, который имеет многочисленные лю-
бовные связи и непостоянен в своих привязанностях’ [по кон-
нотации непостоянства].

Не обольщайтесь, девочки, насчет ваших половин, все му-
жики коты, но ведут себя по-разному (М. Зосимкина). Все
мужики – коты. / Устала я от фальши (Б. Шифрин).
СИН: разг. бабник, разг.-сниж. кобель, разг.-сниж. козел, разг.
ходок, донжуан, ловелас, уходящ. селадон, уходящ. волокита,
женолюб, разг. юбочник; АНА: развратник.
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кот 4, сленг ист.
Она отдавала все деньги своему коту.
ЗНАЧЕНИЕ. Кот А2 ‘Сутенер женщины А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кот Виолетты.

• ПРИТЯЖ: мой кот.
Очень мучилась Инеска телом и душой. Телом – потому

что Слепень, «кот» ее прежний, вечор подкараулил бедную
девушку возле трактира «Город Париж» и долго бил за из-
мену (Б. Акунин). Девушки нам адресок своего кота слили,
но могли номерок квартирки напутать. Так что надежнее
подождать у авто (Е. Козырева).
СИН: сутенер; АНА: альфонс.
◊ кот в мешке ‘объект, который человек вынужден приоб-
рести, не видя его и ничего не зная про его качество’: Надо
было взглянуть заранее на жилье и дать согласие, не брать
же кота в мешке... (А. Рекемчук); кот наплакал ‘очень ма-
ло’: Белья грязного до неба, продуктов кот наплакал, на полу
грязь (Д. Донцова); Опыта у меня тогда было – кот наплакал,
веры в свои силы – еще меньше (Д. Рубина); тянуть кота
за хвост ‘намеренно откладывать выполнение какого-л. дей-
ствия или выполнять его слишком медленно, вызывая этим
раздражение говорящего’: Сегодня и познакомь его с этим
Журавлевым. Чего тянуть кота за хвост? (Д. Корецкий); Дед
Егор не вытерпел: – Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кре-
сты по какой такой надобности рубил? (В. Распутин); Что-
л. коту под хвост см. ХВОСТ; разг.-сниж. Не кот начхал
<начихал> ‘Достигнутый результат или величина какого-л.
параметра очень значительны, что вызывает уважение гово-
рящего’: Девочка, которая впервые показывается на меж-
дународном уровне и попадает в пятерку сильнейших, это
тебе не кот начхал (А. Маринина); Не все коту масленица
(будет и великий пост) а) ‘Человек, который безнаказанно
делал что-то плохое, рано или поздно будет наказан’: Справед-
ливость должна восторжествовать. Не все коту масленица!
(С. Таранов); Ха-ха!.. И ты попался! Не все коту маслени-
ца! (С. Осипов); б) ‘Необходимо учитывать, что за легким
и приятным периодом жизни обязательно должен следовать
более трудный период’: [Тетя] теперь сама топит печку и
убирает по дому, но не унывает. – Не все коту масленица,
будет и великий пост. Вот мы и дожили до поста, – шути-
ла она (Е. Есенина); шутл. Потом – суп с котом см. СУП.
[Т. К.]

КОТЁЛ, СУЩ; МУЖСК; котла́.
котел 1

Варить суп в котле; Над огнем висели два больших котла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень большой металлический сосуд круглой
формы и часто с выпуклым дном, предназначенный для того,
чтобы варить в нем еду и питье, который подвешивают над
огнем или ставят на огонь или иной источник тепла’.

Метонимические употребления применительно к содержи-
мому котла, его количеству и котлу вместе с содержимым:
съесть весь котел; Нам нужно два котла воды; На огне кипел
котел; Котел пышет жаром.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромный котел; чугунный котел; кипя-
щие котлы; солдатский котел; пустой <полный> котел; пив-
ной <чайный, суповой> котел, котел для чая <для каши>; ко-
тел с горячей водой; поставить котлы на огонь; помешивать
суп в котле; раскладывать кашу из котла в миски; питаться
из одного котла [выражение, указывающее на то, что люди
находятся в одинаковых материальных условиях]; Котел про-
худился; Котел стоит на плите <висит над костром>.

Сам повар только вот что делает: крупу да соль в котел
засыпает, жиры делит – в котел и себе (хороший жир до
работяг не доходит, плохой жир – весь в котле (А. Солжени-
цын). Две женщины подбрасывали дрова в костер. В большом
закопченном котле варилась уха (М. Сергеев). Переезжая на
новое место, они [офицеры] не подозревали, что так долго
будут жить в казармах […], питаться из солдатского котла
и участвовать в марш-бросках («Известия», 2003). Когда от
сытости стали закрываться глаза, принесли огромный котел
и водрузили на горелку: теперь каждому предстояло варить
себе всевозможные полуфабрикаты, аккуратно разложенные
вокруг на блюдах («Огонек», 2013). Древнее Семиречье – это
не античное поселение. Это там амфоры, терракота, камеи,
черно-красные вазы – здесь же серые глыбины с надписями
[…], чудовищные бронзовые котлы, которые не повернешь и
не подвинешь (Ю. Домбровский).
СИН: кан, котелок; АНА: бак; казан; кастрюля; чугун; ДЕР:
котловой [котловое довольствие].
котел 2

Отопительный котел; твердотопливные котлы длительного
горения; поставить в бане новый котел.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Отопительное устройство в виде большого ме-
таллического сосуда цилиндрической или кубической формы,
в котором при помощи горящего газа, иного топлива или элек-
тричества нагревается идущая по трубам в помещение вода’.

1. Сочетание паровой котел обозначает аналогичное
устройство для производства пара для паровых турбин и для
других промышленных нужд.
2. Сочетание физ. уходящ. атомный котел обозначает ядер-
ный реактор: Уран-235 выделяли из природной смеси изотопов
с помощью сепарации, а плутоний получали в специальных
устройствах, которые тогда называли атомными котлами
(термин «ядерный реактор» стали применять с 1955 года)
(«Наука и жизнь», 2007).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Напольный <настенный> котел; бойлер-
ный <водогрейный> котел; газовый <жидкотопливный, элек-
трический> котел; одноконтурный котел [используется толь-
ко для отопления], двухконтурный котел [используется для
отопления и горячего водоснабжения]; горелка <теплообмен-
ник, камера сгорания, датчик давления, насос, расширитель-
ный бак> котла; мощность <КПД> котла; установить <по-
менять> котел; Котел перегрелся и закипел.

Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил
у печки, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце
топки, как внутри металось и сверкало пламя – то красное,
то желтое, и стенки котла дрожали и гудели от судорог
огня (В. Шаламов). Во дворе зимовка, в ней котел, погрейте
воды, помойтесь (В. Астафьев). Запущен завод «Трансмаш»,
который мог бы выпускать тракторные прицепы и отопи-
тельные котлы, если бы было сырье («Коммерсантъ-Власть»,
2000). [Андрей] глянул на манометр: стрелка не двигалась,
давление в котле не повышалось (А. Азольский). Он не знал,
как обращаться с котлом, забросил слишком много угля и
устроил такое пекло, что не могли спать (Ю. Трифонов).
160 с лишним млрд кубометров природного газа […] боль-
шей частью сжигается в котлах конденсационных электро-
станций в лучшем случае с 38-процентным КПД («Эксперт»,
2015).
АНА: бойлер; (газовая) колонка; водонагреватель; печь; ДЕР:
бойлерная, котельная; котловой [котловое давление].
котел 3, перен.
Киевский <минский> котел; заманить в котел; вырваться из
котла; Дивизия попала в котел; Котел замкнулся.



КОТЁЛ 494 КОТЕЛОК.................................................................................................................................................................

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение, в котором оказались войска одной
из воюющих армий, окруженные со всех сторон и контролиру-
емые войсками армии противника, – как бы котел 1 с кипящим
содержимым, а также территория, на которой находятся эти
войска’.

«Коридор смерти» у горы Монтормель сузился до кило-
метра, а замкнул Фалезский котел передовой отряд польской
дивизии («Огонек», 2014). Попытки со стороны других ча-
стей оказать помощь не увенчались успехом. Выйти из котла
смогло около 20 тыс. человек. Все остальные попали в плен
или погибли («Эксперт», 2014). Когда закончилось окружение
противника в Сталинградском котле, было решено предло-
жить итальянцам и румынам сдаться (И. Дьяконов). Вплоть
до 12–13 октября наши армии […] будут оказывать героиче-
ское сопротивление в Вяземском «котле», сковав 28 дивизий
противника. 13 октября советские войска будут сломлены;
из окружения выйдут лишь 85 тысяч человек (Е. Петров).
В годы войны там шли ожесточенные позиционные бои за Ра-
мушевский коридор, через который окруженные гитлеровские
войска пытались вырваться из Демянского котла (Ю. Нику-
лин).
СИН: кольцо, клещи, мешок, окружение.
◊ общий котел ‘материальные ресурсы, которыми могут на
равных условиях пользоваться и которые на равных условиях
обычно должны пополнять все члены какой-то группы лю-
дей’: Общее собрание собственников жилья решает: либо
открыть спецсчет для своего дома, либо направить взносы
в фонд регионального оператора (создается что-то вроде
«общего котла», откуда средства распределяются на кап-
ремонт нуждающихся в нем) («Огонек», 2015); плавильный
котел ‘место, где объекты взаимодействуют друг с другом,
в результате чего они качественно меняют свои свойства и
соединяются в одно целое, как бы переплавившсь в плавиль-
ном котле, или само это взаимодействие’ [часто об этнических
группах]: плавильный котел истории; плавильный котел наро-
дов <цивилизаций>; Соединенные Штаты Америки называ-
ют плавильным котлом […]. Выходцы из Англии, Ирландии,
Голландии, Германии, Восточной Европы, китайцы, японцы
и малайцы, жители островов Океании […] – вот что такое
американский народ сегодня (Д. Бавильский); уходящ. с пив-
ной <как пивной> котел ‘очень большого размера’ [о голове
человека]: Имел он в ту пору состояние большое […] и был
так дурен, так дурен собою, что и рассказать нельзя: ма-
ленький, толстый, голова как пивной котел (Н. С. Лесков);
вариться в каком-л. котле ‘длительное время находиться в
каком-л. социуме, много общаться с его представителями и
вследствие этого хорошо их знать’: Он варился в политиче-
ском котле с восемьдесят девятого года, знал всех, и его знали
все. Связи у него были обширные (Е. Козырева). [А. П.]

КОТЕЛО́К, СУЩ; МУЖСК; котелка́.
котелок 1.1

Солдатский <армейский, туристический> котелок; закопчен-
ный помятый котелок; варить кашу в котелке; хлебать из
одного котелка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлический сосуд, предназначенный для то-
го, чтобы в походных условиях варить в нем еду и питье на
одного или нескольких человек или чтобы из него есть и пить,
часто в форме полусферы, имеющий ручку, за которую его
подвешивают над огнем, и обычно крышку’.

Внизу горел костер, и за ним кто-то сидел. На палках висел
котелок. «Уха!» – подумал он [Нейман] (Ю. Домбровский).
Варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и ведрах,

тут же разливали, кашу иль картошку толченую накладыва-
ли всяк в свой котелок сколь душе угодно или сколько в брюхо
войдет (В. Астафьев). Расставленные по углам парафиновые
светильники быстро прогревают палатку, где наша троица
сидит с поднятыми кружками и ложками в руках вокруг ды-
мящегося котелка с кашей (И. Вольский). Пока я возился с
костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в ко-
телке суп (Ю. Коваль). Он [Степан] подмерз перед рассветом,
развел костер и повесил котелок (В. Ремизов). Штеменко был
именно тот начальник, который при посещении нашего ба-
рака месяца три назад изломал все арестантские котелки,
сделанные из консервных банок, – в них варили все, что можно
сварить и съесть (В. Шаламов).
АНА: казан; котел; кастрюля; кан; чугунок; миска.
котелок 1.2, перен. разг.
Здоровье у него уже не то, но котелок варит по-прежнему.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Голова как орган, в котором происходят сложные
умственные процессы – как бы что-то варится’.

Котелок подразумевает сложную интеллектуальную дея-
тельность, в том числе научную, в отличие от других близких
разговорных слов – крыша [Крыша едет]; башня [Башню
снесло], кукушка, кукуха [поехать кукухой], которые в боль-
шей степени подразумевают здравый рассудок и способность
человека контролировать свое поведение. Слово голова может
указывать как на интеллект [У него хорошая голова; Голова у
него варит], так и на рассудок [Включи голову], слово мозг в
форме МН сближается со словом котелок, указывая скорее на
интеллект [Мозги у него хорошие], а в форме ЕД оно скорее
указывает на рассудок [Включи мозг!].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Котелок варит <работает> (у кого-л.);
Котелок не варит; Котелок плохо <хорошо> варит.

Мозг свой, как и мышцы, нужно тренировать все время.
Даже когда гуляешь с собакой. Она идет, нюхает, у нее свои
дела... А у меня своя жизнь: я иду, и соответственно котелок
работает... (А. Розенбаум). Накануне той моей встречи она
собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о бытовом разло-
жении, на большее-то у них котелок-то не варит (Ю. Дом-
бровский). Котелок у тебя, старшина, варит, и потому задам
еще один вопрос (В. Конецкий). А я поднялся, прикрыл плечи
парашютом, – значит, котелок работал: память и сознание
сохранил (Н. Шпанов). Нужны настоящие знания и сметка.
Котелок у дедуси варит хоть куда! (К. Буданцев). Жрать
хотца!.. – С осьмушки [хлеба] котелок не варит, – хмыкнул
Купец (Г. Белых).
СИН: голова, разг. мозги, разг. чердак; АНА: мозг, разг. кры-
ша, разг. башня, разг. кукушка, разг.-сниж. кукуха.
котелок 2

Котелок Чарли Чаплина <Черчилля>; носить черный фетро-
вый котелок; По бульвару прогуливались нэпманы в котелках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мужская шляпа с тульей в форме полусферы и
небольшими загнутыми кверху полями, обычно из твердого
войлока’.

Шляпы-котелки появились в середине XIX в. в Лондоне
и использовались как повседневный мужской головной убор
до середины XIX в., до сих пор используются для церемо-
ний и как часть униформы, в том числе женской, некоторых
организаций.

Встречаясь с ней [блондинкой], человек издавал привет-
ственные крики и ногой снимал с головы котелок (М. Бул-
гаков). И нашему Володе не доставало только тросточки и
котелка, чтобы быть как две капли воды похожим на сво-
его англичанина (Т. Луговская). Он [Мусин] выходил на ма-
неж и с удовольствием дурачился. Кого-то пародировал, им-
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провизировал. У него был котелок черненький, костюмчик
(И. Кио). Ехать во всём этом за границу, где штучки-брючки,
пиджаки-котелки, было невозможно (Д. Гранин). Он самый
обыкновенный городской портняжка в котелке, пиджачке, с
усиками и с галстуком набекрень (Ю. Олеша). Котелки, кано-
тье, жокейки, а также широкополые шляпы, отбрасываю-
щие тень на лицо, – хозяева гардероба («Русский репортер»,
2014).
АНА: цилиндр, канотье. [И. Л.]

КОТЁНОК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -нка, МН котя́та, ко-
тя́т.
котенок 1

Котенок лакал молоко из блюдца; Кошка родила троих котят.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Детеныш домашней кошки’.

1. Коннотации – трогательность, беспомощность: ластить-
ся котенком; тыкаться <барахтаться>, как слепые котята;
вышвырнуть <утопить>, как котенка.
2. В неформальном общении может использоваться в каче-
стве ласкового обращения к девушке или ребенку: Котенок,
будешь чай?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крошечный <двухмесячный, новорожден-
ный> котенок; слепой котенок; паршивый <облезлый> коте-
нок, пушистый котенок, очаровательный <симпатичный>
котенок; игривый <резвый> котенок, нашкодивший котенок;
бездомный <ничейный> котенок; голодный котенок; котенок-
девочка [котенок женского пола], котенок-мальчик [котенок
мужского пола]; фотографии котят; календарь <картинки>
с котятами; подбросить <подобрать> котенка, погладить
<накормить> котенка, играть с котенком; Котенок играет с
клубком <гоняется за бабочкой>; Котенок мяукает <пищит,
мурлычет, мурчит>; В помете пятеро котят.

Таня сидела в углу большой кровати с большим белым
котенком и смотрела на него испуганно, но с интересом
(Л. Улицкая). Он обнаружил […] между расщепленными брев-
нами и ломтями штукатурки грязного котенка (В. Гроссман).
На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-
сирота с несчастной мордочкой и мяукал над блюдечком с
молоком (М. Булгаков). Из-за пазухи выглядывает любопыт-
ный, как все дети, белый котенок, которого она [старуха]
отдает даром в хорошие руки (М. Бару). Да вон глаза у тебя
гноятся, как у котенка паршивого (А. Слаповский). Ваш долг
перед обществом помочь в этом, а вы, как слепые котята, ба-
рахтаетесь, выгораживаете свою шкуру, отстаиваете свою
правду (Ю. Домбровский).
АНА: кутенок; ДЕР: окотиться.
котенок 2

Котята леопарда <рыси, пумы>; Молодой тигр попал в зоо-
парк котенком.
ЗНАЧЕНИЕ. Котенок А1 ‘Детеныш дикого животного А1, от-
носящегося к семейству кошачьих’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: котенок гепарда.

Серасвати увидела в нескольких шагах перед собой выпрыг-
нувшую из чащи тигрицу. В чаще были ее котята, и тигрица
была разъярена (В. М. Дорошевич). Сейчас март, период раз-
множения у рысей только начался, а котята уже почти все
разобраны: шестерых в новый цирк берут, трех дрессиров-
щики заказали («Вечерняя Москва», 2002). Ее [дикой кошки-
рыболова] котята уже с двухмесячного возраста начинают
играть в воде и пробовать рыбу, хотя продолжают питать-
ся молоком матери («Знание – сила», 2013).
СИН: тигренок, львенок, рысенок, барсенок. [Т. К.]

КОТЛЕ́ТА, СУЩ; ЖЕНСК; -а.
котлета 1, (устар.).
Отбивная котлета; натуральная котлета; котлета на ко-
сточке; котлеты по-милански.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовленный на огне кусок мяса на кости,
обычно реберной’.

1. Слово котлета, заимствованное из французского
côtelette ‘ребрышко’, с середины XIX века утрачивает зна-
чение 1, в современном языке сохраняющееся в основном
только в словосочетании отбивная котлета ‘кусок мяса, раз-
мягченный ударами молотка и приготовленный на сковороде’
(подобным же образом изменились значения слов биток и
бифштекс).
2. Метонимические употребления применительно к частям ту-
ши, подходящим для приготовления котлет: Струнников […]
собственными руками прощупал тушу и сделал ребром ладо-
ни промер частей, приговаривая: «задняя нога, другая нога,
котлеты, грудина, печенка» и т. д. (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Во-первых, сделайте вы нам, если только есть очень хо-
рошая телятина, котлеты au naturel, и чтоб масла ни кап-
ли – боже сохрани! (А. Ф. Писемский). Котлеты из свинины.
Взять свинину – котлетную часть, разделить по косточкам,
обровнять мясо в ровную котлетку, выбить, посолить, по-
сыпать перцем, обвалять в сухарях, положить на раскален-
ную с маслом сковороду (Е. И. Молоховец). Я старался около
котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать
кость за столом не полагалось (В. Гиляровский). Они съели
ботвинью, съели отбивные котлеты, малину со сливками, и,
наконец, прислуга подала коньяк и кофе (А. Зарин).
СИН: котлетка, отбивная, ребрышко [бараньи ребрышки с
овощами]; АНА: стейк; бифштекс; биток; антрекот; эска-
лоп; лангет; шницель; медальон; ростбиф; ДЕР: котлетный.
котлета 2

Купил фарш, сделаем котлеты; На ужин котлеты с картош-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. Котлета из А1 ‘Предназначенное для еды изде-
лие из фарша, состоящего из мяса или птицы А1 и обычно
молока, размоченного хлеба и мелко нарубленного лука, приго-
товленное на сковороде или на пару, плоской округлой формы,
размером не больше половины ладони’.

1. Расширенные употребления применительно к рыбе, ово-
щам и грибам в роли А1: рыбные котлеты, вегетарианские
<веганские> котлеты, соевые котлеты, морковные <свеколь-
ные> котлеты, котлеты из капусты <из грибов>.
2. Сдвинутые употребления применительно к блюду из размяг-
ченного ударами молотка куриного филе, в которое завернут
кусочек холодного сливочного масла и с одной стороны встав-
лена куриная косточка, завернутая в бумагу, в сочетаниях кот-
лета по-киевски и киевская котлета: В антракте бежала к
повару на кухню – покупать заранее приготовленные куриные
ножки (коронным блюдом «Русской чайной» были котлеты
по-киевски, а их ведь делают только из белого мяса) (Л. Лопа-
то); Рвешь передний большой плавник к голове и вырываешь
кусок рыбьего мяса. Получается будто киевская котлета –
мясцо на палочке (Б. Екимов).
3. Образные употребления применительно к сильно избитому
человеку или части его тела: Дедушка был один на один с де-
сятком рассвирепевших ломовых извозчиков, которые готовы
были своими ломами сделать из него котлету (А. Рыбаков);
Вас двое, я один, а руку ты мне, браток, чуть в котлету не
раздавил, должно быть, вся в синяках (И. Солоневич).
4. Образные сленговые употребления применительно к пачкам
денег: котлета баксов <евро>; У каждого из небогатых в
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общем-то челноков во внутреннем кармане, поясной сумке или
в лифчике лежали долларовые «котлеты» толщиной тысяч в
30–50 («Автопилот», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: котлета из свинины <из баранины>.

• КАКАЯ: куриная котлета.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Говяжьи <телячьи, свиные, бараньи>
котлеты, котлеты из курицы <из индейки, из щуки>; руб-
леные котлеты; паровые котлеты, котлеты на пару́, дие-
тические котлеты; домашние <общепитовские> котлеты;
пожарские котлеты, микояновские котлеты [котлеты по осо-
бым рецептам]; сочные котлеты; холодные котлеты; котле-
ты в панировке <в тесте, в сухарях>; котлеты с картофелем
<с пюре, с макаронами, с рисом> [гарниры]; котлеты для
гамбургеров; бутерброд с котлетой; фарш для котлет; го-
товить котлеты, делать <лепить> котлеты, жарить <об-
жаривать> котлеты; пустить мясо на котлеты; разделать
фарш на котлеты.

Правда, она [Любка] умела сварить жирные щи, такие гу-
стые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огром-
ные, неуклюжие, бесформенные котлеты (А. Куприн). Из
миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размок-
шей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала
все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты
(М. Булгаков). На ужин нам принесли котлеты с макарона-
ми. У котлет были острые кончики. Котлеты и макароны
политы красным столовским соусом (В. Сидур). На столе я
нашел записку: «Ваня, я на родительском собрании. На пли-
те – котлеты. Разогрей» (К. Шахназаров). Следующий опыт –
приготовление котлет. Навертела мяса, слепила котлеты и
пожарила (С. Спивакова). Он стал делать гамбургеры. Ведь
что такое гамбургер? Та же котлета в булке. Оборот сразу
вырос (В. Левашов).
СИН: котлетка; АНА: крокет; тефтеля; ежик; фрикадель-
ка; зраза; гамбургер; бифштекс; биточек; кнель; клопс; люля-
кебаб; тельное; нов. митбол; ДЕР: котлетная [закусочная, в
которой подают котлеты]; котлетный.
◊ Мухи отдельно, котлеты отдельно см. МУ́ХА. [Б. И.]

КОТО́РЫЙ, ПРИЛ; МЕСТ; -ая, -ое.
который 1, уходящ. или разг-сниж.
Который из братьев самый старший?; Тебе которая из деву-
шек нравится?
ЗНАЧЕНИЕ. Который А1 из А3? ‘Говорящий, не зная, какой
объект из группы А3 однородных объектов характеризуется
признаком А2, и считая, что адресат знает это, просит адре-
сата сообщить ему это’ [в составе прямого или косвенного
вопроса].
УПРАВЛЕНИЕ.
А3 • из РОД: Который из его сыновей (поумнее)?

А2 при самом прилагательном не выражается, но может вы-
ражаться при глаголах, с которыми оно сочетается: Которые
из туфель [А3] были <оказались> удобнее [А2]?
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида Кото-
рый час?; Который (кому-л.) год? при обращении к адресату
с просьбой сообщить время и возраст: Скажите, который
час? – Без пятнадцати пять; А Пете сейчас который год? –
Пошел пятый.

Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!
(В. Маяковский). В которую из них вы были влюблены? Ни в
ту, и ни в другую, сказал он (А. Макушинский). Трудный во-
прос решился бы очень просто, если бы можно было понять,
который из двух человечков понес с собой хлеб (М. Пришвин).

Кто делал эту схему? ― Которую схему? ― снова захныкал
Ваня (В. Катаев). Бесконечная очередь дел, требующих рас-
смотрения, как я слышал, растет и растет […]. И которому
из них дать ход, решает следователь (Е. Лукин).
СИН: какой; ≈ кто [Который из вас покрепче? – Кто из вас
покрепче?]; ≈ что [Который из подарков тебе больше понра-
вился? – Что из подарков тебе больше понравилось?].
который 2, в функции союзного слова.
Я знаю дом, в котором жил Бродский; Он вспомнил о случае,
который все обсуждали в прошлом году; Он неосторожно
задел бокал, который упал и разбился вдребезги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, который А2 ‘Говорящий сообщает о при-
знаке А2, выделяющем объект или ситуацию А1 из числа
однотипных, или сообщает дополнительную информацию А2
об объекте или ситуации А1’.

1. Который присоединяет придаточное определительное
и замещает в нем существительное, указывающее в главном
предложении на объект или ситуацию А1.
2. Который употребляется в двух случаях: 1) для введения
указания на признак, позволяющий выделить А1 из группы
однотипных и отождествить А1 по этому признаку: Возьми
книгу, которая лежит на столе, а не на кресле; Я встретил
знакомого, который очень помог мне накануне; 2) для введе-
ния дополнительной информации об А1: Он увидел на столе
книгу, которая его очень заинтересовала; Я встретил знако-
мого, который впоследствии очень помог мне.
В первом случае который часто употребляется в составе со-
четаний с дистантно расположенными членами вида тот...
который; тот самый... который; такой... который, а также с
указательной частицей вот при определяемом существитель-
ном: Вот та книга, о которой ты спрашивал; Его назначили
начальником той самой комиссии, о создании которой он так
хлопотал в мирное время (Л. Улицкая); Появились те пацаны,
с которыми мы дрались на прошлой неделе (А. Геласимов);
Ей-богу, слово «дача» слишком слабо для обозначения того
трехэтажного особняка, который отгрохали мои родители
(В. Белоусова).

А это пшеница, // Которая в темном чулане хранится
(английская народная песня, пер. С. Маршака). Кямал шеп-
тал Ирине в ухо такие вещи, о которых принято молчать
(В. Токарева). А начну я, пожалуй, все-таки с письма, точнее,
не с письма, а с того разговора, который состоялся прямо
перед его получением […] и который я потом столько раз
вспоминала (В. Белоусова). Люди собрали неплохой урожай,
часть которого выгодно продали на базаре, а часть зало-
жили на хранение (В. Быков). Там, в Тифлисе, я проиграла
эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там
диадема совершенно другая, какая-то ерунда, театральный
реквизит (Л. Улицкая). В гладко-коричневом, со стеклами,
книжном шкафу у мамы был спрятан журнал «Огонек», на
лаковой странице которого из освещенного окна выглядывала
красавица с полными золотистыми руками (З. Синявская).
СИН: какой, где [дом, в котором я любил бывать – дом, где
я любил бывать], когда [зима, в которую холода были осо-
бенно суровы – зима, когда холода были особенно суровы],
куда [страна, в которую хочется вернуться – страна, куда
хочется вернуться], откуда [комната, из которой доносилось
пение – комната, откуда доносилось пение], устар. что [Где
платок, который я тебе подарил? – Где платок, что я тебе
подарил?], устар. офиц. каковой, устар. кой.
который 3

В который раз он сюда приходит?; Это уже которая сигаре-
та?; Интересно, который сезон идет этот спектакль?
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ЗНАЧЕНИЕ. Который А1? ‘Говорящий, не зная порядково-
го номера объекта А1 в ряду однородных объектов и считая,
что адресат знает это, просит адресата сообщить ему это’ [в
составе прямого или косвенного вопроса].

Который год служите? – Первый, товарищ майор (С. До-
влатов). И опять – в который раз? – Кортомиха подходит к
Мареевой избе (Е. Замятин). Который раз вас укусила оса?
– Второй, – выдохнула она (И. Муравьева).
СИН: какой (по счету).
который 4

Он не пишет уже которую неделю; В который раз я делаю
эту ошибку!; Ты уж которую сигарету куришь и все не мо-
жешь остановиться!
ЗНАЧЕНИЕ. Который А1 А2 ‘Имеет место последователь-
ность объектов, ситуаций или периодов времени, в которой
А1 занимает последнее место; говорящий считает, что количе-
ство элементов последовательности велико’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Которое лето; уж <уже> которую зи-
му; который день <месяц, год> подряд; вот уже которые
выходные.

Уже который год они приезжали в заповедник на лето
(С. Довлатов). По улице моей который год // Звучат шаги –
мои друзья уходят (Б. Ахмадулина). А теперь я уже который
день пытаюсь вспомнить Мишин телефон, и никак не вспо-
минается (Д. Сабитова). От ужина к ужину который месяц
каша в котелке – перловая (О. Павлов). Уже которую зиму я
здесь, в шахматном кружке, спасалась от собственного буду-
щего, играя (И. Полянская). Галиев, не спавший уже которую
ночь, кутался в бурку (Э. Казакевич). [А. П.]

КО́ФЕ, СУЩ; МУЖСК и СРЕДН; НЕСКЛ.
кофе 1

Кофе по-венски; варить кофе по утрам.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бодрящий напиток темно-коричневого цвета,
имеющий приятный терпкий запах и немного горький вкус,
изготовляемый из измельченных обжаренных зерен особого
тропического растения, обработанных кипятком, и употребля-
емый обычно горячим’.

1. Кофе на основе зерен тропического растения являет-
ся дорогим напитком, который не всегда доступен, поэтому
существуют его дешевые аналоги: ячменный кофе [напиток
из обжаренных, перемолотых и сваренных ячменных зерен],
кофе из цикория [напиток из высушенных корней цикория];
К весне выдачу продуктов по карточкам вовсе прекратили,
рекомендовали собирать траву, грибы, улиток, кофе варить
из желудей, хлеб печь из рапса (Д. Гранин); Без молока это
пойло пить никак нельзя: сами понимаете, в лучшем случае
цикорий, а то и просто морковный кофе (А. Рыбаков).
2. Метонимические употребления применительно к порции
кофе: Я оплатил два кофе; Три кофе и чай, пожалуйста!
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ароматный <крепкий> кофе; горячий <об-
жигающий, дымящийся> кофе; холодный <остывший> кофе;
черный кофе [кофе без добавления молока]; зерновой кофе
[напиток из молотых кофейных зерен]; растворимый кофе [на-
питок из превращенного в водорастворимые гранулы или поро-
шок экстракта из кофейных зерен]; кофе эспрессо <американо,
капучино, латте, гляссе>; кофе по-восточному <по-турецки>;
кофе с молоком <со сливками, с лимоном, с ликером> [ингреди-
енты, добавляемые в готовый напиток]; кофе с мороженым <с
пирожным>; кофе в бутылках [готовый холодный герметично
закрытый кофе]; кофе и сигареты; глоток кофе; чашечка кофе;
вкус <запах, аромат> кофе; цвет кофе с молоком; сделать
<приготовить> кофе; Кофе взбадривает; Вам чай или кофе?

Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагал-
ся черным (Л. Улицкая). Кофе в чашке стояло на письменном
столе (М. Булгаков). Любопытный переводчик […] листал
тетрадки и дневники, припоминая горький вкус колумбийско-
го кофе без сахара по рецепту одинокого полковника Ауре-
льяно Буэндиа (А. Варламов). На веранде пахло не розами и
не травой, а крепким кофе, который Ольга на моих глазах
пила чашку за чашкой (В. Белоусова). Клёкотов выпил чаю –
кофе не любил за запах и черноту (А. Слаповский). Отец раз-
лил по пластмассовым стаканчикам черный кофе из термоса
(И. Муравьева).
СИН: устар. кофий; АНА: какао; чай; (горячий) шоколад; ДЕР:
кофеек; раф-кофе [кофейный напиток, приготовленный путем
добавления нагретых паром сливок в эспрессо]; кофе-брейк
[перерыв в работе конференции, во время которого участники
обычно пьют кофе и чай]; кофемолка; кофемашина; джезва,
турка; кофейня; кофейный [кофейный запах; кофейная начин-
ка; кофейный цвет].
кофе 2

Кофе в зернах; В каких условиях должен храниться кофе?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обработанные специальным способом зерна ко-
фейного дерева, из которых изготавливают кофе 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бразильский <колумбийский> кофе; ко-
фе арабика <робуста>; зерновой кофе [кофе в виде цельных
кофейных зерен]; растворимый <гранулированный, сублими-
рованный> кофе [экстракт из кофейных зерен, превращенный
в водорастворимые гранулы или порошок]; кофе в гранулах;
молотый <обжаренный> кофе; кофе крупного <мелкого> по-
мола; кофе средней <сильной> обжарки; порошок кофе; банка
<упаковка> кофе; поставки кофе; мешки с кофе; хранить ко-
фе; экспортировать <импортировать> кофе.

Он [магазин] существует и до сих пор, и до сих пор, прохо-
дя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и
чая (В. Катаев). [Я] обнаружил, что молотого кофе в мельни-
це мало, досыпал зерен, смолол с грохотом и воем, высыпал
в фильтр шесть ложек, слишком много, навинтил верхний
конус, поставил устройство на плиту (А. Кабаков). Анто-
нина пошла узнавать насчет обеда и закупать чай, кофе и
туалетную бумагу (М. Трауб).
АНА: какао-бобы; чай [фасованный чай]; ДЕР: кофейный [ко-
фейный порошок; кофейный запах; кофейный бутик].
кофе 3

Плантация кофе; плоды <зерна, бобы> кофе; Кофе растет в
экваториальных странах; Он посадил кофе в горшке на под-
оконнике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тропическое растение, представляющее собой
небольшое дерево или крупный кустарник, из плодов которого
изготавливают кофе 1’.

Кофе растет в странах Центральной и Южной Америки,
Африки, Азии и Океании. Плоды кофе – ягоды округлой вы-
тянутой формы, которые в зрелом состоянии имеют красный
или бордовый цвет, с одним или несколькими семенами внут-
ри. Насчитывается около 90 видов кофейного дерева, наиболее
известные сорта – арабика (аравийский кофе) и робуста (кон-
голезский кофе).

[Я ] останавливался, где мне нравилось, заглядывал в рощи,
уходил по дорожкам в плантации кофе (И. А. Гончаров). Знаю,
как растет картошка, а кофе – нет (Б. Левин). [Я] видел
все, что только есть любопытного и достойного внимания в
мире, – словом, китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых
людей и живых сельдей, кенгуру и английских миссионеров; да-
же видел, как растет кофе, чай, сахар и ром (О. Сенковский).
Бобы кофе, именуемые зернами, ударно-вибрационным спосо-
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бом следует измельчить до оптимальных размеров, смешать
с водой и медленным нагреванием […] подвести к состоянию,
когда образовавшаяся пена […] станет препятствием для
улетучивания ароматических соединений (А. Азольский).
СИН: кофейное дерево; АНА: чай. [А. П.]

КОФЕ́ЙНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
Изящный серебряный кофейник; сварить кофе в кофейнике.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сосуд, имеющий носик, ручку и крышку, обычно
вытянутый в высоту, предназначенный для того, чтобы в нем ва-
рили или подавали сваренный кофе и потом разливали кофе из
него по чашкам через носик, поднимая его за ручку и наклоняя’.

1. Кофейник похож на заварочный чайник (который пред-
назначен для заваривания чая), но отличается, помимо на-
значения, и формой – более вытянутой в высоту. По форме
кофейник больше похож на доливочный чайник (в котором по-
дают на стол кипяток, чтобы доливать в чашки с заваркой), но
меньше по размеру.
2. Метонимические употребления применительно к содержи-
мому кофейника или к его количеству, а также сосуду вместе
с содержимым: Кутузов потребовал черного кофе и выпил
целый кофейник крепкого горячего напитка (С. Григорьев)
[количество]; Он поставил кофе, принял душ, побрился и успел
на кухню как раз к тому моменту, когда кофейник закипал
(О. Некрасова) [содержимое]; Целый день на таганчике стоял
и грелся кофейник, заваренный с утра (К. Петров-Водкин)
[сосуд вместе с содержимым].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мельхиоровый <фарфоровый, керамиче-
ский> кофейник; расписной <белый> кофейник, кофейник в
горошек; большой <маленький, крошечный> кофейник; высо-
кий <пузатый> кофейник; кофейник из фамильного кофейно-
го сервиза; поставить кофейник на плиту; подать кофейник
и чашку на подносе; сварить кофе в кофейнике; разливать
кофе из кофейника; разбить кофейник.

На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, две
фарфоровые чашки, апельсинного цвета снаружи и золоченые
внутри (М. Булгаков). Не говоря Анне, она потихоньку распро-
давала семейные ценности: золотую цепочку с медальоном,
брошь с аметистом, серебряный кофейник (И. Ратушинская).
Он засыпал кофе в кофейник, залил его кипятком, поставил
кофейник на газ и начал делать гимнастику (Г. Горин). Обыч-
но Капитонов пренебрегает растворимым кофе, обычно он
пьет заварной, дома у него медный кофейник – настоящий,
Нина еще купила в Стамбуле (С. Носов). Она наклонила чер-
ный кофейник носиком вниз и разлила по круглобоким уютным
чашечкам пузырящийся волшебный напиток (Л. Зорин). Пена
в кофейнике вскипела и выплеснулась наружу (Е. Прошкин).
АНА: чайник; джезва, турка; мокка; ДЕР: электрокофейник.
[И. Л.]

КО́ФТА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
кофта 1

Теплеет, можно гулять в одной кофте, без куртки; Новая
кофта маме подошла, а блузка оказалась маловата.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет одежды из вязаного материала для верх-
ней части тела, обычно с рукавами и застежкой, который на-
девают не через голову и обычно поверх другого предмета
одежды’.

1. В разговорной речи может употребляться применительно
к любым трикотажным предметам одежды для верхней части
тела. В официальной речи, в частности в торговой номенкла-
туре, слово кофта обычно не используется, а используются
слова с более узким значением: кардиган [элегантный пред-

мет одежды, доходящий до бедер или ниже], джемпер [три-
котажный предмет одежды с небольшой застежкой или без
застежки], фуфайка [трикотажный предмет одежды, надевае-
мый непосредственно на тело], блуза [трикотажный предмет
одежды с застежкой сверху], свитер [предмет одежды из тол-
стого вязаного материала с воротом], толстовка [предмет
одежды из толстого синтетического материала, обычно нефор-
мального стиля]. В повседневной разговорной речи возможны
расширенные употребления слова кофта применительно ко
всем описанным выше предметам одежды.
2. Сдвинутые уходящие употребления применительно к верх-
ней части платья: С милой художницей по костюмам нашли
старое темно-вишневое платье, которое вроде бы подходи-
ло. Я взяла домой кофту от этого платья, чтобы что-то
переделать, она – юбку (А. Демидова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская <мужская> кофта; вязаная
<трикотажная> кофта, шерстяная <флисовая> кофта, коф-
та из мохера <ангоры, кашемира>, кофта с люрексом; теп-
лая кофта; длинная <короткая> кофта; кофта на пуговицах
<на молнии>; кофта с капюшоном; спортивная кофта; коф-
та для девочки <для мальчика>; связать кофту; застегнуть
<расстегнуть> кофту; кутаться в кофту; Кофта села; Коф-
та растянулась.

Данков внимательно посмотрел на женщину, одетую в
красную с высоким круглым воротом шерстяную кофту, с
зеленым газовым платком вокруг шеи (В. Чванов). Пиджаки
гости уже повесили на спинки стульев и остались, конечно, по
холодному времени и полевым условиям, в пуловерах и кофтах,
поддетых в дорогу поверх обычных рубашек с галстуками
(А. Кабаков). Сцена осветилась лучом прожектора, и на ней
появился Шубкин в мятых брюках и серой вязаной кофте
(В. Войнович). Она была в том, в чем возилась в саду: ста-
рые мешковатые джинсы, кофта до колен, на голове платок
(А. Слаповский). Надела лучший свой костюм – сиреневые
юбку и кофту натуральной шерсти (Р. Сенчин). Эх, какая это
была знатная светло-серая ангоровая кофта с шалевым во-
ротником, отделанным по краю темно-фиолетовой полосой
из той же шерсти, и такой же темно-фиолетовой отделкой
на манжетах (В. Михальский).
СИН: кофточка, кардиган; АНА: свитер; джемпер; пуловер;
толстовка; фуфайка; безрукавка; жакет; водолазка; олимпий-
ка; кацавейка; душегрейка; флиска; худи.
кофта 2, устар.
Марья лежала в кровати в ночной кофте и читала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет женской одежды для верхней части
тела, который надевают на ночь’.

Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном
чепце (А. С. Пушкин). Китайцы, в таких же костюмах, в
каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная
кофта, вроде женских ночных кофт, и шаровары (И. А. Гон-
чаров). Входит Марья Гавриловна, заспанная и растрепанная,
в одной кофте (М. Е. Салтыков-Щедрин). А в доме тетки
уже все спали, только сама тетка стояла у комода, в ночной
кофте, простоволосая, считала дневную выручку (Г. Чулков).
СИН: кофточка; АНА: халат; уст. шлафрок; пижама; ночная
рубашка. [Б. И.]

КО́ФТОЧКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
кофточка 1.1

Вязаная кофточка; Надень на малыша кофточку.
ЗНАЧЕНИЕ. Уменьш. или ласк. к кофта 1.

Леночка возвращается с прогулки. На ней меховая кофточ-
ка и шапочка (С. Найденов). И сегодня у каждого ребенка
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есть что-нибудь шерстяное – свитер, кофточка, носки, ва-
режки или шарф («Вестник США», 2003).
АНА: распашонка.
кофточка 1.2, устар.
Девочка спала в ночной кофточке.
ЗНАЧЕНИЕ. Уменьш. или ласк. к кофта 2.

Когда мы проходили через столовую, то застали там всю
нашу семью в ночных одеяниях. Мать была в ночной кофточке
(В. Зензинов).
СИН: кофта; АНА: халатик; пижамка.
кофточка 2

Мимо прошла девушка в легкой кофточке; Маша была в длин-
ной юбке и белой кружевной кофточке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет женской одежды из тонкого материала
для верхней части тела, часто элегантного стиля, обычно с
рукавами и застежкой, который надевают не через голову’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ажурная кофточка; хлопчатобумажная
<ситцевая, шелковая, льняная> кофточка, трикотажная коф-
точка; белая <розовая> кофточка; прозрачная кофточка;
модная кофточка; летняя кофточка; кофточка с глубоким
декольте.

Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, ко-
гда Эллочка примеряла очень миленькую крепдешиновую коф-
точку (И. Ильф, Е. Петров). Зимой мама сшила себе темно-ро-
зовую шелковую кофточку (Н. Гершензон-Чегодаева). Наконец
им повстречалась очень хорошенькая девушка в расклешен-
ных брюках и кружевной кофточке (В. Токарева). Несмот-
ря на выступивший холодный пот, мы залюбовались этой
сумасшедшей девчонкой в красных шортах, в кофточке из
тончайшего пестрого шелка (С. Жемайтис). Нарядилась в
темно-синий костюм, под ним белая кофточка, на пиджаке
орденские планки и университетский значок (В. Войнович).
Носить юбки и шорты можно как с […] футболочками или
маечками, так и с многослойными кофточками из шифона
(«Труд-7», 2006).
СИН: блузка; АНА: рубашка; джемпер; жакет. [Б. И.]

КОЧЕВА́ТЬ, ГЛАГ; кочу́ю, кочу́ет; НЕСОВ; СОВ нет.
кочевать 1.1

Оленеводы кочуют со своими стадами по бескрайним про-
сторам тундры; Скифы кочевали в причерноморских степях;
Племя туарегов кочует по Сахаре.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кочует по А2 ‘Группа людей или народ А1
ведет такой образ жизни, при котором А1 многократно меня-
ет место обитания, перемещаясь по территории А2 в разных
направлениях А3 и перевозя все свое имущество, в том числе
жилища, и обычно перегоняя скот на новое место’.

1. Кочуют обычно народы, живущие в тундре, степях, пу-
стынях и полупустынях и занимающиеся скотоводством, в
поисках новых пастбищ для скота. Исторически кочевой образ
жизни предшествовал оседлому.
2. Расширенные употребления применительно к отдельным
людям в роли А1: Тогот кочует в поисках рыжего камня [же-
лезной руды], так же как другие люди кочуют за стадами
либо в поисках изобильной добычи. Потому никто не знал, где
живет старик («Урал», 2013).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Татаро-монголы кочевали (в степях).
А2 • по ДАТ: кочевать по полуострову <по степи>.

• ГДЕ: кочевать в степях <вдоль побережья океана, за
Полярным кругом>.

А3 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: кочевать с севера на юг
<туда-сюда, в направлении океана>.

Цыганы шумною толпой / По Бессарабии кочуют
(А. С. Пушкин). Предки этого народа [евреев] с незапамят-
ных времен кочевали между Сирией и Египтом (А. Мень).
Каждый год, переждав зимние холода, калмыки с началом
весны начинали вместе со своими бесчисленными стадами
кочевать на север («Бельские Просторы», 2010). Кочуют эти
семьи по тундрам примерно на десятке нарт, на которых
размещается весь домашний скарб («Наука и жизнь», 2009).
Ненцы кочуют себе по сей день, как и тысячу лет до этого.
Летом на север. Зимой на юг. В ритме солнечного коловорота
(«Столица», 1997).
СИН: вести кочевой образ жизни; АНА: странствовать, ми-
грировать; АНТ: осесть; ДЕР: кочёвка, кочевание; кочевник,
номад; кочевье, стойбище; кочевой [кочевые племена <наро-
ды>, кочевой образ жизни]; откочевать, прикочевать, пере-
кочевать.
кочевать 1.2

Птицы кочуют в поисках корма большими стаями; Некото-
рые тунцы кочуют с запад на восток Тихого океана и обрат-
но; Стада сайгаков весной кочуют на северо-запад, ближе к
Каспийскому морю, где рождают детенышей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кочует по А2 ‘Большие группы животных,
птиц или рыб А1 многократно перемещаются по территории
А2 в разных направлениях А3 в поисках благоприятных усло-
вий обитания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Антилопы кочуют (в степях).
А2 • по ДАТ: кочевать по лесам <по всей Азии>.

• ГДЕ: кочевать в джунглях <вдоль русла реки>.
А3 • В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: кочевать с востока на

запад <в северном направлении, к берегам Африки>.
Дед Фишка принимался с жаром расспрашивать Беляева,

хорошо ли родит подмосковная земля, какие звери и птицы
водятся в ее лесах, плодятся ли они тут или появляются лишь
на время, кочуя в поисках кормовых мест (Г. Марков). Поля
примыкают буквально к границе охраняемой территории, к
окраине девственного леса, где кочуют последние выжившие
гориллы («Знание – сила», 2010). Обычно сайгаки кочевали в
крымских степях огромными стадами, насчитывавшими до
шестисот голов («Знание – сила», 2006). Как сообщили «ВМ»
в Союзе охраны птиц России, грачи вообще считаются не
перелетными, а кочующими птицами («Вечерняя Москва»,
2002).
АНА: мигрировать; идти на нерест; ДЕР: кочёвка, кочевание;
откочевать.
кочевать 2.1

Кочевать по гарнизонам <по военным городкам>; кочевать
по всей стране; Оставленный в роддоме ребенок кочует из
одного детского учреждения в другое.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кочует по А2 ‘Человек А1 многократно ме-
няет место жительства А2 или место жительства в пределах
территории А2’.

1. Метонимические употребления применительно к людям,
живущим в каком-л. месте, в роли А2: Он кочевал по родным
и знакомым, а когда забывал ключи от их дома, мог разбить
окно или выбить дверь, чтобы попасть в квартиру («Психо-
логия на каждый день», 2011).
2. Сдвинутые употребления применительно к многократному
перемещению без изменения места жительства, которое ста-
новится как бы образом жизни: кочевать от прилавка к при-
лавку <из зала в зал>; С гитарой, обслуживавшей павильон,
между столиков веранды кочует бравый подполковник (А. Ан-
финогенов); Даже фактически перестав быть земледельцем,
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японский крестьянин ни за что не хочет расставаться со
своим отчим домом и предпочитает кочевать между селом
и городом (В. Овчинников).
3. Образные употребления применительно к многократному
изменению места работы: Журналисты свободно кочуют из
одного журнала в другой; Одни и те же люди кочуют из те-
лешоу в телешоу <с канала на канал>.
4. Образные употребления применительно к предметам и ситу-
ациям в роли А1: Фотовыставка кочует по разным странам;
Всю жизнь я храню все полученные письма, они загроможда-
ют шкафы, кочуют со мной с квартиры на квартиру (В. Ка-
танян); Она [степь] горела уже несколько дней: где-то на
стрельбах подожгли траву, и теперь пожары кочевали по
всей округе, их никто не тушил (И. Грекова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: кочевать по съемным квартирам; кочевать по

городам Поволжья <по Дальнему Востоку>.
• с РОД на ВИН: кочевать с одной квартиры на другую.
• из РОД в ВИН: кочевать из одного поселка в другой.

[Анатолий] много кочевал по казенным домам и гарнизо-
нам, не самым, однако, глухим, часто ездил в командировки
и приезжал на дачу урывками и чаще в одиночестве (А. Вар-
ламов). Струйки дождя на окнах напомнили мне балтийские
наши дожди и все города, по которым мы кочевали с Тамар-
кой (В. Аксенов). Миллионы людей кочуют из одной евро-
пейской страны в другую, пытаясь устроиться и запутать
миграционные службы («Русский репортер», 2014). Ему вы-
пало родиться на исходе гражданской войны в таврических
степях в еврейской семье, кочевавшей из деревни в деревню в
поисках кусочка счастья, которое никак не находилось («Си-
бирские огни», 2013). Этот мой адрес действителен уже
более восьми лет. […] Во всех остальных местах я долго не
задерживался, все время кочевал с одного места на другое,
где жил по пять-шесть лет, а где и по году-полтора (А. Жур-
бин).
СИН: переезжать, переселяться, перебираться; АНА: пу-
тешествовать; разъезжать; бродяжничать; АНТ: осесть;
ДЕР: кочевание; перекочевать.
кочевать 2.2, перен.
Этот пример <эта фраза, эта цитата> кочует из статьи
в статью; Легенда <история, заблуждение> кочует по стра-
ницам изданий; Ошибка в дате рождения кочует из одной
справки в другую.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кочует по А2 ‘С течением времени текст А1
начинает входить в состав многих информационных объектов
А2, – как бы кочует 2.1 по А2’.

Расширенные употребления применительно к многим ситу-
ациям или сферам деятельности, в которых А1 используется,
в роли А2: Многие тосты кочуют с праздника на праздник
и теряют оригинальность; Мифы имеют глубокие корни и
кочуют из одной культуры в другую.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Текст изложения кочует (из одного учебника в дру-

гой).
А2 • по ДАТ: кочевать по страницам газет <по путеводите-

лям>.
• с РОД на ВИН: кочевать с одного сайта на другой.
• из РОД в ВИН: кочевать из публикации в публикацию.

Эти персонажи – почти маски, кочующие из одной веселой
пьесы в другую (Э. Рязанов). Из характеристики в характери-
стику, а оттуда – в некрологи кочевала фраза: «На всех по-
стах, которые доверили имяреку партия и правительство...»

(Л. Овруцкий). Этот образ витал и над участниками «кругло-
го стола», кочуя из одного выступления в другое («Известия»,
2002). Термена на родине настолько плохо знают, что когда
несколько лет назад кто-то из журналистов ошибочно на-
звал его «Лев Давидович» […], то эта ошибка стала кочевать
из публикации в публикацию, включая даже вполне солидные
СМИ («Знание – сила», 2003). Эта история с небольшими
разночтениями уже много лет кочует по страницам популяр-
ных книг о Колумбе и газетных статей о нем (С. Мазуркевич).
Именно к нему [к Чернову] были обращены слова матроса
Железнякова: «Караул устал!». Эта фраза, кочуя из книги в
книгу, из одного фильма в другой, обошла страницы и экраны
(А. Рекемчук).
АНА: повторяться; ДЕР: кочующий (сюжет), бродячий (сю-
жет). [И. Г.]

КОЧЕРГА́, СУЩ; ЖЕНСК; -и́, ИМ МН кочерги́, РОД МН
редк. кочерёг, ДАТ МН кочерга́м.
Прислонить кочергу к печке; схватиться за раскаленную ко-
чергу; ворошить угли кочергой; Он мог руками согнуть кочер-
гу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент, представляющий собой прочный
металлический стержень, согнутый с одного конца под пря-
мым углом и имеющий с другого конца ручку в виде петли,
предназначенный для того чтобы поправлять дрова и переме-
шивать угли в печи и в камине’.

Образные употребления применительно к старой худой
некрасивой женщине (реже – к мужчине): Из ума выжи-
ла, старая кочерга! – покрикивал на свою старуху Федот
(А. И. Левитов); Старуха ведь, старей всех на свете, ни кожи,
ни рожи у старой кочерги, а туда же... любовь! (А. П. Чехов);
Верите ли, первый раз в жизни потерял над собой контроль.
И все Мишка Сазонов, старая кочерга. Четырнадцать лет не
виделись, и вдруг, понимаете, выхожу из Дома книги и сталки-
ваюсь с ним. Тяжело сложилась жизнь у парня (В. Аксенов).

Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их
между поленьями и кочергой трепал листы (М. Булгаков).
Хозяйка то кочергу возьмет в руки, то ухват (Н. Мордюко-
ва). Он помешал бронзовой кочергой в камине. Взметнулось
пламя (В. Базанов). Где должна находиться кочерга, Кирилл
не знал, потому положил ее на печной шесток (А. Иванов).
Мохнач, удалившийся в свой кабинет, в приступе слепой яро-
сти схватил из камина кованую кочергу и, сначала завязав
ее узлом, а потом развязав, принялся крушить драгоценную
мебель (П. Алешковский). Традиционный каминный набор –
это кочерга или багор, совок, метелка, а иногда еще и щипцы
или клещи («Homes & Gardens», 2004).
АНА: (каминные) щипцы; ДЕР: кочережка. [А. П.]

КОЧЕНЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет, НЕСОВ, см. ОКОЧЕНЕ́ТЬ.

КОША́ЧИЙ, ПРИЛ; ПРИТЯЖ; -чья, -чье.
кошачий 1

Кошачьи уши <лапы>; кошачий хвост; кошачье мяуканье;
кошачья миска.
ЗНАЧЕНИЕ. От кошка 1.

Суженные употребления в значении ‘изготовленный из ме-
ха кошки’: кошачий воротник.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кошачья морда, кошачьи усы <когти>,
кошачий нос; кошачий запах, кошачья моча, кошачья шерсть,
кошачий мех; кошачья драка, кошачьи вопли <крики>; коша-
чьи следы; кошачья подстилка <переноска>, кошачий корм,
кошачья еда, кошачьи консервы; кошачье потомство.



КОШАЧИЙ 501 КОШЕЛЁК.................................................................................................................................................................

Когда надо было дойти до уборной или кухни, она [Елена]
брала на руки кошку, потому что кошачье тепло давало ощу-
щение равновесия (Л. Улицкая). Конина, кошачье мясо, мясо
ворон и галок, сырое горелое зерно […] – все это корм (В. Гросс-
ман). В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она [старуха]
это терпит? (А. Геласимов). Он [учитель] спокойно читал
себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как
кошачьи глаза (Ф. Искандер). Бегемот только горько развел
руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым
волосом, очень похожим на кошачью шерсть (М. Булгаков).
АНА: кошкин.
кошачий 2

Изящные кошачьи движения; кошачья грация <походка, по-
вадка>; кошачья гибкость <мягкость>; У нее были рыжие
волосы и чуть раскосые кошачьи глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожий на такой, какой бывает у кошек’.

Ирина выпрямилась, смотрела на Снежану. […] Тот же
кошачий ротик, встревоженные полудетские глаза (В. Тока-
рева). Появились в ней какая-то вкрадчивая кошачья мягкость
и та одуряющая женственность, которая действует сильнее
красоты (И. Муравьева). Он вскочил, прошелся по номеру, мяг-
ко ступая кошачьей походкой (Д. Гранин). Варенуха вздрогнул,
обернулся и увидел за собою какого-то небольшого толстяка,
как показалось, с кошачьей физиономией (М. Булгаков).
АНА: тигриный; ДЕР: по-кошачьи.
кошачьи 3, в функции СУЩ; только в форме МН; зоол.
Семейство кошачьих; Кошачьи – многочисленное семейство,
их насчитывается около 40 видов; Все кошачьи умеют мур-
лыкать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Семейство хищных млекопитающих с округлой
головой, большими круглыми глазами и длинным хвостом,
включающее в себя, среди прочих, кошку, тигра и льва’.

Характерными особенностями строения кошачьих являет-
ся округлая голова (что обусловлено меньшим количеством
зубов, по сравнению с другими хищниками) и втяжные когти.
Кошачьи также отличаются от большинства других хищников
стратегией охоты: они подкарауливают добычу и подкрады-
ваются к ней, а не нападают в открытую. Кошачьи подраз-
деляются на малых кошек (рысь, пума, манул, лесная кошка,
барханная кошка, камышовая кошка, гепард и пр.) и больших
кошек (лев, ягуар, леопард, тигр и пр.).
СИН: кошки.
◊ кошачий концерт см. КОНЦЕ́РТ; кошачий глаз ‘зелено-
вато-желтый полудрагоценный камень со светящимися про-
жилками, похожий на глаз кошки’: кольцо с кошачьим глазом;
кошачья мята, котовник кошачий ‘травянистое растение
с сильным запахом, похожим на запах лимона, привлекаю-
щим кошек’: спрей с запахом кошачьей мяты; кошачья лапка
‘травянистое растение из семейства астровых, соцветия кото-
рого напоминают подушечки на лапе кошки’: Тропинка стала
взбираться на каменистый косогор, заросший местами ко-
шачьей лапкой, колокольчиком и рослой, порыжелой пижмой
(Л. Леонов). [Т. К.]

КОШЕЛЁК, СУЩ; МУЖСК; кошелька́.
кошелек 1

Кожаный кошелек; пустой кошелек; туго набитый кошелек;
У него украли кошелек.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет из кожи или подобного плотного ма-
териала, легко умещающийся в руке, предназначенный для
переноски монет и купюр и имеющий застежку’.

Раньше распространены были также кошельки из ткани,
часто украшенные вышивкой: Деньги были вручены Менде-

лееву в небольшом шелковом кошельке, вышитом русскими
национальными цветами («Химия и жизнь», 1967); [Франц]
видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах; он платил из ее
шелкового кошелька лощеным, хищным лакеям (В. Набоков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женский <мужской> кошелек; родитель-
ский кошелек; тощий <толстый> кошелек; в кошельке; опу-
стошить кошелек; наполнить кошелек; вытащить кошелек;
потерять кошелек; сунуть кошелек в карман; достать деньги
из кошелька; забыть дома кошелек.

Посмотрим, – сказал Дубков, доставая кошелек и ощупы-
вая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими
коротенькими пальцами (Л. Н. Толстой). Помню, раз он [Фе-
дор Михайлович] принес туго набитый кошелек, в котором я
насчитала двести двенадцать фридрихсдоров (по двадцать
талеров каждый), значит, около четырех тысяч трехсот
талеров (А. Г. Достоевская). На прощанье она [мать] суну-
ла Саше пятьсотрублевку, извлеченную из тощего кошелька
(З. Прилепин). Знаете, есть такая категория людей, кото-
рые с детства мечтают о толстом кошельке на тротуаре?
(А. и Г. Вайнеры). Когда гарсон принес счет, Мария полезла
в сумочку за кошельком, но Аннет опередила ее (В. Михаль-
ский).
СИН: устар. кошель, устар. мошна, бумажник, портмоне, мо-
нетница, зажим для денег, сленг лопатник; АНА: сленг ксив-
ник; косметичка; кисет; борсетка; ДЕР: кошельковый.
кошелек 2, перен.
Считать деньги в чужом кошельке неприлично; Львиная до-
ля доходов оседает в кошельках чиновников; Новый налог –
прямой ущерб для наших кошельков.
ЗНАЧЕНИЕ. Кошелек А1 ‘Денежные ресурсы, принадлежа-
щие лицу А1, – как бы кошелек 1, в котором лежат деньги
А1’.

Метонимические употребления для обозначения лиц, обла-
дающих большими денежными средствами (обычно в сочета-
нии с определениями толстый, бездонный, туго набитый):
Да и сам «Газпром» – уже не тот «бездонный кошелек», кото-
рым был при Вяхиреве («Совершенно секретно», 2003); Алла
Владимировна Степанова вышла замуж за толстый кошелек,
но зачем-то продолжает ходить на работу (Т. Соломатина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кошельки налогоплательщиков.

• ПРИТЯЖ: мой кошелек.
• КАКОЙ: отцовский кошелек.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Толстый <тугой, полный> кошелек, то-
щий <пустой> кошелек; польза <выгода> для кошелька; бить
<ударить> по кошельку.

В апреле в Москве вступает в силу новая форма подсчета
арендных платежей. Как отразится это обстоятельство на
кошельках бизнесменов? («Вечерняя Москва», 2002). Стран-
ное дело, почему-то в этот момент я абсолютно выпустил
из головы мысль о состоянии моего кошелька (А. Кирилин).
Ежедневно он [метрдотель] видит десятки людей, он боль-
шой психолог и солидного посетителя от обладателя тощего
кошелька отделяет так же легко, как торговка семечками
шелуху от зерен (Е. Сухов). А вы, стало быть, знаток содер-
жимого чужих кошельков и закадычный друг многих крутых
людей в этом районе Азии, верно? (В. Скворцов). Тогда вот
вам еще один рай, но только уже не для юных экстремистов,
а для солидных папиков с тугими кошельками (С. Чупринин).
Автоматическая коробка столь же надежна, как и механиче-
ская, но относиться к ней надо бережно, так как серьезная
поломка сильно ударит по кошельку («Автопилот», 2002).
СИН: карман.
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кошелек 3, нов. перен.
Электронный кошелек; Можно получить перевод на свой ко-
шелек от другого пользователя сети.
ЗНАЧЕНИЕ. Кошелек А1 ‘Компьютерная программа, обес-
печивающая доступ к банковскому счету, которая позволяет
производить безналичные расчеты, – как бы кошелек 1 лица
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (виртуальный) кошелек фирмы.

• ПРИТЯЖ: мой (виртуальный) кошелек.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Виртуальный кошелек; содержимое элек-
тронного кошелька; создать мобильный кошелек; пополнить
электронный кошелек.

Покупка такого рода услуги в Интернете носит импуль-
сивный характер – человек не готовится к ней, не кладет
деньги в свой кошелек через терминал «Киви» или на кар-
точку («Однако», 2010). Чтобы создать кошелек, нажмите
ссылку «Можно создать» («Наука и жизнь», 2009). Оплату
в Интернете можно производить из любой точки земного
шара. Главное – установить на компьютере так называемый
виртуальный кошелек («Наука и жизнь», 2009). «Мобильный
Кошелек» – это платежная система нового поколения, кото-
рая позволяет осуществлять платежи за различные услуги и
совершать денежные переводы с использованием практиче-
ски любого мобильного телефона («Домовой», 2009).
АНА: счет. [О. Б.]

КО́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ кроме 3; -и.
кошка 1

У нас дома всегда жили кошки; У кошек зрачок может ме-
нять форму, реагируя на освещенность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Домашнее животное, доходящее человеку чуть
выше щиколотки, с маленькими треугольными ушами, округ-
лой головой и большими круглыми глазами желтоватого цве-
та с вертикальными зрачками, имеющее длинный пушистый
хвост, тело, покрытое густой шерстью, и острые когти, кото-
рое охотится на мышей, или самка такого животного’.

1. Самец кошки называется котом, а детеныш – котенком.
2. Существует более 50 пород кошек. Самые известные из
них – сиамская, ангорская, британская, сибирская, сфинкс,
боб-тейл, мейн-кун, русская голубая, персидская, шотланд-
ская вислоухая, абиссинская.
3. Самая распространенная кличка кошки – Мурка.
4. Для имитации звуков, издаваемых кошками, существуют
следующие междометия: мяу, мур, фыр. Для подзывания ко-
шек используется междометие кис-кис, а для того, чтобы про-
гнать их, – междометие брысь.
5. Коннотации – живучесть, независимость, похотливость: жи-
вучий, как кошка; У кошки девять жизней; Кошка гуляет сама
по себе; похотливая кошка; влюблена, как кошка.
6. Метонимические употребления применительно к меху кош-
ки: шапка из кошки.
7. Образные употребления в сочетании со словом драный при-
менительно к худой и некрасивой женщине, которая обычно
неряшливо одета и неаккуратно причесана, так что произво-
дит жалкое впечатление, и к которой говорящий относится
с неодобрением: Теймыр, пробуя ладонью слегка кровоточа-
щую щеку, расцарапанную Шазиной, отошел. – Ты еще здесь,
драная кошка! – крикнул он, увидев ее (Ф. Искандер); Все ак-
трисы – по сути драные кошки, если смыть грим и размочить
прическу (Е. Маркова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Породистая кошка; бродячая <дворовая,
приблудная> кошка; толстая <жирная, раскормленная> кош-

ка, худая кошка; пушистая <драная, облезлая> кошка; корот-
кошерстная <длинношерстная> кошка; красивая <шикарная,
забавная> кошка; избалованная кошка; агрессивная <ласко-
вая> кошка; умная <глупая> кошка; стерилизованная кошка;
игрушечная <фарфоровая> кошка; черная кошка; кот и кош-
ка; шерсть <мех, хвост, морда> кошки; кличка <имя> кошки;
культ кошки; завести <купить> кошку; гладить <чесать>
кошку; Кошка мяукает <мурлыкает, мурчит, фыркает, ши-
пит, орет, воет>; Кошка ловит мышей <гуляет, спит на
кресле, точит когти>; Кошка вылизывается <жмурится,
скребется, потягивается>; Кошка трется об ноги <ластит-
ся к хозяину>; Кошка царапается; Кошка нагадила; Кошка
принесла потомство <трех котят>; Согласно примете, че-
ловека, которому перебежала дорогу черная кошка, ждут
неприятности.

Вот тут он [Эдик] увидел первую в его жизни кошку. Дро-
жа, серая, длинношерстная, она обнюхивала цветы на клумбе
(Э. Лимонов). Две кошки геральдического вида – угольно-чер-
ная и розовато-белая – жеманно фланировали по столу, оги-
бая тарелки (С. Довлатов). А море возле городишка плескалось
тихое, мутно-зеленое, ласковее, как задремавшая на солнцепе-
ке кошка (Ю. Домбровский). Тюменцев ждал, собранный, как
кошка перед прыжком (И. Грекова). Барынька влюблена в вас,
как кошка, – сказала Женя (В. Гроссман). Шипение разъярен-
ной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая: –
Знай ведьму, знай! – вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ног-
тями (М. Булгаков).
СИН: кошечка, киса, киска, мурка; ДЕР: кошатница, кошат-
ник; кошачий.
кошка 2, разг. зоол. или зоол.
Кошки – весьма многочисленное семейство, их насчитывает-
ся около 40 видов; Все кошки – и тигр, и пантера, и рысь –
способны слышать ультразвук.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикое животное, похожее на домашнюю кошку
внешним видом и повадками и относящееся к одному семей-
ству с ней, или все это семейство’.

1. Сочетания большие кошки и малые кошки представля-
ют собой наименования двух подсемейств кошачьих, которые
различаются строением и размером: к большим кошкам отно-
сится род пантеры (его представители – тигр, лев, леопард), к
малым – род гепарды, род кошки (его представители – камы-
шовая кошка, барханная кошка и пр.), род рыси, род пумы и
пр.
2. Входит в состав наименований различных видов, относя-
щихся к подсемейству малых кошек, представители которых
обычно немного крупнее домашней кошки и внешне похожи
на нее: чилийская кошка, пампасская кошка, китайская кошка,
барханная кошка, черноногая кошка, камышовая кошка, ка-
лимантанская кошка. Многие такие наименования варианты
со словом кот: камышовая кошка и камышовый кот, бар-
ханная кошка и барханный кот, лесная кошка и лесной кот,
африканская кошка и африканский кот, дикая кошка и дикий
кот.
3. Метонимические употребления применительно к меху: Ди-
зайнерам интересны и менее дорогие, но при этом не ме-
нее выразительные меха – дикая кошка, кролик («Известия»,
2002).
4. Образные употребления в сочетании со словом дикий приме-
нительно к людям (обычно женщинам) для указания на дикий
нрав: Алиса сопротивлялась, как дикая кошка, но мы заперли
все-таки ее в каюте и начали обыск помещений (К. Булы-
чов); Ты была восхитительна! Ты дралась, как дикая кошка
(А. Хейдок).
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Громадная кошка ползла, не подозревая, что я смотрю
на нее из-за камня через прорезь винтовки. […] Когда барс
подполз к плите, встал на нее, […] я приготовился (М. При-
швин). Но я следила за ним [Петром Павловичем], следила,
как пантера, как рысь, как кошка камышовая, как хищная
крокодилица (Е. Белкина). На берегах рек и мангровых болот
на юге и юго-востоке Азии обитает дикая кошка-рыболов
(«Знание – сила», 2013). Из другого [заброшенного дома] вы-
скочила и скрылась в зарослях дикая кошка – опасный зверь,
часто нападающий на путника (В. Пришвина).
СИН: кошачьи, кот; АНА: рысь, манул.
кошки 3, преим. в форме МН; НЕОДУШ; перен. спец.
Надеть на ноги кошки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для подъема по крутым скольз-
ким склонам или по столбам, прикрепляемое к обуви, которое
снабжено острыми шипами, похожими на когти кошки’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Альпинистские кошки [приспособление
для перемещения по ледникам]; мягкие кошки [приспособ-
ления, которые крепятся к любой обуви без специального
ранта], жесткие кошки [приспособления, которые крепятся
к обуви со специальным рантом]; гривелевские кошки [от на-
звания фирмы Grivel]; зубцы кошек; надеть <снять> кошки,
прикрепить <пристегнуть> кошки; упаковать <расчехлить>
кошки; Кошки заржавели <затупились>; Правая кошка от-
стегнулась; Электрик забрался на столб с помощью кошек.
СИН: монтажные когти, ледоходы.
◊ кошки-мышки ‘детская игра, в которой человек, изобра-
жающий кошку, ловит человека, изображающего мышку, а
остальные играющие, взявшись за руки, поднимают или опус-
кают руки, стараясь помешать игроку-кошке’; играть с кем-л.
в кошки-мышки ‘скрываться от какого-л. человека или скры-
вать что-л. от него; говорящий считает такое поведение недо-
стойным’: На секунду у меня возникло желание рассказать
ему про Соньку. Все рассказать – и про отца, и про ее отъ-
езд, и про пистолет. Никакого смысла продолжать играть
с ним в кошки-мышки (В. Белоусова); Спасибо тебе, Павел
Игнатьевич, что в кошки-мышки со мной не играл! Я тебе
тоже прямо все объявляю. Ты по чести, по совести. И я то-
же (Н. Никитин); искать черную кошку в темной комнате
(особенно если ее там нет) ‘искать что-л. без всякой надеж-
ды найти’: Зря ваш помощник тратит время. Пустое дело –
искать черную кошку в темной комнате (С. Романов); жить,
как кошка с собакой ‘живя вместе, постоянно ссориться’; На
душе <на сердце> у кого-л. кошки скребут ‘Какой-л. человек
испытывает неприятное чувство, которое лишает его покоя –
обычно тревогу или раскаяние’: И все же как-то неспокойно,
скверно на душе, кошки скребут. А что делать... Своя ру-
башка ближе к телу (В. Валеева); На душе неспокойно. Кош-
ки скребут. Если до одиннадцати не позвоню тебе, отнеси
конверт, что у тебя, следователю (А. Савельев); У кошки
девять жизней ‘Кошки очень живучи’: Ведь это только у
кошки девять жизней, а у человека – всего одна (Г. Садулаев);
Ночью все кошки серы ‘В темноте трудно различить цвета и
отличить один объект от другого’: Поглядите, девоньки, ка-
кого я кавалера вам привела, – сказала Даша. – Рыжего! –
засмеялся Антон. […] – Ночью все кошки серы, – отозвалась
озорная Аннушка (Н. Дубова); Нет ничего более опасного, чем
неразбериха ночного боя. Правильно говорят, что ночью все
кошки серы (А. Михайлов); Между А1 и А2 черная кошка
пробежала ‘Случилось что-то, из-за чего отношения меж-
ду людьми А1 и А2 испортились’: Теперь между дамочками
черная кошка пробежала. Окончательно не расплевались, но
прежней дружбы нет (Т. Моспан); Знает кошка, чье мясо

съела ‘Человек сознает свою вину, и это видно по его поведе-
нию’: Знает кошка, чье мясо съела! Где он? Боится мне на
глаза показаться? (К. Симонов); Отольются кошке мышки-
ны слезки ‘Рано или поздно человек, который причинил зло
другим людям, будет наказан’: Придет, придет время! Ото-
льются кошке мышкины слезки! Надоест народу терпеть их
издевательства! – повторил Леня (В. Осеева); Скоро <быст-
ро> только кошки родятся ‘Для того, чтобы достичь успеха,
не следует спешить, необходимо иметь терпение’: Но ориен-
тировочно вы все же можете сказать, когда это произой-
дет? – Быстро, юноша, только кошки родятся (П. Галицкий);
Хочется ведь скорее, – сказал он умоляюще. – Скоро только
кошки родятся, – наставительно заметил Остап (И. Ильф,
Е. Петров). [Т. К.]

КОШМА́Р, СУЩ; МУЖСК; -а, МН нет, кроме 1.
кошмар 1, МН -ы.
После аварии ее много лет мучили ночные кошмары; Во сне
мать преследовал один и тот же кошмар: будто она подхо-
дит к детской кроватке, а кроватка пуста; Мальчик бредил,
метался в жару, и кошмары были яркие, фантастические.
ЗНАЧЕНИЕ. Кошмар А1 про А2 ‘Страшные образы, связанные
с объектом или ситуацией А2, которые человек А1 видит во
время сна или в болезненном состоянии’.

1. Метонимические употребления применительно к самому
болезненному состоянию человека, когда он видит страшные
образы: метаться в кошмаре; забыться кошмаром; Павел
закричал, защищаясь. Тогда все, в кошмаре хмеля, опрокинули
императора на пол. Кто-то схватил шарф и, накинув петлю,
затянул ее на шее самодержца (Г. Чулков).
2. Образные употребления применительно к такому сильному
страху или источнику страха, что кажется, что все происходит
в страшном сне: Здравствуйте, меня зовут Костя, и я аэро-
фоб. Хочу поделиться с вами моим кошмаром: я очень боюсь
летать («Русский репортер», 2013); Кошмар любого горожа-
нина – спросонья выйти из дома в халате и домашних тапоч-
ках («Русский репортер», 2012); Этот вредный старикашка
был кошмаром многих поколений студентов («Коммерсантъ-
Власть», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кошмары жены.

• ПРИТЯЖ: мой кошмар.
А2 • про ВИН: кошмар про песочного человека.

• о ПР: кошмар о смерти.
• будто ПРЕДЛ: кошмар, будто какая-то рука утягивает

ее под воду.
• что ПРЕДЛ: кошмар, что он почему-то должен сдавать

экзамен по физике.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Проснуться от кошмара; присниться
<привидеться> в кошмаре; страдать от кошмаров; Кошмар
снится <возвращается>.

Достаточно бывает иногда неосторожно произнесенного
при ребенке слова о совершенном убийстве […], и ребенок
будет уже тревожно спать ночь или даже подвергнется ноч-
ному испугу или кошмару (В. Бехтерев). У меня еще раньше
был такой кошмар, будто я бегу по узкому, низкому коридору
с выбеленными стенами, переходящими в потолок (В. Шклов-
ский). Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, пол-
ным причудливых кошмаров сном (Н. Гумилев). Сара по-преж-
нему напугана: ей снятся кошмары про то, что неизвестный
пытается сбросить ее с колокольни (Т. Дудкевич). Тугой за-
мок неожиданно заскрипел. Тыклинский вскрикнул, как в кош-
маре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла (А. Н. Толстой).
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СИН: страшный <дурной> сон; АНА: галлюцинация; снови-
дение; видение; наваждение; фобия; ДЕР: кошмарный; сленг
кошмарить [Чиновники кошмарят бизнес].
кошмар 2.1, перен.
«Кошмар на улице Вязов» [название фильма]; Годы, прове-
денные в тюрьме, были для него бесконечным кошмаром; Он
старался не вспоминать кошмар детдома, о котором и поня-
тия не имел до своего посещения; Развод родителей стал для
мальчика кошмаром.
ЗНАЧЕНИЕ. Кошмар А1 ‘Очень страшное или мучительное
положение дел А1 или положение дел, связанное с объектом
А1, не зависящее от воли человека, как бы страшный сон’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кошмар дома престарелых; кошмар преждевремен-

ных родов.
• КАКОЙ: больничный кошмар.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сущий кошмар; изматывающий <тягост-
ный, непрекращающийся> кошмар; Кошмар длился <кончился,
остался позади>.

Помню тягостный кошмар больницы: в желтой, зыбкой
пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые
фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек […] и
рычал, присвистывая (М. Горький). «Это было настоящим
кошмаром. Мы уже прощались друг с другом», – так оценил
перелет через грозовой фронт, когда самолет трясло и бол-
тало в воздухе, как щепку, главный тренер сборной России
(«Известия», 2002). Кончился этот ужас, этот кошмар, ее
дорогой Яков снова дома, снова при ней, занимает хорошее ме-
сто (А. Рыбаков). В процессе обсуждения позиции А. А. Мейе-
ра определились три основания того кошмара, который был
создан в лагере и который грозил распространиться на всю
страну: злобная идеология, злобное ее осуществление и злоб-
ные люди, проводившие все это в жизнь (Д. Лихачев).
СИН: ужас, жуть, ад, уходящ. страсть, уходящ. страх Бо-
жий; АНА: разг. чума, разг. конец света; ДЕР: кошмарный.
кошмар 2.2, обычно ПРЕДИК; эмоц.-усил.
Цены там – сущий кошмар; Это же кошмар, а не зарплата!;
Ты опять собираешься надеть этот кошмар с вырезом до
пупа?; Что, уже пять часов? Кошмар, опаздываем!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 – это кошмар! ‘Говорящий оценивает ситу-
ацию или объект А1 очень отрицательно и испытывает по
отношению к А1 сильные эмоции’.

Ослабленные употребления, не подразумевающие сильных
эмоций: Кошмар, носовой платок забыла; Ну и беспорядок!
Кошмар! Давай скорее хоть немного приберемся, пока роди-
тели не пришли; Только работа и учеба, книги и прогулки,
умные беседы и спорт, кошмар собачий (Л. Петрушевская);
Прошлый раз Сергей у них в карты играл, так она им тарел-
ку с помидорами прямо по столу так и двинула – кошмар!
(И. Грекова).

Кошмар номер один – кирзовые сапоги... […] Ад! Кошмар
номер два – портянки... Они были двух видов – зимние и лет-
ние. Русская армия отказалась от портянок последней... в
двадцать первом веке (С. Алексиевич). Большой начальник
[…] обозвал санитарную ситуацию в городе катастрофиче-
ской. Ну да, а до того, как всем сделалось невмоготу, губерна-
тор Полежаев о творящемся […] под носом кошмаре не знал.
На облаке, надо полагать, жил («Криминальная хроника»,
2003). А голос […] – это же вообще кошмар, этого же не мо-
жет быть. Я же слышу, как я говорю, ну, слышу же... А тут
какой-то гнусавый, картавый... (Е. Гришковец). Справочное
все время было занято. – Кошмар!..– застонал профессор. –
Целый час – все занято (В. Шукшин).

СИН: ужас, жуть, уходящ. страсть, уходящ. страх Божий,
разг. сумасшедший дом, разг.-сниж. дурдом; АНА: разг. чума,
разг. конец света; ДЕР: кошмарный. [И. Л.]

КОШМА́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, СРАВН -ее.
кошмарный 1, КР и СРАВН нет.
Кошмарные фантазии; Он боялся заснуть и снова увидеть
все тот же кошмарный сон; Это было, как в кошмарном сне;
Стоило закрыть глаза, как кошмарные видения возвращались.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который человек видит в кошмарах’
[обычно в сочетании со словами сон и видение].

Тимке снился кошмарный сон, где люди-собаки смачно ели
друг у друга мозг прямо из черепа (Н. Ключарёва). Я чувство-
вала себя как в кошмарном сне, когда все настолько явно, что
хочешь проснуться и не можешь (С. Спивакова). Больше не
могу кричать, всю ночь орал в кошмарных видениях и сорвал
голос (А. Козаев). Я пересказал доктору сон, кошмарные эти
картинки все еще стояли перед глазами (Г. Николаев). Они
[глухонемые] обладают чрезвычайно повышенной фантазией,
склонной к гиперболичности. В любую сторону направленная
мысль дорабатывается ими до кошмарного образа (К. Пет-
ров-Водкин).
АНА: бредовый.
кошмарный 2.1

В Средние века существовали кошмарные пытки; Газеты
смаковали подробности кошмарного убийства; Вскрыв дверь,
полицейские обнаружили кошмарную картину.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой страшный, что трудно поверить, что по-
добное возможно не в страшном сне, а в реальности’.

Татьяна была в Театральном центре на Дубровке все три
ужасных дня и все три кошмарных ночи («Известия», 2003).
Однако наиболее кошмарные детали этого громадного по
масштабам бедствия, в том числе многочисленные докумен-
ты и фотографии того времени, были засекречены еще в на-
чале 30-х годов («Криминальный отдел», 2012). Кошмарный
финал Третьего рейха отрезвил многих, но не стал уроком
для тех, кто в разных уголках мира с завидным постоянством
жаждет обменять дары свободы на обманчивые «блага» дик-
татуры («Огонек», 2013). Долго она еще трещала, долго с
волнением рассказывала о фронтовых дорогах, о ночных кош-
марных бомбежках, срочной работе (В. Астафьев). Для Бул-
гакова было важно рассмотреть не евангельский сюжет, а
злободневную, кошмарную в своей обыденности проблему –
по всей стране шли повальные аресты и казни при полной
незащищенности человека («Знание – сила», 2005).
СИН: жуткий, ужасный, чудовищный, нечеловеческий; ДЕР:
кошмарно.
кошмарный 2.2, эмоц.-усил.
Туфли просто кошмарные, хоть и стоили кучу денег; За твое
кошмарное сочинение больше тройки поставить не могу; Хва-
тит есть эти кошмарные чипсы!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорящий оценивает резко отри-
цательно и по поводу которого испытывает сильные эмоции’.

Ослабленные употребления для указания на интенсивность,
большое количество или высокую степень чего-то плохого:
кошмарный беспорядок; А этот парень, он как раз то, что
тебе нужно, потому что, говоря по правде, вы с ним оба кош-
марные зануды! (Д. Емец); На въезде в Брюссель они угодили
в кошмарную пробку (Д. Рубина); Ведь большинство из нас,
чтобы приехать сюда на заработки, влезают в кошмарные
долги (А. Матвеева).

Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный
Солженицын?! (С. Довлатов). Она снова включилась в хозяй-
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ство, начала готовить, гораздо чаще, но зря, совершенно
напрасно – Коля только плечами пожимал и по-прежнему тя-
нул кошмарный свой рэп (М. Кучерская). И какие она вязала
красивые кружевные воротники! Платье сразу становилось
не такое кошмарное, как тебе кажется (О. Колпакова). Се-
зон получился просто кошмарным: ни одной победы (лучшее
достижение – третье место в Портленде) и 15-я строчка в
итоговой табели о рангах («Формула», 2002). Все глядели в
крошечный экран. Линза была толстой, изображение кошмар-
ным... Но лица зрителей сияли уважительным восхищением:
ведь это чудо – в ящике, прямо в комнате, непонятно откуда
возникает «настоящее кино» (Д. Рубина). Я обнаружила ван-
ную в кошмарном состоянии – на полу вода, на стенах вода,
на полочках вода, в раковине разлито жидкое мыло, в моей
расческе волосы […], и вода не переключена на кран (Новые
родственники – как уживаемся? (форум), 2008).
СИН: жуткий, ужасный, чудовищный, дикий, страшный,
ужасающий; ДЕР: кошмарно. [И. Л.]

КОЩУ́НСТВО, СУЩ; СРЕДН; -а.
кощунство 1, церк. или книжн.
Смертный грех кощунства; совершить страшное кощунство.
ЗНАЧЕНИЕ. Кощунство А1 по отношению к А2 ‘Действие
человека А1 по отношению к религиозной святыне А2, кото-
рым А1 демонстративно выражает полное неуважение к А2 и
которое говорящий оценивает отрицательно’.

1. В религиозных контекстах различаются близкие понятия:
кощунство, богохульство и святотатство. Если под кощун-
ством понимается осквернение и непочитание святыни, так
называемая профанация, то под святотатством – кража или
уничтожение святыни, а под богохульством – слова, выражаю-
щие недовольство или злобу по отношению к Богу: Третьей
заповедью запрещаются следующие грехи: 1) богохуление, или
дерзкие слова против Бога; […] 3) кощунство, когда священ-
ные предметы обращаются в шутку или в поругание; 4) невни-
мательность в молитве; […] 8) божба, или легкомысленное
употребление клятвы в обыкновенных разговорах (митропо-
лит Филарет (Дроздов)).
2. Ослабленные употребления применительно не к религиоз-
ным святыням, а к событиям и людям, память о которых особо
почитается в обществе (в частности, к жертвам больших тра-
гедий), в роли А2: Твой дед погиб на войне, просто кощунство,
что ты шутишь на эту тему; Разрушение памятника жерт-
вам репрессий <Катынского расстрела> – это просто ко-
щунство; Строить [Центр «Наследие»] предлагают на тер-
ритории Бабьего Яра! […] любое другое назначение Центра,
кроме мемориального, принизит значение и память жертв
Бабьего Яра и Холокоста, и явится кощунством («Вестник
США», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кощунства Всешутейшего собора.

• ПРИТЯЖ: твое кощунство.
А2 • над ТВОР: кощунство над святынями.

• по отношению к ДАТ: кощунство по отношению к свя-
тым мощам.

Принимая на себя образ самозванных монахов, странни-
ков и юродивых, обчищают они [мошенники] людские карма-
ны […]. Гнусные проделки этих господ доходят зачастую до
возмутительного кощунства (В. В. Крестовский). Комиссия
находит, что было бы стеснительно для свободы совести
лиц, отпавших в нехристианство, исполнять некоторые хри-
стианские таинства и обряды, […] самое исполнение этих
таинств и обрядов было бы ничем иным, как узаконенным

кощунством (П. Столыпин). Как это ни покажется пара-
доксальным, но никогда ни один атеист старого закала не
тяготел так к кощунству, как современная литературная
молодежь из «не приемлющих» (Д. Философов). В Петербур-
ге арестована бывшая сиделка женской больницы в городке
Бежецке Писарева за кощунство над иконами и религиозны-
ми предметами. […] Она при каждом удобном случае похи-
щала у знакомых и из церквей иконы, чтобы надругаться
над ними и затем сжечь («Столичная молва», 1912). Про-
тивники вандализма и фанатизма […] указывают, что в сво-
бодном обществе всяк имеет право заниматься чем угод-
но, в том числе и кощунствами – мы же не средневековые
варвары какие-нибудь, чтобы гнать богохульников (М. Соко-
лов).
АНА: церк. святотатство; церк. богохульство; необиходн.
глумление, устар. глум; осквернение, высок. попрание, надру-
гательство, нарушение табу; ДЕР: церк. кощунник; кощун-
ственный; церк. кощунничать, кощунствовать.
кощунство 2, необиходн.
Это настоящее кощунство – платить такую мизерную зар-
плату врачам; Смеяться над чистой юношеской влюбленно-
стью – кощунство.
ЗНАЧЕНИЕ. Кощунство А1 по отношению к А2 ‘Действие
лица А1, в котором, по мнению говорящего, проявляется непо-
нимание и неуважение А1 к человеку А2 или его чувствам и
которое говорящий оценивает отрицательно’.

Ослабленные употребления применительно к ситуации, ко-
гда что-то хорошее не ценят и обращаются с этим так, как
будто это что-то обычное: Портить такой чай сахаром – верх
кощунства; Использовать Томаса Кретчмана в качестве вам-
пира-пенсионера […] и дать ему два-три предложения на весь
фильм – это кощунство (Форум: Блэйд (трилогия)).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кощунство чиновников.

• ПРИТЯЖ: ваше кощунство.
А2 • над ТВОР: кощунство над материнским горем.

• по отношению к ДАТ: кощунство по отношению к поэ-
зии.

Как только начинала она смеяться или пробовала одна
сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния. […]
Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем
(Л. Н. Толстой). Вот, к примеру, рядовое кощунство чинов-
ников: от фразы из письма с фронта Всеволода Багрицкого:
«Мама, очень хочется победить немцев и еще комитет ис-
кусств, чтобы никакой чиновник не мешал нам работать»
осталось: «Мама, очень хочется победить немцев...» (В. Сме-
хов). Вполне соглашаюсь со своим зоилом во всем, что ему
угодно было высказать по поводу моей поэмы. Но с его заме-
чанием относительно якобы святотатственного кощунства
над именем Пушкина – согласиться никак не могу (К. Чу-
ковский). Наше государство выделяет ребенку 70 руб., на
что можно купить лишь 2 банки молока. Это же кощун-
ство! («Советская Россия», 2003). Конечно, подозревать в
рекламном трюке журналиста – верх кощунства, но не от-
метить тот факт, что радиостанция «Свобода» состриг-
ла немало купонов, нельзя («Рекламный мир», 2000). Трудно
представить, что активисты КПРФ пойдут на такое кощун-
ство, что отроют тело Ленина и попытаются использовать
его в своей предвыборной кампании («Коммерсантъ-Власть»,
1999).
СИН: необиходн. святотатство; АНА: необиходн. глумле-
ние; необиходн. осквернение, необиходн. надругательство; из-
девательство; ДЕР: кощунственный; кощунствовать. [И. Л.]
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КРАБ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -ы, -ов.
краб 1.1 ‘существо с панцирем и клешнями, которое обитает в

море’: Под камнем притаился большой краб.

краб 1.2 ‘мясо краба’: салат с крабами.

краб 2, разг. спец. ‘устройство для разделения сигнала, похожее на

краба’: антенный краб.

краб 3, разг. спец. ‘эмблема на форменной фуражке моряков, похо-

жая на краба’: фуражка с «крабом».

краб 4, разг. ‘заколка, похожая на краба’: заколоть волосы крабом.

краб 5, перен. сленг ‘ладонь’: Держи краба!

краб 1.1

Под камнем притаился большой краб; Вечером решили пойти
в бухту ловить крабов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Существо с телом, покрытым плоским округ-
лым панцирем, пятью парами достаточно длинных членистых
конечностей, передние из которых крупнее других и представ-
ляют собой клешни, и глазами, расположенными на верти-
кальных отростках, передвигающееся боком, которое обычно
обитает в море и используется человеком в пищу’.

1. Крабы относятся к отряду десятиногих ракообразных.
Размер крабов различен: от 2 см (гороховый краб) до полумет-
ра (тасманийский краб, краб-паук).
2. Для обозначения крабов как вида существ может использо-
ваться форма ЕД, обычно в официально-деловых контекстах:
вылов <добыча, переработка, стоимость> краба; Суда специ-
ализированные – могут ловить только краба («Владивосток»,
2003); Комитет по рыболовству пообещал создать условия,
при которых добытчикам было бы выгодно сдавать краба на
плавбазу («Совершенно секретно», 2003).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромный <крупный, маленький, крошеч-
ный> краб; красно-коричневый <зеленый, черный> краб; ко-
лючий краб; неповоротливый <неуклюжий> краб; тасманий-
ский королевский краб, гороховый краб, синий краб, маль-
тийский пресноводный краб, глубоководный краб, тихооке-
анский краб; краб-отшельник, краб-паук, краб-стригун; пан-
цирь <клешни> краба; мясо краба; двигаться боком, как краб;
ловить крабов, варить <готовить> крабов; Крабы кишат
<бегают, ползают, копошатся> возле берега; На Камчатке
водятся гигантские крабы.

На причалах возле знаменитого ресторана «Алиото» в
огромных чанах варят крабов, креветок, и тут же развеселая
толпа их поедает (В. Аксенов). Он [пес] гонялся за крошеч-
ными крабами, перебегавшими от норки к норке в мокром
песке, дивился на огромную, как чемодан, медузу, вынесенную
волной на берег (Д. Рубина). Однажды вот так он [Зыбин]
шел и нес в тюбетейке краба. И краб был огромный черно-
зеленый, сердитый и колючий, как кактус (Ю. Домбровский).
В прозрачно-синей воде покачивается садок – клеть, сплетен-
ная из тростника, и там копошатся черно-чугунные крабы,
лангусты, омары с толстой, короткой шеей (Н. Кожевни-
кова). Володька приблизился – коротенький, широкоплечий,
как краб (В. Токарева). Он [дядька] передвигался боком, на-
поминая хищного краба, нацелившегося на вкусную добычу
(Е. Сухов).
АНА: рак, омар, лангуст, лобстер; ДЕР: крабий [крабья нор-
ка, крабьи конечности].
краб 1.2

Консервированные крабы; салат с крабами; блюда из крабов;
чипсы со вкусом крабов; варить <есть> крабов..
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мясо краба, предназначенное в пищу, или блю-
до, приготовленное из него’.

Форма ЕД используется в номенклатурных названиях видов
изделий: чипсы со вкусом краба; роллы с крабом.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Свежие крабы; экспортные крабы; банка
крабов; канапе с крабами; заливное из крабов.

Мы заказали селедку с луком и отварным картофелем, зна-
менитые на всю Москву тарталетки с паштетом и сыром,
салат из крабов, похожий на букет цветов в стеклянной вазе
(А. Рекемчук). Ты можешь себе представить квартирных во-
ров, которые оставили бы виски, икру и крабов? (В. Пронин).
Бабушка обычно пекла пироги с капустой, Наташа готовила
салат с крабами и кукурузой, он [Виктор] пек Андрюшке его
любимые безе (Н. Крыщук). Семейная чета Ланских заказа-
ла заливных крабов и миног в горчичном соусе (Т. Орлова).
Мы открыли кипрские маслины и банку камчатских крабов
(А. Курков).
АНА: рак, омар, лангуст, лобстер; сурими [имитация мяса
краба]; ДЕР: крабовый.
краб 2, на письме часто в кавычках; разг. спец.
Телевизионный краб; антенный краб; тройной <четверной>
краб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство, предназначенное для того, чтобы
разделять сигнал, идущий от телевизионной антенны, между
телевизорами, количество которых равно А1, представляющее
собой металлический прямоугольник с несколькими ответвле-
ниями, похожими на конечности краба’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • на ВИН: телевизионный краб на 3 входа.

• КАКОЙ: двойной краб.
Если же телевизионный сигнал от антенны слабый, то

подключение нескольких телевизоров к одному кабелю придет-
ся делать через согласующее устройство – «краб» («Сельская
новь», 2002).
СИН: антенный разветвитель, ответвитель, диплексор, сум-
матор.
краб 3, на письме часто в кавычках; разг. спец.
Фуражка с «крабом».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Эмблема на форменной фуражке моряков в виде
якоря, окруженного золотыми листьями, похожими на конеч-
ности краба’.

Сейчас поднимусь! – включив микрофон, крикнул капитан,
затем тщательно, степенно вытер руки промасленной тряп-
кой, напялил на себя форменную, видавшую виды фуражку
с речным «крабом» (В. Доценко). И стал Мирон начальни-
ком: фуражку с крабом надел, в черной флотской шинели
ходил (В. Голованов). С этими словами он нахлобучил на голо-
ву гигантскую фуражку с золоченым «крабом», обнимавшим
изображение буровой вышки (А. Городницкий).
АНА: кокарда; капуста [кокарда на фуражке].
краб 4, на письме часто в кавычках; разг.
Пластиковая <металлическая> заколка-краб для волос; зако-
лоть волосы крабом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Заколка для волос в виде зажима на пружине, со-
стоящая из двух соединенных между собой створок, каждая из
которых заканчивается рядом зубцов, похожая на краба 1.1’.

У нее [женщины] были темные каштановые волосы, за-
бранные «крабом» на затылке (А. Попова). Волосы черные,
но – крашеные, заколоты заколкой-крабом (Ю. Кузнецова).
СИН: крабик; АНА: крокодил, крокодильчик, банан, клик-клак.
краб 5, перен. сленг.
Держи краба!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ладонь с выпрямленными и, возможно, расстав-
ленными в стороны пальцами, что делает ее похожей на краба
1.1’.

Обычно используется применительно к ситуации рукопо-
жатия в составе сочетаний держи краба или давай краба.
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А я Вася Сухарев, держи краба, – протянул руку высо-
кий плотный брюнет с резкими чертами костистого лица.
Ладонь оказалась сильная, цепкая и немного влажная (Д. Ко-
рецкий). Ладно, держи краба и заходи ко мне: локальщик уже
в курсе, будет выпускать тебя... (В. Доценко). Я обязательно
прилечу – вот увидишь! Ну, давай краба и не горюй (Ю. Алеш-
ковский).
СИН: разг.-сниж. клешня, разг. пятерня, разг. пять, рука, разг.
лапа. [Т. К.]

КРАЙ, СУЩ; МУЖСК; -я и -ю [в сочетании с кра́ю], МЕСТН
(на, в) краю́, кроме 2.2, МН края́, -ёв.

край 1.1 ‘часть объекта, за которой начинается окружающее его

пространство’: край стола <площадки>.

край 1.2 ‘край углубления или отверстия’: края ямы <щели>.

край 1.3 ‘верхний край сосуда’: край стакана.

край 2.1, наррат. ‘большая территория’: таежные края.

край 2.2 ‘административно-территориальная единица’: Краснодар-

ский край.

край 1.1

Перегнуться через край стола; подшить края скатерти; До-
рога шла по краю <вдоль края, краем> поля; Края рта <губ>
горестно опустились [‘уголки рта’].
ЗНАЧЕНИЕ. Край А1 ‘Та предельно малая часть физического
или территориального объекта А1, за которой нет никакой
другой его части’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: край поляны <тротуара, занавески, платья>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ровный <неровный> край, потрепанный
<зубчатый, кружевной, подогнутый, обгоревший, острый>
край; правый <верхний, боковой, задний> край, южный <за-
падный> край; край <края́> одеяла <простыни, полотенца,
брезента, ковра>, край рукава <куртки, юбки, плаща>, край
абажура, край <края́> листа <газеты, конверта, марки, ми-
шени, полосы, ленты>, край табуретки <постели, стула,
скамейки, сиденья>, край зонта <шляпы, крышки>, край сту-
пеньки, край телеги; край сцены <помоста, причала>, край
огорода <зарослей, кустарника>; (левый) край дороги <мо-
стовой, просеки>; край облака <тучи>; край ладони; на краю
города, на краю Ойкумены; стоять на краю <у края> ковра,
подойти к (самому) краю; сидеть на краю <с краю, с само-
го края>; взяться <ухватиться> за край, дернуть за край;
удариться о край; приподнять край брови; улыбнуться краем
<краями> рта; Край солнечного диска показался над горизон-
том; Солнце скрылось за краем леса; Края пирога подгорели;
Края озера заросли камышом [‘часть озера, примыкающая к
берегу’].

Сухой порыв ветра […] пошевелил край полуоборванной
афиши на стене театра (М. Булгаков). Лопухи по краям улиц
вдвое перерастали заборы (И. Грекова). Лошадь потянулась к
воде, ссыпая глинистый край берега (В. Шукшин). Она видит,
как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом
багровеет, словно от большого пожара (А. П. Чехов). Боль-
шое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком,
коснулось краем дымного горизонта (В. Войнович). Было так
тихо, как может быть на краю деревни, где сразу за домами
начинаются луг, кедрачи и мелкие березы (В. Липатов).
СИН: краешек, кромка, конец, окраина; АНА: бровка, обочина;
обод; АНТ: середина, центр; ДЕР: краюха; крайний, бескрай-
ний.
край 1.2

Нижний край оконного проема; обработать края раны; Нер-
па вылезла на край промоины.

ЗНАЧЕНИЕ. Край А1 ‘Край 1.1 углубления или отверстия А1
в каком-то объекте, а также часть этого объекта, непосред-
ственно примыкающая к А1’ [в том числе об углублениях,
заполненных водой].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: край полыньи <бассейна>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неровный край; край <края́> отверстия
<дырки, трещины>, край <края́> оврага <канавы, траншеи,
котлована>, край водоема <лужи>, край долины <котлови-
ны>; идти по краю бездны <пропасти> [см. тж ◊], стоять
на краю бездны <пропасти> [см. тж ◊]; доползти до края
полыньи <воронки>; стоять на краю озера [‘стоять на берегу
озера’]; Яма заполнена водой до краев.

Могильщики поставили гроб на край ямы (В. Аксенов). Род-
ничок тихо побулькивал, переливаясь через край гранитной
естественной чаши, тихо шелестел по мелкогалечному дну
(М. Ганина). На мишени чернела дырочка с рваными обуглен-
ными краями (А. Етоев). Вертолет взлетел к вершине скалы,
завис над краем обрыва, выбирая место, свободное от […]
берез (А. Лазарчук).
СИН: кромка, краешек; АНА: берег; бортик; АНТ: середина,
центр.
край 1.3

Край стакана <чашки, бокала>; наполнить флягу <миску>
до краев.
ЗНАЧЕНИЕ. Край А1 ‘Верхний край 1.1 сосуда или вмести-
лища А1 при его нормальном положении’ [по аналогии – о
сооружениях, похожих по форме на вместилища].

1. В сочетании с названиями предметов, похожих на пе-
ревернутые вместилища, значит ‘нижний край предмета А1
при его нормальном положении’: край каски; Уродливо длин-
ный и тонкий седобородый старик […] встал на колени перед
колоколом и, троекратно облобызав край, пошел на коленях
вокруг него, крестясь и прикладываясь к изображениям свя-
тых (М. Горький).
2. Образные употребления применительно к человеку в ро-
ли А1 как вместилищу интенсивных эмоций: Счастье <ра-
дость> льется через край; Энергия бьет через край; К нашему
приходу […] главные речи и тосты были уже произнесены,
и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то
тут, то там, как шампанское, выплескивались через край
(Ф. Абрамов); Карцев уже до краев был переполнен горечью и
смятением и любое неосторожное движение могло расплес-
кать эту горечь на удивление посторонним людям (В. Кунин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: край банки <пепельницы>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Край ложки <кастрюли, котелка, сково-
родки>, край корзины <ванны, песочницы>, края сруба <ко-
лодца>; выливаться <переливаться, выплескиваться> через
край; пить через край, стучать зубами о край кружки; от-
бить край блюда; У чашки на краю небольшой скол.

Несколько минут продолжалась веселая суматоха, […] по-
том мой шеф постучал черенком вилки о край тарелки, при-
зывая всех к вниманию и тишине (М. Львова). Раковина, по-
видимому, была засорена, потому что вода лилась через край
и весь пол был от этого мокрый (Ф. Искандер). Губы были аб-
солютно правильной формы, и нижняя, более полная, изгибом
и розовым перламутровым блеском напоминала чуть вывер-
нутый наружу край большой морской раковины (А. Кабаков).
СИН: краешек; АНТ: дно.
край 2.1, наррат.
Птицы улетают в теплые края; Финляндию называют краем
тысячи озер.
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ЗНАЧЕНИЕ. Край А1 ‘Не имеющая четких границ большая
природная территория, характеризующаяся отличительным
признаком А1, – как бы часть очень большой территории’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: край снегов <непуганых птиц и зверей> [край –

преим. в форме ЕД].
• КАКОЙ: степной край; дальние края.

А1 выражается обязательно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солнечный <горный, березовый, благосло-
венный, гостеприимный, забытый Богом> край, советск. пар-
тизанский край, дальние <далекие, здешние, южные, таеж-
ные, гиблые, неведомые> края; край северных оленей <дрему-
чих лесов, болот, несметных богатств>; в наших <чужих>
краях; вернуться в родные края; объездить <исколесить>
этот северный край.

Пейзаж, напоминающий давно уже не виденные сибирские
края, был особо мил моему сердцу (М. Ганина). [Фраерман]
нашел, наконец, свою настоящую родину – Мещерский край,
лесной прекрасный край к северу от Рязани (К. Паустовский).
Он стал дознаваться, из каких краев этот купец, где и какая
у него живет родня (Ф. Искандер). Я увидел лесной нетро-
нутый край непуганых птиц, непуганого зверя (И. Соколов-
Микитов). Боже, храни эту страну – край непуганых идио-
тов! (А. Белянин).
СИН: страна (дураков), сторона [родная сторона], места [в
болотистых местах], местность [таежная местность], зем-
ля (эскимосов); АНА: уголок [дальние уголки страны]; ДЕР:
крае... [краеведение, краевед].
край 2.2

Красноярский <Краснодарский> край; губернатор <админи-
страция, жители> Алтайского края.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупная административно-территориальная еди-
ница в Российской Федерации’.

Она жена видного человека, бывшего руководителя края
(Ю. Домбровский). В составе Российской Федерации нахо-
дятся субъекты Российской Федерации: […] Алтайский край,
Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край,
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Став-
ропольский край, Хабаровский край (Конституция Российской
Федерации).
АНА: область; ДЕР: краевой.
◊ через край ‘очень много или очень сильно’: хлебнуть (го-
ря) через край, хватить через край [‘сильно преувеличить’];
из края в край, от края (и) до края ‘целиком’ [о больших
территориях]: исходить всю страну из края в край; Степь,
промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в
край заросшая ковылем да полынью (В. Войнович); перед-
ний край ‘первая линия расположения огневых позиций в
районе боевых действий’; советск. передний край чего-л. ‘как
бы место, где какая-л. важная и обычно трудная деятельность
осуществляется особенно интенсивно’: передний край нау-
ки, быть на переднем крае борьбы за мир; правый <левый>
край ‘часть футбольного поля вдоль его правого <левого>
края, если смотреть от ворот данной команды’: Папазяна пе-
реведи на правый край, он одинаково бьет и с правой и с
левой (Ф. Искандер); спец. толстый край ‘сорт говядины –
часть туши ближе к шее’; спец. тонкий край ‘сорт говяди-
ны – часть туши, расположенная дальше от шеи, за толстым
краем’; спец. филейный край ‘сорт говядины – часть туши
у концов ребер’; край света <земли> ‘территория, располо-
женная очень далеко от центра и представляющаяся мало-
обжитой’; бить через край ‘быть в очень большом количе-
стве и бурно проявляться’: Энергия <фантазия> бьет че-

рез край, Эмоции били через край; видеть что-л. краем гла-
за ‘видеть что-л. мельком’; слушать кого-л. краем уха ‘слу-
шать кого-л. невнимательно’; услышать что-л. краем уха
‘услышать что-л. случайно’; быть <стоять, находиться>
на краю могилы ‘быть близким к смерти’; быть <стоять,
находиться, оказаться> на краю гибели ‘подвергаться смер-
тельной опасности’; идти <ходить> по краю пропасти <без-
дны>, стоять <находиться, оказаться> на краю пропа-
сти <бездны> ‘подвергаться очень большому риску’: Вы, не
помышляя о том, ходите по краю пропасти. Если чем-ни-
будь не предотвратить опасности, дни вашей свободы, а
может быть, и жизни сочтены (Б. Пастернак); Бежавшие
от войны, лишившиеся своих домов, земли, обезумевшие от
горя и смерти, они оказались на краю бездны и едва смог-
ли как-то на нем укрепиться (А. Иличевский); Чего-л. непо-
чатый край ‘Что-л. в очень большом количестве, как буд-
то это еще не начинали делать или использовать’: Работы
<дел, возможностей, времени, замыслов> – непочатый край;
Кто-л. (как) из голодного края ‘Кто-л. ест много и с жад-
ностью, как если бы долго недоедал’: В общем, я ел, ел, ел
эти салаты и никак не мог остановиться. – Ну как из го-
лодного края, – неодобрительно смотрели в мою сторону
родители (Б. Минаев); Конца-краю чему-л. нет <не было,
не будет>, Конца-краю чему-л. не видно <не видать> см.
КОНЕ́Ц; Моя хата с краю, (ничего не знаю) (пословица) см.
ХА́ТА. [И. Г.]

КРА́ЙНЕ, НАРЕЧ.
Крайне сложно; крайне нежелательно; крайне неприятная
ситуация; крайне негативные последствия; крайне неблаго-
приятное течение болезни.
ЗНАЧЕНИЕ. Крайне А1 ‘А1 в такой большой степени, что
трудно представить больше’ [обычно об отрицательно оцени-
ваемых А1].

Сдвинутые употребления применительно к не отрицатель-
но оцениваемым признакам или к признакам, характеризую-
щим малый полюс школы: крайне важно, крайне необходимо,
крайне редко.
КОНСТРУКЦИИ. Свободно сочетается с наречиями, прилага-
тельными и причастиями, редко – с глаголами в личной форме:
крайне неосмотрительно, крайне неосторожный, крайне по-
давленный, реже Меня это крайне обеспокоило <возмутило,
раздосадовало>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайне трудно <тяжело, проблематично,
опасно, неохотно, неудобно, неудачно, невыгодно, медленно,
слабо>; крайне болезненный <неравномерный, вредный, враж-
дебный, рискованный>; крайне смущен <взволнован, огорчен>;
крайне удивиться <изумиться>.

Я вернулся домой в крайне подавленном настроении (В. Бе-
лоусова). Сам Кольцов, когда был Учеником, был […] отчаян-
ным парнем с крайне левыми радикальными взглядами (Д. Гра-
нин). Побег зимой – крайне редкое дело, но были сведения, что
с соседнего прииска бежали пять арестантов, и тайгу проче-
сывали (В. Шаламов). Знание последних событий, а главным
образом – феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича
подсказывали шефу Грибоедовского ресторана, что обед его
двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне
непродолжителен (М. Булгаков). Он говорил иносказательно
и туманно, однако из его слов можно было уяснить – если
они не прекратят, то это отразится на их судьбе крайне
неблагоприятно (А. Снегирев).
СИН: очень, сильно, весьма, в высшей степени, чрезвычайно,
безгранично, бесконечно, беспредельно, предельно, исключи-
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тельно, поразительно, необыкновенно, невообразимо, неимо-
верно, непомерно, необиходн. несказанно, разг. страшно, разг.
ужасно, разг. жутко, разг. жуть как, разг. дико, вконец,
адски, дьявольски, чертовски, смертельно, до смерти, до-
нельзя, позарез, фантастически, сказочно [Она была ска-
зочно прекрасна], больно [Больно уж он мне надоел]; АНА:
ультра- [ультра-левые взгляды]; сверх... [сверхтяжелая рабо-
та]. [В. А.]

КРА́ЙНИЙ, ПРИЛ; -яя, -ее.
крайний 1.1 ‘находящийся на краю’: крайнее окно.

крайний 1.2 ‘наиболее удаленный’: крайний запад.

крайний 1.3, перен. ‘человек, на которого возлагают вину’: найти

крайнего.

крайний 1.4, спорт. ‘игрок команды’: левый крайний.

крайний 2 ‘радикальный’: крайние взгляды.

крайний 3, наррат. ‘очень большой степени’: крайняя бедность;

крайнее возмущение.

крайний 1.1

Повесить пальто на крайний крючок; бежать <плыть> по
крайней дорожке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, входя в множество подобных
ему объектов А1, расположенных в или на объекте А2, нахо-
дится ближе к краю А2, чем другие А1’.

Расширенные обиходные эвфемистические употребления
применительно к последнему из ряда однотипных событий:
«И потом, это ведь их КРАЙНИЙ полет». Слово «крайний»
дядя Игорь выговорил так четко, что было ясно – он тща-
тельно следит за своим языком, чтобы не ляпнуть «послед-
ний» (О. Еремин); Многим профессиям, особенно связанным с
риском для жизни, свойственны определенные суеверия. Нет
ничего удивительного, что в профессиональном жаргоне лет-
чиков слово «последний» табуируется и заменяется эвфемиз-
мом – «крайний». Если только речь не идет о совсем-совсем
последнем... – смертельном (И. Левонтина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: крайний из домов <всадников>.
А2 • ГДЕ: крайнее (место) в первом ряду; крайнее (окно) на

пятом этаже.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайний стул <улей>, крайняя изба <ком-
ната, скамейка>, крайнее помещение <купе, стойло>; край-
ний солдат; крайний полузащитник <нападающий>; нахо-
диться в крайнем правом <верхнем> ряду.

Два крайних окна – наши, остальные – соседей (С. Анто-
нов). [Дирижер] вырвал из рук крайнего музыканта тарелку,
ударил ею по колонне (М. Булгаков). Я пристроился близ край-
него, самого дальнего от реки костра (А. Дмитриев). Наша
огромная машина непроизвольно вильнула из крайнего правого
ряда в средний (В. Кунин). Вечером я попал в оперу […] и с га-
лереи верхнего яруса увидал в крайней ложе бельэтажа седую
голову Тургенева (П. Д. Боборыкин). На карте, приложенной
к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была
обведена красным карандашом (В. Каверин).
СИН: последний, отдаленный, боковой; АНА: периферийный;
АНТ: центральный.
крайний 1.2

Крайний восток <юг, северо-запад, юго-восток, юго-запад>;
Калининград расположен на крайнем западе России.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, являясь частью территориально-
го объекта А2, наиболее удален от его центра в направлении
А1’ [только о сторонах света].

1. Используется в составе собственного наименования
Крайний Север, обозначающего находящуюся за Полярным

кругом часть территории России с очень суровыми природны-
ми условиями: районы <природа> Крайнего Севера, в услови-
ях Крайнего Севера; Он остался где-то далеко, на Крайнем
Севере, среди снега и льда, и никто из его экспедиции не вер-
нулся (В. Каверин).
2. А2 при самом прилагательном не выражается, но может
выражаться словом, зависящим от А1: крайний север [А1]
страны <области, равнины> [А2].

С Дальнего Востока его [Антона] перебросили на край-
ний запад бороться с бендеровцами (А. Чудаков). На крайнем
юге [Оренбургского края] вызревает замечательный виноград,
в то время как на крайнем севере не могут расти огурцы
(И. Ф. Бларамберг). Действие романа происходит на крайнем
северо-востоке, на Чукотке (А. Городницкий).
СИН: самый.
крайний 1.3, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; перен.
Оказаться крайним; назначить крайним <крайнего>; искать
<найти> крайнего.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, на которого возлагают всю вину за
происшедшее плохое событие по той единственной причине,
что другие виновные в нем люди занимают более высокое
положение, чем он’.

Лицо женского пола называется крайняя: оказаться край-
ней, назначить крайней: Если кто-то из начальников отделов
чего-то не успевал или путал, то крайней всегда была она
(П. Акимов).

Надо было искать крайних, чтобы на них свалить вину
за тяжелейшее экономическое положение России (А. Тара-
сов). У нас теперь есть крайний, на кого мы аресты в любом
случае свалим (В. Черкасов).
СИН: стрелочник; АНА: козел отпущения.
крайний 1.4, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; спорт.
Играть левым крайним.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Игрок футбольной команды, играющий на краю
поля’.

В недавнем матче тут, в Мирном, играл за Москву. Играл
левым крайним. Подшитым валенком ухитрился заколотить
гол (В. Песков).
крайний 2

Крайние взгляды <убеждения, суждения>; прибегнуть к край-
ним мерам; пойти на самые крайние действия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Максимально отличающийся от принятой в об-
ществе нормы’.

В своей крайней, доведенной до абсурда форме она [мысль]
звучит так, как ее когда-то сформулировали стоики: «Че-
ловек может быть счастлив и на дыбе» (Н. Шмелев). Боль-
ше всех говорил щуплый господин в очках, человек, […] при-
держивающийся в вопросах общественных мнений крайних
(И. Бунин). Его мать […] была взбалмошная и еще молодая
красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся – бунтами, бун-
тарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бед-
ными неудачниками (Б. Пастернак). Считалось, что «край» –
правый или левый крайний – должен быть обязательно ма-
ленького роста (Ю. Визбор).
СИН: радикальный; АНА: экстремистский; АНТ: умеренный;
ДЕР: крайность.
крайний 3, наррат.
Пребывать в крайнем недоумении <возмущении, замешатель-
стве>; проявить крайнюю жестокость; пойти на крайний
риск.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий очень большую степень’ [преим. об
отрицательно оцениваемых свойствах или состояниях, а также
о сторонниках каких-л. политических взглядов].
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крайняя бедность <нищета>, крайняя
глупость <тупость, невежество, нелепость>, крайняя рассе-
янность, крайний цинизм, крайняя наглость <мнительность,
брезгливость, нетерпимость>, крайнее легкомыслие; крайнее
изнеможение, крайняя осторожность; крайнее возбуждение
<изумление, раздражение, беспокойство, презрение, отвра-
щение, отчаяние, неудовольствие, смятение>, крайняя по-
давленность; крайняя необходимость, без крайней нужды;
крайний субъективизм <индивидуализм, идеализм>, крайняя
некомпетентность; крайняя степень недовольства <безрас-
судства>; крайняя неполнота (чего-л.); крайний реакционер
<социалист, либерал>, крайние правые <левые>.

Крайним усилием воли Лучников изобразил понимание ис-
торического значения этой минуты, крепко пожал большую,
мягкую генеральскую руку (В. Аксенов). Лицо его выража-
ло крайнюю степень смущения, смешанного с торжеством
(Ф. Незнанский). Ее [кошки] серая рожица выражает крайнее
утомление, зеленые глаза с узкими черными зрачками глядят
томно, сентиментально (А. П. Чехов). Когда женщина ста-
реет, с ней могут произойти многие неприятности – […]
может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба
(И. Ильф, Е. Петров). Шмидт говорил, что может сделаться
и ярым немецким патриотом, и крайним социалистом, ибо и
те и другие преследуют дорогую ему цель организации чело-
вечества (И. Эренбург).
СИН: чрезвычайный, высший, максимальный, острый, ради-
кальный, ярый; ДЕР: крайность; крайне.
◊ по крайней мере см. МЕ́РА; крайний срок см. СРОК;
в крайнем случае, на крайний случай см. СЛУ́ЧАЙ; анат.
крайняя плоть см. ПЛОТЬ. [И. Г.]

КРА́ЙНОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и, -ей.
крайность 1

Крайности русского характера; Дело дошло до крайностей:
спорщики полезли в драку.
ЗНАЧЕНИЕ. Крайность А1 ‘Особенность явления А1, состоя-
щая в том, что она развита в максимальной степени и отличает
А1 от нормы’.

1. В контексте существительных, обозначающих градуируе-
мые свойства, в форме ЕД значит ‘крайняя степень проявления
свойства’: Порой мелочность и детализация действительно
достигают крайности (В. Ходасевич).
2. В сочетании с прилагательными другой, противоположный
и в некоторыми другими, обычно в форме ЕД и без указания
А1 значит ‘одна из крайностей, противоположная другой’: впа-
дать в противоположную <другую> крайность, ударяться
<бросаться> в другую крайность; бросаться из крайности в
крайность; Крайности сходятся.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крайности нигилизма.

• в ПР: крайности в поведении <в увлечениях, во мнени-
ях>.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Любые крайности; крайности теории
<аскетизма, натурализма, пессимизма>, крайности симво-
лизма <декадентства>; впадать в крайность, бросаться в
крайности; избегать крайностей; смягчать крайности; Это
крайность.

Невооруженным глазом было видно – передо мною фана-
тик. К сожалению, как всякий фанатик, склонный к край-
ностям в суждениях (А. и Б. Стругацкие). И «да» и «нет»
крайности, – сказал мосье Дэле, – а я люблю во всем меру,
нечто среднее (И. Эренбург). Меня всегда раздражало само-
довольное убеждение, что крайность в искусстве находит-

ся в некой метафизической связи с крайностью в политике
(В. Набоков). В своем отношении к народу, служение которо-
му своею задачею ставит интеллигенция, она постоянно и
неизбежно колеблется между двумя крайностями – народо-
поклонничества и духовного аристократизма (С. Булгаков).
Сила любовной страсти побеждает все неловкости, сгла-
живает все неровности, сближает крайности, обезличивает
индивидуальности (А. Куприн).
СИН: противоположность; АНА: перегибы (в проведении
коллективизации); АНТ: умеренность, золотая середина.
крайность 2, МН нет; уходящ.
Дойти до (последней) крайности; Обстоятельства довели
его до крайности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень тяжелое положение, обычно материаль-
ное’ [только в сочетании с предлогом до].

И доведенный до крайности, голодный и слабый дед пошел
просить милостыню, стесняясь сам себя (Л. Петрушевская).
Из-за разрухи люди дошли до крайности, особенно в рабочих
поселках и маленьких городах (В. Пьецух).
АНА: нужда; отчаяние; ДЕР: до ручки [довести до ручки].
◊ разг. до (последней) крайности ‘в очень большой степе-
ни; говорящий оценивает эту степень отрицательно’ [чаще
об отрицательно оцениваемых свойствах, состояниях и т. п.]:
Дом запущен до крайности; В городе, похоже, был празд-
ник – все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно
(В. Пелевин); [Радецкий] всюду видел оборванных, грязных,
до последней крайности истомленных солдат (Б. Васильев).
[И. Г.]

КРАН¹, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы и спец. разг. -ы́.
кран 1

Трубопроводный кран; газовый кран.
ЗНАЧЕНИЕ. Кран А1 ‘Устройство, встроенное в сосуд или
трубу А1, имеющее подвижную деталь с отверстием, предна-
значенное для того, чтобы пропускать или перекрывать поток
жидкости или газа из А1 или через А1’.

Метонимические употребления применительно к внешней
части такого устройства – рукоятке, которую вращают, что-
бы пропускать или перекрывать жидкость или газ: Светлая,
просторная, чистая [квартира], с ванной, в которой два кра-
на – с красным и синим кружочками. Захочешь холодной во-
ды – повернешь синий, захочешь горячей – повернешь красный
(А. Лупан).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кран отопителя.

• на ПР: кран на стояке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запорный кран, распределительный кран,
сливной кран; шаровой кран, конусный кран; пожарный кран;
кран самовара <бочки>, бочонок <шланг> с краном; кран по-
дачи пара; кран экстренного торможения; прокладка в кране;
открыть <закрыть> кран, открутить <закрутить> кран;
повернуть кран; перекрыть кран; Кран сорвало <прорвало>.

В глубине ларьков покоятся большие темные бочки, ино-
гда в два-три ряда – с затычками или кранами (Ю. Казаков).
Алексей Петрович до отказа повернул кран подачи кислорода
(А. и Б. Стругацкие). Это я, остолоп, улетел в командировку
в Москву и оставил кран в ванной открытым (Э. Лимонов).
Над ванной – два крана и длинная трубка с лейкой, которую
можно было поворачивать, поднимать и опускать (Б. Ха-
занов). Он [бармен] вновь пожал плечами и уже открывал-
наливал-подтирал, принимал и выдавал заказы, крутил вен-
тиль крана, подхватывал и брякал на стойку (Д. Рубина). При
нажатии курка открывался кран, выпускавший порцию воз-
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духа, которая выбрасывала пулю из ствола («Юный техник»,
2012).
АНА: вентиль, маховик, клапан; задвижка; гидрант; смеси-
тель; выключатель; ДЕР: стоп-кран; спец. кран-букса.
кран 2

Мыть <споласкивать> что-л. под краном; подставить руки
<голову> под кран.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Открытая с одного конца трубка, отходящая от
крана 1 водопровода, предназначенная для того, чтобы из нее
текла вода, когда кран 1 открыт’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Водопроводный кран; кран в ванной <на
кухне>, кран в раковине <в умывальнике, в ванне>; насадка на
кран; вода из-под крана; течь <литься, бежать, бить, хле-
стать, капать> из крана; пить из крана; наливать воду из
крана.

Электричество горит, трамваи ходят, вода из кранов
льется, печки топятся (Л. Чуковская). А руки мыть очень
было смешно, потому что из одного крана бежит горячая
вода, а из другого холодная (Б. Житков). Он нацеживал из-под
уличного крана полное ведро воды, а потом ходил по рынку
и кричал: «Кому натуральной озерной воды?» (А. Рекемчук).
Я смотрел на кран, из него уже хлестал кипяток, облака
пара заполняли ванную (Н. Садур). Прошла в душ, там уви-
дела, как тихонько струится вода из прохудившегося крана
(А. Дмитриев). И свершилось чудо: в вагонном умывальнике
из крана для горячей воды потекла горячая вода (Н. Богослов-
ский).
СИН: носик, спец. излив, рег. гусак; АНА: лейка; патрубок;
водопровод; душ. [Б. И.]

КРАН², СУЩ; МУЖСК; -а.
Подъемный кран; башенный кран.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокое передвижное сооружение, предназна-
ченное для захвата, подъема и перемещения больших грузов’.

Сдвинутые употребления применительно к устройствам
для игры, которыми управляют, чтобы захватить и извлечь
приз: кран с мягкими игрушками, конфетный кран.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Строительный кран, грузоподъемный
кран; самоходный кран, автомобильный кран, мобильный
кран; стреловой кран, башенный кран, гусеничный кран, мач-
товый кран, плавучий кран, судостроительный кран; мосто-
вой кран, спец. козловой кран, спец. портальный кран; кран с
электроприводом; установка <монтаж> крана; машинист
крана; управлять краном; подавать что-л. краном; Кран упал
<рухнул>.

Подъезжали грузовые краны, регулируемые машинистом,
сидящим в будке, забирали блоки прямо с платформы на верх-
ние этажи (В. Брагин). Повсюду, как мачты огромного фло-
та, двигались башенные краны (Д. Гранин). За баржей тя-
нулись стапеля и груды металлолома. Темнели неподвижные
краны (А. Иванов). Тем временем на стрелке Москвы-реки по-
прежнему круглые сутки гудит подъемный кран, сверкают
огни электросварки и потеют монтажники («Общая газета»,
1997). Сейчас памятник находится в ангаре рядом с поста-
ментом, на который его будет устанавливать специальный
кран («Однако», 2009). Удивительно, но возводили башню без
помощи строительных лесов и подъемных кранов («Зеркало
мира», 2012).
АНА: погрузчик; укладчик; подъемник; лебедка; манипулятор;
спец. деррик; ДЕР: крановщик. [Б. И.]

КРАПИ́ВА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Обжечься крапивой; У забора – заросли крапивы и лопуха.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокое травянистое растение, иногда дости-
гающее в высоту роста человека, с крупными зубчатыми ли-
стьями, сужающимися к концам, стебель и листья которого
покрыты волосками, от соприкосновения с которыми у че-
ловека возникает ощущение жжения и на коже появляются
многочисленные мелкие волдыри’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жгучая <злая> крапива; пыльная крапи-
ва; высокая крапива; непроходимая <глухая> крапива; пучок
крапивы; настой крапивы, суп <щи> из молодой крапивы;
разг. обстрекаться крапивой, обжечься о крапиву; зарасти
крапивой; продираться сквозь крапиву; вырвать <скосить>
крапиву; пороть <стегать, хлестать> кого-л. крапивой.

Лесная тропинка незаметно вывела их [группу парашюти-
стов] на такую же лесную дорожку – извилистую, грязнова-
тую в ложбинках, обросшую крапивой, лозняком и ольшани-
ком (В. Быков). Одна девчонка обожглась о крапиву и заойка-
ла (В. Медведев). та пыльная крапива у заборов, тоненький
звук балалайки вечерами, тяжкий запах лип – все в точь-в-
точь, как у нас... (М. Кучерская). А крапива здесь выраста-
ла несокрушимая: черная, высотой с человека, с нежными
желтыми сережками, вся осыпанная серой цветочной пылью
(Ю. Домбровский). В кипящую воду бросают […] пук зонтич-
ного (по весне можно просто зеленого) укропу и, если есть
такая возможность, пук обжигающей крапивы, молодой, мох-
натой, жгучей (А. Левинтов). Настои крапивы, ромашки, ли-
пового цвета – прекрасные ополаскиватели, придающие воло-
сам особое сияние и приятный оттенок («Здоровье», 1999).
ДЕР: крапивница [волдыри на коже, похожие на те, которые
бывают при ожоге крапивой], крапивница [бабочка, гусеница
которой питается крапивой]; крапивный. [Т. К.]

КРАСА́ВЕЦ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -вца.
красавец 1

Высокий стройный красавец; красавец-гусар; Он такой кра-
савец!; У Ани жених – красавец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень красивый мужчина’.

1. Сдвинутые употребления применительно к детям: Ка-
кой у вас красавец-малыш!; Она испуганно подняла голову
и увидела, что в окно ее терема глядит красавец мальчик,
такой светлый и радостный, какого она не видела никогда
(Л. Чарская).
2. Иронические употребления применительно к лицам муж-
ского пола безотносительно к их внешности для выражения
отрицательной оценки или применительно к отрицательно
оцениваемой внешности: Мой-то красавец опять двойку при-
нес; Ну ты красавец – опять дневник забыл; Явился красавец –
синяк под глазом, зуб выбит.
3. Использовалось в качестве обращения: устар. Садись, мой
ясный сокол!.. Садись, мой красавец! (М. Н. Загоскин); устар.
Зубов подошел к нему и обнял его, говоря: «Ах ты, мой краса-
вец!» (А. С. Пушкин).
4. Может указывать на некий статус (бывший первый краса-
вец) или амплуа актера: Если роль, если обязан буду играть
красавца... – Думаете, сможете сыграть красавца? – Ну...
такого красавца в годах, – отвечает он, и я впервые чувствую
в нем слабость («Русский репортер», 2011); В Свердловске
на наши матчи с Вахтанговским театром и Театром име-
ни Станиславского, в чьих командах вовсе не статистами
выглядели очень популярные и в молодости Вася Лановой, Сла-
ва Шалевич, Володя Коренев («Человек-амфибия») – главный
тогдашний красавец (И. Кио).
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицанием часто употреб-
ляется эвфемистически применительно к непривлекательной
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внешности: Этот белокурый стихотворец, заика и далеко
не красавец, имел весьма тщедушный вид (А. Ладинский).
Также часто употребляется в сочетании с отрицанием в проти-
вительных предложениях применительно к привлекательной
внешности: Он был […] не красавец, но мужествен и вполне
привлекателен (Л. Улицкая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Писаный красавец; записной красавец;
статный <мускулистый, высокий, широкоплечий, двухметро-
вый> красавец, голубоглазый <черноглазый, светловолосый,
черноволосый> красавец, загорелый <смуглый> красавец; хо-
леный красавец; бывший красавец; (ирон.) красавец-мужчина;
красавец и умница, красавец и щеголь, красавец и сердцеед;
вырасти красавцем, превратиться в красавца; влюбиться в
красавца.

Помню его еще молодым красавцем с пышной прической,
всегда окруженным восторженными поклонницами, славой
и сплетнями (Г. Горин). Борис – высокий красавец – подо-
шел к Ирине, у нее сердце всколыхнулось (В. Токарева). И вот
навстречу мне поднялся не просто красивый мужчина, а вели-
колепно одетый красавец (И. Архипова). И еще меня поразили
на младенческом этом лице вполне сформированные, отчетли-
во черные брови. «Красавец будет!» – сказала нянечка. И прав-
да, вырос красавцем (И. Грекова). Миша, писаный красавец,
был кумиром юных кинозрительниц от Бреста до Магадана
(В. Аксенов). Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты. Бле-
щут эполеты. / Все они красавцы, все они таланты, все они
поэты (Б. Окуджава).
СИН: разг. красавчик, редк. раскрасавец; АНА: красавица;
АНТ: урод.
красавец 2, необиходн.
Новенький красавец лайнер; серебристый красавец-конь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень красивый объект, который внешне в ка-
ком-то отношении напоминает красивого мужчину’ [только
применительно к объектам, обозначаемым существительными
мужского рода].

Слово красавец обычно используется применительно к та-
ким объектам (артефактам, животным, растениям), которые
могут быть метафорически уподоблены лицам мужского пола
своей силой, мощью, статью: мощный красавец-дуб; строй-
ный красавец-конь; могучий красавец-Енисей; И вот могучий
красавец Ан-124-100 «Руслан» изготовлен, облетан испыта-
телями и полностью готов к предстоящей работе на ми-
ровом рынке грузовых транспортных перевозок («Вестник
авиации и космонавтики», 2004).

Вокруг домика простирались грядки с помидорами редкого
сорта «бычье сердце» – лилово-багровыми огромными красав-
цами, скорее фруктами, чем овощами... (Л. Улицкая). Зигфрид
и Рой – два бывших восточных немца, которые живут в Аме-
рике, создали роскошное шоу […] с редчайшими животными –
белые тигры-красавцы у них, крокодилы, слоны и Бог знает
что (И. Кио). Есть у нас отличный молодой жеребец ахалте-
кинской породы, – продолжал директор, – вороной красавец
(В. Запашный). Ах, какие мы тогда валили дубы! Отдельные
могучие красавцы достигали двухметровой толщины (С. Го-
лицын). Каждый день подъемы, и спуски, и короткий отдых,
когда, как награда, перед глазами открываются необозримые
енисейские дали и сам красавец Енисей (В. Сакк). И вдруг,
совсем как в феериях Грина, дымчатую завесу тумана вспа-
рывает белоснежный контур стоявшего на рейде красавца-
лайнера (Д. Карапетян).
СИН: красавчик, нов. сленг кросавчег, разг.-сниж. красава;
АНА: красавица; АНТ: груб. урод, груб. уродец; груб. мордо-
ворот; необиходн. Квазимодо. [В. А.]

КРАСА́ВИЦА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
красавица 1

Красавица и чудовище (сказка); Сердце красавицы склонно
к измене (ария из оперы Дж. Верди «Риголетто», либретто
Ф. М. Пьяве, пер. П. Калашникова); Из неловкого подростка
она превратилась в настоящую красавицу; Ее нельзя назвать
классической красавицей, но она очень привлекательна; В про-
шлом году Маша победила на конкурсе «Московская красави-
ца».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень красивая женщина или девушка’.

1. Сдвинутые употребления применительно к детям: Ма-
лышка у них красавица; Года три тому назад Стегнев перенес
очень тяжелую утрату: в течение двух месяцев он поочеред-
но схоронил и молодую, нежно любимую им жену, и маленькую
красавицу дочь, девочку лет восьми, погибшую от дифтерита
(Е. Аверьянова).
2. Шутливые употребления применительно к лицам женского
пола безотносительно к их внешности или применительно
к отрицательно оцениваемой внешности: Моя-то красавица
вчера заявилась домой после полуночи; Гляди, Петро, станет
перед тобою сейчас красавица […] Глядь […] старуха с ли-
цом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу;
нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи.
«Славная красавица!» – подумал Петро (Н. В. Гоголь).
3. Используется в качестве неформального ласкового обраще-
ния: Здравствуй, моя красавица; Нет, милая красавица, вы
меня не поняли (Л. Карелин); Он всегда держался со мной
чрезвычайно мило: – Здравствуйте, моя красавица (С. Спива-
кова).
4. Может указывать на некий статус (В 90-е она считалась
первой голливудской красавицей) или типаж: У нее до сих пор
манеры светской красавицы; В кино она всегда играла краса-
виц.
КОНСТРУКЦИИ. В сочетании с отрицанием часто употреб-
ляется эвфемистически применительно к непривлекательной
внешности: Она, мягко говоря, не красавица; Она, увы, была
далеко не красавица. Также часто употребляется в сочетании
с отрицанием в противительных предложениях применитель-
но к привлекательной внешности: Жена так себе, ничего, не
красавица, но довольно миловидная особа (В. Быков); Не кра-
савица, но очень милая, блондинка с голубыми глазами (Н. Тро-
фимова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Писаная <ослепительная> красавица; за-
писная красавица; первая красавица; неотразимая красавица;
классическая красавица; рыжеволосая <белокурая, темново-
лосая, черноглазая, синеглазая, длинноногая> красавица; юная
<семнадцатилетняя> красавица; неприступная красавица;
роковая красавица; Спящая красавица [название сказки]; быв-
шая красавица; красавица-стюардесса; нар.-поэт. девицы-кра-
савицы; красавица жена; красавица и умница; Красавица и чу-
довище [название сказки]; влюбиться в красавицу; жениться
на красавице; стать <вырасти> красавицей; превратиться
в красавицу; Она и в семьдесят лет будет красавицей; Собою
она была красавица; Красавица она была – глаз не отведешь!

На святой Руси, нашей матушке, / Не найти, не сыскать
такой красавицы:/ Ходит плавно – будто лебедушка; / Смот-
рит сладко – как голубушка (М. Ю. Лермонтов). Гоголевский
романтик может грезить о новой шинели, о том, чтобы
сорвать карточный куш, жениться на красавице (И. Золотус-
ский). Американцы хорошо знают эту историю, а в России о
любви первой красавицы Калифорнии и русского дипломата,
камергера Резанова забыли (М. Захаров). Мама же в своем воз-
расте остается красавицей, не стремясь казаться моложе
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(С. Спивакова). Не знаем, добился ли юный поэт благосклон-
ности длинноногой красавицы, но в дзюдо его достижения
были налицо («Криминальная хроника», 2003).
СИН: разг. красотка, разг.-сниж. уходящ. краля, редк. раскра-
савица, мещанск. красотуля, нар.-поэт. краса, устар. прелест-
ница; АНА: красавец; разг. уходящ. милашка; АНТ: разг. уро-
дина, разг. уродка, уходящ. дурнушка, перен. крокодил [не кра-
савица, но и не крокодил], перен. пугало, страшилище, перен.
чучело, груб. уходящ. образина, груб. мымра, груб. грымза.
красавица 2, необиходн.
Красавицы-березки; древние красавицы-церкви; журн. Зал
украшала пушистая лесная красавица с зажженными фо-
нариками; Новая машина у него просто красавица.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень красивый объект, который внешне в ка-
ком-то отношении напоминает красивую женщину’ [только
применительно к объектам, обозначаемым существительными
женского рода].

1. Слово красавица обычно используется применительно к
таким объектам (артефактам, животным, растениям, природ-
ным объектам), которые могут быть метафорически уподоб-
лены лицам женского пола своей стройностью, хрупкостью,
изяществом – например, к березам, соснам, елкам, церквуш-
кам, речке, но не к крапиве, незабудкам, горе. Некоторые со-
четания со словом красавица, например, лесная красавица
применительно к елке, являются журналистскими клише.
2. Часто в составе названий растений: ночная красавица, водя-
ная красавица, колумбийская красавица.

Тебя навсегда покорит красавица-Варшава и опьянит вели-
чественной готикой Краков («Даша», 2004). В каждой квар-
тире, в витринах всех магазинов, на площадях и в театраль-
ных залах стоят удивительные лесные красавицы – елки, укра-
шенные всевозможными, порой самыми невероятными и чу-
десными, игрушками, яркими гирляндами и сверкающими лам-
почками («Первое сентября», 2003). Сегодня уже зазеленел
газон, в центре которого – рокарий с красавицей юккой, ко-
торую [я] растила из семечка четыре года («Сад своими
руками», 2003). В непотребном виде стоят древние краса-
вицы церкви в старинном Рыбинске, совсем покосились дома
и заборы («Культура», 2002). До недавних пор Арктур счи-
тали второй звездой Северного полушария, уступающей по
блеску лишь голубоватой красавице Веге («Наука и жизнь»,
2006).
АНА: красавец. [В. А.]

КРАСИ́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -и́в, -а, СРАВН -ее.
красивый 1 ‘соответствующий представлениям об идеале внешно-

сти человека’: красивая девушка.

красивый 2.1 ‘приятный на вид’: красивый пейзаж; красивые дви-

жения.

красивый 2.2 ‘приятный на слух’: красивый голос; красивая сона-

та.

красивый 2.3, нов. спец. ‘приятный для обоняния’: красивый за-

пах.

красивый 2.4, нов. спец. ‘приятный на вкус’: красивый вкус.

красивый 3, перен. ‘доставляющий эстетическое или интеллекту-

альное удовольствие своим качеством’: красивое стихотворение;

красивый шахматный этюд; красивый гол.

красивый 4, перен. ‘доставляющий удовольствие своей удаленно-

стью от обычного и повседневного’: красивый поступок; История

их любви оказалась невероятно красивой.

красивый 5, неодобр. ‘привлекательный, но не соответствующий

действительности’: Не верю, это все красивые слова; Она в очеред-

ной раз увлеклась красивой мечтой и разочаровалась.

красивый 1

Красивая девушка <женщина, девочка>; красивый мужчина
<парень>; пять советов, как стать красивой; Она, конечно,
очень красивая, но меня совершенно не привлекает; Мне она
вовсе не кажется красивой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обладающий такой внешностью, которая в вы-
сокой степени соответствует представлениям об идеале внеш-
ности, свойственным данному обществу или отдельному че-
ловеку’.

1. Слово красивый, в отличие от своих синонимов хоро-
шенький и прекрасный, может характеризовать внешность как
женщин, так и мужчин любого возраста: красивая породи-
стая старуха; красивая девочка, красивый ребенок; Что там
у тебя такое, капитан? – спросил чей-то густой и спокой-
ный голос, и показался седой красивый старик с белым коком,
в военной форме (Ю. Домбровский); В этот час утра, по-
ка еще все спали, родоначальница немецкого гнезда, очень
почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и сади-
лась на скамью (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Хорошенький обычно
употребляется применительно к молодым женщинам и де-
вушкам, а также девочкам, прекрасный – применительно к
женщинам и девушкам. Однако и слово красивый чаще при-
меняется для характеристики девушек и женщин, чем мужчин
и детей обоего пола. Это может быть связано с тем, что слово
красивый характеризует только внешность, а в русскоязыч-
ном обществе в целом принято больше говорить о женской
внешности, чем о мужской, и о взрослой, нежели о детской:
Дитя не может быть красивым – оно прекрасно (Е. Кляч-
кин). Красивый характеризует правильность и гармоничность
черт лица и телосложения в соответствии с эстетическими
канонами, принятыми в обществе или свойственными лич-
но говорящему: Какие женщины считаются красивыми в
разных странах мира? Поскольку красивый характеризует
исключительно внешнюю правильность черт, это слово не
обязательно указывает на привлекательность человека для го-
ворящего: От прошлого у него сохранилось воспоминание о
[…] таких двух-трех, очень красивых, холодных […], и это
были не первой молодости, капризные, не рассуждающие,
властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним,
то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их
белье казались ему тогда похожими на чешую (А. П. Чехов).
Хорошенький указывает на привлекательную внешность: хо-
рошенькая молоденькая девушка, но не *хорошенькая стару-
ха. При этом хорошенький представляет собой гораздо более
тривиальный и частый тип приятной внешности, чем кра-
сивый и прекрасный: Я подняла взгляд на ее лицо и сразу
поняла, что Галя – красавица. Не просто хорошенькая де-
вушка, а именно красавица (И. Грекова); Девушка оказалась
хорошенькой, но слегка вульгарной […]: розовые обтягива-
ющие джинсы со стразами, коротенький свитерок с глубо-
ким вырезом и кроссовки на чудовищной платформе (Д. Дон-
цова).
Синоним прекрасный характеризует исключительную гармо-
ничность черт, вызывающую восхищение и сочетающуюся,
по мнению говорящего, с внутренней гармоничностью: Для
прекрасной девушки, удивительной Принцессы, это было, ве-
роятно, лучшим исходом: она пришла в грязный мир непороч-
ной и покинула его, оставшись чистой и любящей (В. Доцен-
ко); Да кто же эта прекрасная незнакомка с ликом мадонны
(М. Ломунова).
2. Метонимические употребления применительно к внешно-
сти: красивая внешность <наружность>; Нехлюдов был нехо-
рош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб,
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непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы
красивыми чертами (Л. Н. Толстой).
3. Расширенные употребления применительно к животным,
чей внешний вид оценивается в соответствии с некоторыми
канонами: красивый бульдог; красивая лошадь.
4. Расширенные употребления применительно к отдельным
частям тела: красивое лицо <тело>, красивые руки <ноги>,
красивые глаза <ресницы, губы, волосы>.
5. Образные применения применительно к моральным харак-
теристикам человека: Красивые тела встречаются гораздо
реже, чем красивые души (А. Иличевский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно <очень, исключительно, ослепи-
тельно, небесно> красивый; молодой и красивый; красивый
и умный; красивая, но глупая; красивая стройная девушка;
красивая дама <жена, баба>; красивый брюнет; красивая
фигура; красивые бедра; красивая грудь; красивый загар; кра-
сивый нос <рот>; красивые черты.

Последний раз, год тому назад, он женился на кинемато-
графической артистке австрийского происхождения, очень
красивой, холодной и глупой женщине, душевное убожество
которой было настолько очевидно, что со стороны стано-
вилось как-то неловко за него (Г. Газданов). Следом за ним
еле поспевала красивая девушка, шатенка с зелеными глазами
(Н. Александрова). Смотрел бы я на камни, залитые солнцем,
/ На красивую загорелую шею и спину / Некрасивой женщи-
ны под дрожащими тополями (А. Блок). Светланка, как и
положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной
кожей лица, с легким румянцем – красивая девочка (Б. Еки-
мов). Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила: – До
чего ты красив, злодей! (С. Довлатов). Как всегда, он [Тренев]
ненавидел этого красивого, с холодным и наглым лицом, офи-
цера, ненавидел его высокомерный тон, его металлические
глаза, его твердый, крупный подбородок (М. Арцыбашев).
СИН: прекрасный, хорошенький, миловидный, прелестный,
уходящ. хорош (собой), устар. пригожий; АНА: недурной [Она
недурна, но не красавица]; смазливый; благообразный; привле-
кательный; видный; изящный; правильный [правильные чер-
ты лица]; интересный [интересная внешность]; симпатич-
ный; АНТ: некрасивый, уродливый, безобразный; страшный
[страшна как смертный грех]; неинтересный [неинтересная
внешность]; ДЕР: красота; красавец, красавица, красотка,
уходящ. разг-сниж. краля.
красивый 2.1

Красивое здание <озеро>; красивая машина <долина>; кра-
сивый вид из окна; красивые движения танцующих; красивая
плавная походка.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Имеющий такой внешний вид, что
человеку очень приятно на него смотреть’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно <очень, невероятно, потряса-
юще, сказочно, фантастически, исключительно> красивый;
красивая птица <бабочка>; красивая снежинка; красивое пла-
тье <ожерелье>; красивые серьги <браслеты>; красивый
почерк <узор>; красивый город <дом>; красивый остров <ки-
парис>; красивая картина <фотография>; красивая мест-
ность; красивые жесты маленьких рук.

Когда он [Степа] открыл, как следует, глаза, он увидел,
что […] он сидит на самом конце мола, и что под ним го-
лубое сверкающее море, а сзади – красивый город на горах
(М. Булгаков). Ей [Томе] всего-то и хотелось – любоваться
красивыми растениями, ухаживать за ними, трогать иногда
руками и вдыхать их запахи (Л. Улицкая). Молочные смеси
стоили очень дорого. Импортные. В таких красивых банках
(А. Геласимов). Вспомнил и то, как, приготовляясь к речи о

конституции на Польском сейме, учился красивым движениям
тела и выражениям лица, точно актер перед зеркалом (Д. Ме-
режковский). Она то птицей носится по комнате, едва каса-
ясь босыми ножками ковра, то застывает в позе с красивым
жестом закругленных над черной головкой рук (Л. Чарская).
АНА: живописный; изящный; АНТ: некрасивый, уродливый,
безобразный; ДЕР: красивенький; красота; красиво (двигать-
ся).
красивый 2.2

Красивая мелодия <песня>; красивый голос; красивые звуки
флейты; красивое пение птиц.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Имеющий такое звучание, что че-
ловеку очень приятно его слушать’ [обычно о звуках челове-
ческого голоса, пении птиц и музыке].

Расширенные употребления применительно к звучанию
языка и отдельных слов: Итальянский – очень красивый язык;
Как тебе кажется, Эвелина – красивое имя?
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно <очень, невероятно, потряса-
юще, сказочно, фантастически, исключительно> красивый;
красивое сопрано, красивое звучное контральто; красивый
баритон <бас>; красивый тембр; красивые рулады <пасса-
жи>.

Пел Андреа Бочелли... Разумеется, Леон сразу узнал этот
голос, один из самых красивых голосов в мире – благородно-
чувственный тенор, глубокий и мягкий в нижнем регистре
(Д. Рубина). Принесли крылатые дети в роскошный небесный
сад Галю, […] и, встав вокруг нее, запели звонкими красивыми
голосами, какие могут быть только у ангелов (Л. Чарская).
Звучала красивая мелодия, хрипловатый женский голос пел
по-английски (Р. Сенчин). И когда мы, солируя по очереди, с
нашей клавишницей по имени Оля сыграли одну очень краси-
вую мелодию из Джо Дассена, то все хлопали минут пять,
не меньше (А. Моторов). Были красивые песни и разговоры о
чести и благородстве (Б. Васильев). Пела красивые песни на
осетинском языке, ни слова не понимая (М. Трауб).
АНА: благозвучный; звучный; приятный; АНТ: некрасивый;
ДЕР: красота; красиво (петь).
красивый 2.3, нов. спец.
Красивый цветочный запах; красивый женственный аромат;
красивый стильный мужской парфюм; Эти духи обладают
плотным, насыщенным запахом и красивым, теплым шлей-
фом.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Такой, который человеку очень
приятно обонять’.
АНА: приятный (запах); хороший (запах); вкусный (запах).
красивый 2.4, нов. спец.
Красивый яркий вкус; красивое классическое вино; Цейлон-
ский чай Jaf Tea – душистое удовольствие и красивый вкус
для истинных знатоков; Идеальные климатические условия
позволяют создавать поистине красивые вина с теплым, вы-
разительным характером.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Такой, вкус которого очень прия-
тен человеку’ [обычно о напитках].
СИН: вкусный; АНА: приятный (вкус); хороший (вкус).
красивый 3, перен.
Красивая шахматная задача <идея, концепция>; красивая ме-
тафора <баллада, легенда>; красивый проект <план>; кра-
сивое доказательство теоремы; Назван самый красивый гол
нынешнего чемпионата.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Такой, который выполнен очень
хорошо и который доставляет человеку, который его воспри-
нимает, интеллектуальное или эстетическое удовольствие, как
бы удовольствие, какое бывает, когда человек смотрит на кра-
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сивый 1 объект’ [обычно об интеллектуальных и эстетических
объектах или действиях].

Красивая теория, правда? – затягиваясь, сказал Сергей
Андреевич (Д. Глуховский). Давно я не видел такой красивой
игры! (Д. Емец). Причем сделать это надо артистично и кра-
сиво, потому что только красивые идеи работают, ну и, в
силу ваших скромных способностей, с юмором (Н. Дежнев).
Знаешь, как интересно... Вот тут есть одна очень красивая
задача... – Красивая? Чего-чего? – Ну, это, наверное, нель-
зя так про задачку, но тут действительно очень красивое
решение получается (А. Драбкина).
АНА: изящный [изящное решение задачи]; элегантный [эле-
гантное доказательство теоремы]; мастерский (гол, трой-
ной аксель); АНТ: некрасивый; ДЕР: красота; красиво (дока-
зать теорему).
красивый 4, перен.
Красивое безумство; красивая любовь; красивый жест; У них
такая история красивая, как в кино.
ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Такой, который доставляет чело-
веку удовольствие, потому что соответствует его идеализиро-
ванным представлениям об А1 и сильно отличается от тех А1,
которые встречаются в обычной жизни, как бы удовольствие,
какое бывает, когда человек смотрит на красивый 1 объект’
[обычно о действиях или состояниях].

1. В сочетании со словом поступок часто употребляется с
отрицанием для обозначения поведения, не соответствующего
принятым моральным нормам: С голодухи я и сама совершила
не слишком красивый поступок (Ю. Друнина).
2. В сочетании красивая жизнь обычно употребляется для обо-
значения образа жизни, свойственного очень богатым людям,
с типичными для него атрибутами – значительным матери-
альным благополучием, приятным времяпрепровождением,
экзотическими путешествиями и объектами собственности
и максимальным контрастом с повседневной жизнью: За по-
нятием «гламур» сегодня прочно закрепился образ красивой
жизни, не только завораживающей своим блеском и роско-
шью, но и шокирующей экстравагантностью и эксцессом
(«Неприкосновенный запас», 2009); Она любила заграничные
тряпки и прочую красивую жизнь из иностранных катало-
гов типа «Неккерман» (Т. Соломатина); Каждое лето они
отправлялись в Крым или на Кавказ, Иосиф любил красивую
жизнь, по-прежнему любил красиво одеваться, и жена чтобы
была красиво одета (А. Рыбаков).

Нет больше красивых жестов, беззаветно смелых поступ-
ков, героизма... (А. Аверченко). В пользу него в нашем приходе
собрали деньги – благородный, красивый порыв, истинно хри-
стианский (митрополит Евлогий (Георгиевский)). Он имел
такую наружность, которая среди тысяч бросается в гла-
за – наружность покорителя душ и победителя сердец […],
никогда не отступающего перед красивым безрассудством...
(А. Куприн). Будьте же смелы и красивы в своей любви и
страсти (А. Слаповский). «Посижу малость и смоюсь, – ре-
шил Борис. – Красивого расставания не получается. Ну и
ладно» (В. Корнилов). Скромная работница птицефабрики,
засидевшаяся в девках, но не утратившая чистоты, наивно-
сти и романтической веры в чистую красивую любовь, Лиля
терпит одно фиаско за другим («Вестник США», 2003).
АНА: благородный (поступок); АНТ: некрасивый (поступок);
ДЕР: красиво (расстаться).
красивый 5, неодобр.
Красивые фразы; красивые мечтания; красивый самообман;
Я не верю его красивым речам; Она клюнула на его красивые
слова.

ЗНАЧЕНИЕ. Красивый А1 ‘Такой, который может доставить
человеку удовольствие, но при этом ввести его в заблуждение,
поскольку не соответствует действительному положению дел’
[обычно о текстах или внутренних состояниях человека].

Само слово «влюбленный» кажется мне прозвищем всех
легкомысленных людей. Их увлечения – красивый самообман.
Чтобы изведать любовь всерьез, нужно испытать ее одна-
жды и испытывать постоянно (А. Морозов). Никольский не
уставал повторять своему подопечному, что красивые фразы
в науке, как правило, ложны (Е. Водолазкин). Уже 1 мая 1934
года отмечалось как Праздник труда, а на следующий день
были разгромлены профсоюзы – с теми же колоссальными
шествиями и красивыми речами («Огонек», 2013). Второе
начало термодинамики властно, неумолимо и с суровым хлад-
нокровием ставит точку всем этим красивым мечтам и фан-
тазиям (С. Серков). И это не красивые слова. Пробиться на
Олимпиаде в тройку призеров вполне реально («Известия»,
2002).
АНА: трескучий [трескучие фразы]; гладкий [гладкие рассуж-
дения]; сладкий [сладкие речи]; ДЕР: неодобр. красивость;
неодобр. красно (говорить); приукрашивать (положение дел).
[В. А.]

КРА́СИТЬ, ГЛАГ; кра́шу, кра́сит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ кра́-
шенный; НЕСОВ.
красить 1.1, СОВ покра́сить.
Красить стену в бежевый цвет; покрасить волосы смесью
хны с басмой; Пластиковые рамы красить не нужно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 красит А2 А3 с помощью А4 в А5-й цвет ‘Же-
лая, чтобы объект А2 имел цвет А5, человек А1 с помощью
приспособления А4 наносит слой краски А3 на поверхность
объекта А2 или помещает А2 в краску А3’.

Сдвинутые употребления применительно к источнику све-
та в роли А1, от воздействия которого меняется цвет объекта
А2: Гостиная […] окутана приятным полумраком. Большая
бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень а la
«украинская ночь» стены, мебель, лица (А. П. Чехов); При
иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом
облака на западе (М. А. Осоргин); Утро красит нежным
светом / Стены древнего Кремля (В. Лебедев-Кумач).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: красить фасад дома.
А3 • ТВОР: красить масляной краской <суриком>.

• в ПР: красить в луковом отваре [только об окрашивании
методом погружения].

А4 • ТВОР: красить малярной кистью.
• с помощью РОД: красить с помощью валика.

А5 • в ВИН: красить в желтый цвет; редк. красить в крас-
ную краску; редк. красить в зелень.

• ТВОР: красить черным цветом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно красить; покрасить полно-
стью <частично>; красить забор <ограду>, красить пол
<потолок, двери>; красить стол <шкаф>; покрасить палубу
<борта, корпус> судна; красить вагон <самолет>; покра-
сить фюзеляж (в цвета авиакомпании); красить поверхность
<участок поверхности>; красить ткань <шерсть>, покра-
сить брюки; красить пряди <корни волос, брови>; красить
натуральными красками <синтетическими красителями>,
покрасить охрой <эмалью, серебрянкой>; покрасить несколь-
кими слоями (краски); красить кисточкой, красить с помо-
щью краскопульта; красить в зеленый <более темный> цвет;
красить яйца луковой шелухой.
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На подоконнике кто-то глубоко вырезал слова «ДО СКО-
РОЙ ВСТРЕЧИ»; подоконник с тех пор был заново покрашен
и, может быть, не один раз; но глубокие буквы отчетливо чи-
тались (А. Волос). Стоял десятилетиями и гнил этот серый
забор, никто его не красил, не менял выпавших и трухлявых
планок, кренился он в разные стороны (А. Слаповский). То-
гда, кстати сказать, выяснилось, что крашенные коричневой
масляной краской двери в их бывшую коммуналку сделаны из
красного дерева (В. Михальский). Цветной пленки не было
и в помине. Мы кисточкой красили в алый цвет революции
поднятый на «Потемкине» красный флаг (Г. Александров).
Автобус катил меж двумя шеренгами педантично крашен-
ных известью по колено лип (Н. Климонтович). Она всегда
красит волосы хной, а в тот раз, так как давно их не красила,
у корней они стали совершенно седыми (М. Шишкин).
СИН: окрашивать; АНА: тонировать; покрывать (лаком);
мелировать; грунтовать; колеровать; ДЕР: покраска, кра-
шение; устар. красильщик; краситель; красильня; красящий
(пигмент), красильный (цех); выкрасить, подкрасить, пере-
красить, закрасить; краситься [Джинсы красятся при но́с-
ке].
красить 1.2, СОВ накра́сить и покра́сить.
Накрашенный рот; красить губы яркой помадой <перламут-
ровым блеском>; покрасить ногти бежевым <прозрачным>
лаком.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 красит А2 А3 с помощью А4 в А5-й цвет ‘Че-
ловек А1 с помощью предмета А4 наносит временный слой
субстанции А3, имеющей цвет А5, на часть А2 лица или ко-
нечностей с целью обратить на себя внимание других людей
и произвести на них впечатление’.

1. Метонимические употребления применительно к глазам
в роли А2: красить глаза карандашом [красить ресницы или
веки]; Ира, тебе придется смириться с тем, что ты боль-
ше не будешь носить короткие юбки и ярко красить глаза
(А. Маринина).
2. В качестве красящей субстанции в настоящее время исполь-
зуются косметические средства, специально предназначенные
для нанесения на определенную часть лица или рук: тени –
для век, тушь – для ресниц, пудра – для кожи лица, румяна –
для щек, помада и блеск – для губ, лак – для ногтей. Ранее
могли использоваться и другие средства: белила – для кожи,
сурьма – для бровей и ресниц, свекольный сок – для щек.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: красить веки.
А3 • ТВОР: красить тенями.
А4 • ТВОР: красить тонкой кисточкой.
А5 • в ВИН: красить в алый цвет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ярко накрасить (губы), чуть накрасить
(губы); вульгарно накрасить (лицо); красить ресницы черной
тушью; красить щеки яркими румянами; красить лицо в цве-
та российского флага.

Деревенские девушки красили щеки свекольным соком, под-
водили брови древесным углем (С. Рязанцев). Если бы не же-
стокая профессиональная необходимость, она бы не красила
на лице никогда ничего (только губы по праздникам) и все-
гда носила бы исключительно джинсы («Домовой», 2002).
[Мать] не смеет покрасить губы – начинают говорить, что
она еще у кого-то собралась отбить мужа (В. Панова). [Ма-
рина] включила яркую галогеновую лампу и принялась тонкой
кисточкой красить девушке пухлые детские губы в багровый
цвет (С. Болмат). Накрашенные тушью глаза при крупных
планах смотрелись намного выразительнее («Огонек», 2013).

Пока Полечка спала, Таня накрасила ногти и надела то самое
колечко, которое ей подарил Валерка (М. Трауб).
АНА: подводить (глаза); пудрить, румянить (щеки); КОНВ:
наносить (лак на ногти); АНТ: смывать, снимать (макияж);
ДЕР: макияж; косметика; тени (для век), помада, блеск (для
губ), тушь (для ресниц); подкрасить; краситься [Она почти
не красится].
красить 2, СОВ нет; необиходн.
Ямочки на щеках удивительно красили ее; Остроумие красит
любого человека; Подобное поведение вас совсем не красит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 красит А2 ‘Деталь А1 внешнего облика че-
ловека А2, свойство А1 его характера или ситуация А1, в ко-
торой он участвует, является причиной того, что он выглядит
привлекательно для других людей’.

1. Метонимические употребления применительно к лицу
человека в роли А2: Улыбка красила ее лицо; И вновь удиви-
лась Алевтина: не только жесткая усмешка красила лицо
Аглаи, но и любое выражение, любая смена чувств в ее душе –
все шло ей, все подходило, все украшало (Ю. Герман).
2. Расширенные употребления применительно к неживым объ-
ектам в роли А1 и А2: И нет здесь случайного вида, нет по-
стройки, которая бы окнами глядела в пространство зряшно,
нет храма, который не красил бы собою горку, островок или
тихий морской залив (В. Голованов).
3. Расширенные употребления применительно к человеку в
роли А1: Не место красит человека, а человек [А1] место
[А2] (пословица).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Уверенность в себе красит (человека).
А2 • ВИН: (Трусость) не красит мужчину.

В ней произошла какая-то неуловимая перемена, которая
замечательно красит ее; что-то изменилось в выражении ли-
ца, в голосе, во всей манере держать себя (В. Новицкая). Ши-
нель не красила этого человека, а как раз обнаруживала всю
его нескладность (О. Павлов). У мамы всегда ответ готов: –
Не одежда красит человека – добрые дела. Она была строгих
порядков (О. Колпакова). Возраст, известно, никого не красит
и не щадит, включая владык (Б. Грищенко). Потребление в
пост скоромного, конечно, не красит автора письма (И. Вол-
гин). Андрей нарушил неписаный закон, соблюдавшийся нами
долгие годы, – закон молчания о вещах, которые нас обоих
совсем не красили (Н. Воронель).
СИН: украшать, идти, быть к лицу, делать честь; АНТ: уро-
довать, портить; ДЕР: скрасить (долгую дорогу). [И. Г.]

КРА́СКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -сок.
краска 1

Обмакнуть кисть в краску; Для декорирования используются
специальные витражные краски; Спецовка маляра заляпана
краской.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я краска для А2 ‘Субстанция, обычно жидкая
или полужидкая, имеющая цвет А1, предназначенная для то-
го, чтобы объекты А2 приобрели цвет А1, которую наносят
на поверхность объектов А2 или которой их пропитывают и
которая затем высыхает’.

1. В форме МН обычно указывает на краски разных цветов,
возможно – в наборе: коробочка акварельных красок.
2. Краски различаются по цвету и составу. Цвет определяется
содержащимся в краске пигментом, который может быть при-
родного происхождения (натуральные краски, растительные
краски, минеральные краски) или искусственного. По типу
связующего вещества, обеспечивающего образование цветной
пленки на окрашиваемом объекте, краски бывают клеевые (ак-
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варель, гуашь), масляные, акриловые, водоэмульсионные. Для
различения красок по цвету используется как прямое указание
на их цвет (желтая <светло-серая> краска, краска бирюзо-
вого цвета, белила [белая краска]), так и указание на номер
и – обычно – условное обозначение цвета; в название может
входить указание на производителя (краска для автомобиля
204 «Айсберг», краска для волос Веллатон «Темный дуб» 5/0).
Кроме того, краски могут называться по типу пигмента в их
составе (охра [краска разных оттенков желтого цвета], сурик
[красно-оранжевая краска], киноварь [красная краска]).
3. Метонимические употребления применительно к слою крас-
ки на поверхности А2: Краска потрескалась <облезла, облупи-
лась>; Краски на картине выгорели <поблекли, потемнели>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: красная <бирюзовая> краска.

• РОД: краска синего цвета <изумрудного оттенка>.
А2 • для РОД: краска для ткани.

• спец. по ДАТ: краски по металлу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белая <черная, зеленая> краска; краска
на водной <масляной> основе; акварельные краски; мато-
вая <глянцевая> краска; густые краски; типографская крас-
ка, фасадные краски; пальчиковые краски; съедобные краски;
нетоксичные <безопасные> краски; несмываемая <водостой-
кая> краска; свежая краска; старая <засохшая> краска; лаки
и краски, краски и кисточки; краска для стен <для потолка,
для пола>, краска для внутренних <наружных> работ, крас-
ка по дереву <по стеклу, по керамике>; краска для волос <для
бровей>; краска с эффектом перламутра <с металлическим
эффектом>; краска в аэрозольной упаковке <в баллончике,
в тюбике>; тюбик краски, баллончик <баночка> с краской;
ящик <коробка> с красками; цвет <оттенок, тон> краски;
номер краски; состав краски, консистенция краски; пятна
краски, потеки краски, слой краски; запах краски; производ-
ство красок; расход краски на квадратный метр; смешивать
краски; разбавлять краску олифой; наносить краску валиком
<кисточкой>, покрывать (поверхность) краской; смывать
краску, удалять краску растворителем; подбирать краску;
рисовать <писать> красками; выдавить краску из тюбика на
палитру; набрать краску на кисточку; испачкаться в краске;
надышаться краской; Краска хорошо ложиться на поверх-
ность; Краска сохнет <подсохла, высохла>.

К вечеру дед натащил домой ящиков, тряпочек, пороло-
на, даже раздобыл две банки белой краски – краска, правда,
высохла, но дед знал, как ее развести (Л. Петрушевская). Че-
рез дорогу пробиралась пестрая кошка – ее словно обрызгали
разноцветной краской (Д. Каралис). [Збарский] обулся в ста-
рые ботинки, налил в тазы разных красок, расстелил задник
по полу, а потом влезал в нужный таз и прыгал по заднику,
оставляя следы краски, чем и привел в ужас декораторов мха-
товских мастерских (М. Козаков). Когда счистили Мурильо,
то из-под слоя красок на свет появился известный шедевр Ве-
ласкеса – «Герцог Варрас на пони», исчезнувший двести лет
назад из галереи Уффици во Флоренции (Н. Богословский).
Деревянное воинство имело жалкий вид: краска на тулови-
щах облупилась, разбухшие от воды руки и ноги двигались с
трудом (А. Волков). Еще не успела высохнуть типографская
краска на страницах научных журналов, опубликовавших в
1964 году захватывающую гипотезу о существовании квар-
ков, как в Америке и Швейцарии были поставлены и проведе-
ны первые эксперименты по ее проверке («Химия и жизнь»,
1967).
СИН: краситель; АНА: пигмент; грунт; лак, эмаль; охра, су-
рик, белила, иск. умбра, иск. сиена, иск. киноварь, иск. уль-

трамарин, иск. кобальт, иск. берлинская лазурь, иск. сажа
газовая; ДЕР: нитрокраска; крем-краска (для волос); краско-
пульт; красочный (слой на холсте); красить.
краска 2, преим. в форме МН.
Нежные краски неба на закате; любоваться красками моря;
Ледяные торосы заискрились красками.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-е краски А2 ‘Цвета А2 объекта А1’ [А1 часто
природный объект].

1. Метонимические употребления применительно к явле-
нию, которое сопровождается окрашиванием объектов в опре-
деленные цвета, или к отрезку времени, для которых характер-
ны определенные цвета объектов: краски заката <рассвета>,
краски ночи <утра>, краски лета <осени>; Город был наряд-
ный, просторный, молодой и опять какой-то новый, в мягких
красках тающей белой ночи (В. Каверин); [В середине лета]
наступает период власти зеленого цвета: яркие весенние
краски уже погасли, а краски второй половины лета еще не
зажглись («Ландшафтный дизайн», 2003).
2. Образные употребления применительно к жизни в роли А1:
Жизнь заиграла новыми красками; Тусклый февраль словно
бы обесцветил все краски жизни, вгонял в сонливость, и да-
же выбраться утром на обычную пробежку по берегу Чесны
стоило немалых усилий (В. Левашов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: краски зари.

• КАКИЕ: вечерние краски.
А2 • КАКИЕ: розовые краски (зари).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Светлые <радужные> краски, мрачные
<тусклые> краски, пестрые <разноцветные> краски (народ-
ного костюма), волшебные краски; все краски мира; краски
радуги, краски природы, краски земли, краски юга; краски
спектра; краски пейзажа <натюрморта>, темные краски
иконы; богатство <буйство> красок; смена красок (на небе);
заиграть красками, переливаться красками; спец. печатать
(брошюру) в несколько красок; уходящ. выкрасить в желтую
<белую> краску; Краски дня потухли <померкли>; Вечернее
небо расцвечено красками салюта; Осенний лес насыщен крас-
ками; Северная природа бедна красками.

Серые северные краски моря постепенно переходили сна-
чала в зеленовато-серые, потом в изумрудно-зеленые, а за
мысом Рока стали цвета ультрамарина (С. Григорьев). Бо-
гатство красок на картинах резко контрастировало с чудо-
вищной бедностью жилища художника (Н. Воронель). Раз-
ными красками на ней [на геологической карте] были обозна-
чены горные породы, отложения разных геологических эпох
(А. Ферсман). Низко опустилось небо, и из всех красок на
свете остались зеленая, лиловая, серая (Д. Быков). Гигант-
ский человеческий муравейник, рассеченный сходящимися лен-
тами двух рек, теряет свои границы где-то за горизонтом.
Его краски – это цвета замшелой сосновой коры и прокоп-
ченного кирпича (В. Овчинников). Холодный свет растекал-
ся по округе, проникал в каждую краску ночного пейзажа,
рождал ощущение надмирного, вечного покоя (П. Алешков-
ский).
СИН: цвет, тон, оттенок; АНА: колорит, расцветка; ДЕР:
красочный (фейерверк); красить.
краска 3, преим. в форме МН; перен. (необиходн.).
Рассказывать в красках о своем путешествии; Музыкальная
тема в финале произведения обогащается новыми красками.
ЗНАЧЕНИЕ. Краски А1 ‘Разнообразные и производящие впе-
чатление на других людей выразительные средства, использу-
емые рассказчиком или исполнителем произведения А1, – как
бы разные краски 2, с помощью которых создается А1’.
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1. Стилистически нейтрально в составе сочетаний в крас-
ках [рисовать <изображать> в красках], не жалеть красок,
не скупиться на краски.
2. Расширенные употребления применительно к голосу испол-
нителя: (тембральные) краски голоса, вокальные краски.
3. Суженные употребления в составе сочетаний описывать
<рисовать> что-л. какими-л. красками, изображать <рисо-
вать> что-л. в каких-л. красках применительно к повество-
ванию, цель которого – изобразить объект или ситуацию как
хорошие или как плохие, не обязательно используя для этого
специальные выразительные средства: Календарь в самых ра-
дужных красках описывает его [князя Владимира] путь на
родину (А. Балдин); Сам конфликт: герой-спортсмен – зло-
дей-тренер – был не нов. Да и нарисовал сценарист их двумя
красками – белой и черной (Е. Рубин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: краски танца <певческой партии>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Новые краски; яркие краски, нежные крас-
ки, суровые краски, выразительные <волнующие, эмоциональ-
ные> краски; правдивые краски; скупые краски, краски ак-
терской игры; тембровая широта красок, чистота речевых
красок; богатство <богатая палитра> красок; полифония
красок, гамма красок; мягкость красок, простота красок;
обогащать новыми красками; умение владеть красками голо-
са; В описаниях недоставало красок; Творчество обогатилось
новыми красками.

Такого количества оттенков, нюансов и красок в голосе
я ни у кого не встречала (С. Спивакова). Поэты, читая или
распевая свой стих, не стремятся дублировать и усиливать
то, что уже есть в словах, их мелодии идут зачастую «по ка-
сательной» к стиху, вносят новые краски, передают внутрен-
нее состояние певца («Вестник США», 2003). Мои друзья по-
том допытывались, о чем он со мной говорил, и я рассказал –
в деталях и красках, басовитым голосом, стараясь передать
его специфическую манеру говорить (Р. Нахапетов). Это еще
раз возвращает к мысли о том, как трудно сохранить перво-
начальные краски танца. Трудно даже при здравствующих
хореографе и первых участниках спектакля (Г. Комлева). Сыг-
рав привычного к покорности, робкого и несчастного учителя
Кулыгина, […] Стржельчик открыл в себе новые актерские
краски (А. Герман).
АНА: цвет; грань, поворот, нюанс; ДЕР: красочный (рассказ).
краска 4, МН нет.
Краска стыда; Ее лицо, шея и уши залились краской.
ЗНАЧЕНИЕ. Краска А1 ‘Красный цвет, появляющийся на ли-
це, шее или ушах человека в результате приливания крови к
коже из-за испытываемой им эмоции А1’.

Сдвинутые употребления применительно к нормальному
цвету лица человека в контекстах, где говорится о том, что
человек побледнел: Она вдруг беззвучно ахнула и покачнулась,
почти упав на руки Круглова. Краска сбежала со щек, губы
помертвели. Сердечный припадок? (В. Кетлинская); Краска
сошла с лица Очень Знаменитого Поэта, сменившись мерт-
венной бледностью (В. Лавришко).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: краска гнева.

• редк. КАКАЯ: злая краска; стыдливая краска.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яркая краска; легкая <едва заметная>
краска (досады); краска смущения <стыдливости>, крас-
ка волнения, краска негодования, краска удовольствия; крас-
ка румянца; вгонять кого-л. в краску [‘заставлять крас-
неть’]; Краска разлилась по лицу, Краска выступила <про-
ступила, вспыхнула> на щеках, Краска приливает к ли-

цу, Краска отливает от лица, Краска сбежала <сошла>
с чьего-л. лица [‘Кто-л. побледнел’]; Краска вспыхнула на
щеках, Щеки вспыхнули краской; От стыда его бросило в
краску.

Предательская краска опять приливает к моим щекам, и
внутри что-то шевелится, сама не знаю что (В. Новицкая).
Елена почувствовала, что лицо ее медленно и неудержимо
заливается краской, щеки начали гореть (В. Валеева). Товари-
щи, – проговорил Крымов, и злая краска выступила на его ще-
ках, – серьезней, товарищи, я прислан к вам партией (В. Гросс-
ман). Единственное, от чего меня до сих пор бросает в крас-
ку – то, как некрасиво это обнаружилось (М. Вишневецкая).
Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули,
чего я никак не предполагал (М. Булгаков). Медведев ощутил,
как кровь приливает к лицу и держится, держится, мерзавка,
заливая краской нос, щеки, шею... (Д. Каралис).
СИН: румянец; АНТ: бледность.
◊ сгущать краски ‘сильно преувеличивать что-то плохое’: Со-
ломин [в роли Фамусова] не сгущает краски, не являет нам
ни губителя, ни душителя всего прогрессивного – он страшен
и смешон своей обыденностью («Театральная жизнь», 2003);
Про меня часто говорят, что я сгущаю краски, хожу, опу-
стив голову, и вижу только плохие стороны того или иного
явления, но это не так (В. Войнович). [И. Г.]

КРАСНЕ́ТЬ, ГЛАГ; -е́ю, -е́ет; НЕСОВ; СОВ покрасне́ть, кро-
ме 1.1 и 3.3.

краснеть 1.1 ‘иметь красный цвет и быть видимым’: В темноте

краснел огонек.

краснеть 1.2 ‘становиться красным в результате воздействия’: по-

краснеть в лучах заходящего солнца.

краснеть 2 ‘становиться красным в результате естественного био-

логического процесса’: Ягоды <листья> краснеют.

краснеть 3.1 ‘становиться красным вследствие воздействия внеш-

него фактора или от физических усилий’ [о коже человека]: Руки

покраснели от ветра.

краснеть 3.2 ‘становиться красным вследствие эмоции’: краснеть

от ярости.

краснеть 3.3 ‘испытывать чувство стыда’: Я краснею за тебя перед

учителями.

краснеть 1.1

В траве краснели ягоды земляники; На самой вершине краснел
флаг; В темноте краснел огонек сигареты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет на А2 ‘На некотором отдалении на
фоне А2 или сквозь какое-то препятствие А2 виден красный
объект А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Вдали) краснели деревья.
А2 • ГДЕ: На горе <между деревьями, сквозь заросли> крас-

нели (черепичные крыши).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. На поле краснеют маки; У забора крас-
неют ягоды малины; На улицах краснеют знамена <огоньки
машин>; За окнами краснеют гроздья рябины <листья кле-
на>; В глубине парка краснеют китайские фонарики.

Внутри [церквей] – огромная пустота, молчание, тихие
огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле
(И. Бунин). На белом полотенце клубничные ягоды краснели,
как сгустки крови (И. Муравьева). От опушки […] начиналась
густая трава, из которой поднимались бледно-голубые коло-
кольчики, у пней на склоне краснела земляника (М. Пришвин).
Мелкие перманентные кудряшки осыпали ее розовый лоб, на
щеке сладко и влажно краснел рубец от подушки (И. Грекова).
Через дорогу призывно краснело кирпичное здание, зазываю-
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щее прохожих соблазнительным меню, мелом выведенным на
черной доске (А. Ветров).
СИН: наррат. краснеться, алеть, багроветь, пламенеть,
рдеть; АНА: белеть; желтеть; зеленеть; синеть; чернеть;
виднеться.
краснеть 1.2

В мае поля краснеют от маков; При стирке белье покрасне-
ло – окрасилось от блузки; Белые стены домиков покраснели
в лучах заката.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет от А2 ‘Объект А1 становится крас-
ным или краснее или кажется таким по причине того, что его
покрывает объект А2 или на него падает свет А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Губы покраснели (от вишневого сока).
А2 • от РОД: Ботинки покраснели от пыли.

За какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти
незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от тем-
но-синей голубики (В. Шаламов). Миша с ужасом увидел, как
вся площадь постепенно краснеет от человечьей и звериной
крови, от красных армяков лежащих ратников (А. Иванов).
Как только ветки кедрового стланика затрещали в огне, я
уменьшил тягу в печи. Вскоре ее бока покраснели («Дальний
Восток», 2019).
СИН: багроветь, розоветь; АНА: белеть; буреть; чернеть;
синеть; желтеть; зеленеть.
краснеть 2

Малина начинает краснеть; Листья клена уже покраснели.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет ‘Часть А1 растения становится крас-
ной или краснее вследствие естественного биологического
процесса’.

Метонимическое употребление применительно к целому
растению в роли А1: Клены уже покраснели.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Клубника (постепенно) краснеет.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Постепенно <понемногу> краснеть; Крас-
ная смородина <крыжовник, виноград> краснеет; Яблоки
<вишни> краснеют; После первых заморозков листья быстро
покраснели.

Местами пучком росла кое-где метличка да несъедобный,
краснеть начавший коневник и разный бурьян нагло топор-
щились всюду (В. Астафьев). У земляники […] разрастается,
краснеет, делается сочным цветоложе, и мелкие плодики-
семянки оказываются снаружи этой ложной ягоды («Юный
натуралист», 1956). Рябина покраснела, я рвал ее понемножку
и грыз – мне нравился горький вкус (А. Карташов).
АНА: зреть [о ягодах]; спеть [о ягодах].
краснеть 3.1

Лицо краснеет от жара; Щеки покраснели от мороза; Шея
покраснела от напряжения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет от А2 ‘Кожа, покрывающая часть
А1 тела человека, становится красной или краснее вследствие
воздействия фактора А2 или от усилий А2’.

Метонимические употребления применительно к человеку
в роли А1: Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая
щеки, краснея от натуги (Ю. Домбровский); Лидочка, дама
крупноватая, обесцвеченная, легко краснеющая от легкого
вина, держалась тихо и робко (А. Лазарчук, М. Успенский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Плечи покраснели.
А2 • от РОД: (Плечи) покраснели от солнца.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мгновенно <внезапно, неожиданно, вдруг,
стремительно> покраснеть, понемногу <мало-помалу> крас-
неть; сильно <заметно, чудовищно> покраснеть, немного

<слегка, чуть-чуть, едва заметно> покраснеть; краснеть от
едкого мыла <от растирания полотенцем>; Щеки покрасне-
ли от вина; Нос покраснел от холодного ветра; Место укуса
покраснело.

Кожа на лице была тонка, нежна и от бритья раздража-
лась, краснела (А. Слаповский). Смывая пену с покрасневших
от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные
вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она
(М. Булгаков). Его (отца) глаза краснели от скупых слез, и он,
скрывая их, протирал пенсне носовым платком (В. Катаев).
У Николая перехватило дух, и он судорожно дернул головой,
мучительно краснея от усилия удержать внезапный кашель
(П. Проскурин). Колька с восторгом надувал их [резиновые
матрасы], краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все
было ладно (Б. Васильев).
СИН: багроветь, розоветь; АНА: белеть [белеть от обморо-
жения]; желтеть [желтеть от болезни]; синеть [синеть от
гипоксии].
краснеть 3.2

Покраснеть от стыда <от злости>; Я почувствовал, что
краснею; Он то и дело смущается и краснеет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет от А2 ‘К лицу человека А1прили-
вает кровь вследствие эмоции А2, которую он испытывает,
отчего лицо А1 становится красным’.

Расширенные употребления применительно к свойствам
характера в роли А2: краснеть от застенчивости.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: покраснеть от гнева.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции с существи-
тельным пятно в форме ТВОР МН: Любезно попрощавшись,
вышли; за ними, все еще краснея пятнами, – Ростислав
(И. Грекова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Густо краснеть, слегка покраснеть, крас-
неть до слез, покраснеть как рак, покраснеть до корней волос
<до самых ушей>; часто <все время, время от времени, по
временам, иногда> краснеть; покраснеть от возмущения <от
негодования, от ярости>; краснеть и бледнеть; смешаться
<растеряться> и покраснеть; Он легко краснеет.

Мы видели, что начальник, которого мы побаиваемся,
вдруг, как школьник, краснеет или бледнеет (И. Кио). Раза
четыре в день Хрипушина словно выбрасывали из кресла, он
вскакивал, краснел, лиловел, бил кулаком по столу и громко
матерился (Ю. Домбровский). Она краснела, разговаривая с
ним, норовила остаться в классе, когда он дежурил, задавала
ему глупые вопросы и смеялась, когда он пытался острить
(Ю. Трифонов). Наш Лёва весь покрылся красными пятна-
ми, будто кто-то надавал ему по физиономии. Вообще-то
он часто краснел. Но всегда для этого были какие-то осно-
вания. А тут он покраснел без всяких оснований (А. Алексин).
Мальчик даже слегка покраснел от удовольствия (Ф. Искан-
дер).
СИН: багроветь, вспыхивать, заливаться румянцем, зардеть-
ся, наливаться кровью, порозоветь, разрумяниться; АНА:
бледнеть; зеленеть; ДЕР: краска (стыда).
краснеть 3.3

Он врет и не краснеет; Веди себя прилично, я не хочу за тебя
краснеть.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 краснеет за А2 перед А3 ‘Человек А1 испы-
тывает перед человеком А3 чувство стыда из-за поступков,
действий или деятельности А2, субъектом которых является
сам А1 или человек, входящий в его личную сферу, так что
лицо А1 как бы становится красным из-за стыда’.
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1. Метонимические употребления применительно к челове-
ку, входящему в личную сферу А1, в роли А2: Мне пришлось
краснеть за своего сына.
2. Метонимические употребления применительно к резуль-
тату поступков, действий или деятельности в роли А2: Мне
не пришлось краснеть за свою работу; Я очень стыжусь и
мысленно краснею за мой дурацкий браслет (А. Куприн).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • за ВИН: краснеть за плохое поведение.
А3 • перед ТВОР: краснеть перед посторонними (за плохое

поведение).
В гостях бабка Рая постоянно за него краснела. Прежде

чем идти в гости, дед обедал. Это не помогало (С. Довлатов).
Поскорей все прибери, чтобы тебе не пришлось краснеть пе-
ред товарищами (В. Губарев). Между прочим, мне пришлось
за тебя краснеть […]. Грубишь учителям, волосы отрастил
(Г. Башкуев). К счастью, мне не приходится за нее краснеть.
Она умно справляется с этой сложной ситуацией – быть
дочерью знаменитого отца (Ю. Башмет).
АНА: стыдиться, смущаться. [А. П.]

КРАСНОРЕЧИ́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР красноречи́в, -а,
СРАВН -ее.

красноречивый 1.1 ‘красиво и убедительно говорящий’: красноре-

чивый адвокат.

красноречивый 1.2 ‘красиво и убедительно изложенный’: красно-

речивое напутственное слово.

красноречивый 2.1 ‘информативный’: красноречивая запись в тру-

довой книжке.

красноречивый 2.2 ‘выразительный’: красноречивые ухмылочки.

красноречивый 3 ‘самоочевидный’: красноречивое свидетель-

ство.

красноречивый 1.1

Красноречивый и пламенный трибун; Вчера он был особенно
красноречив, и к нему наконец прислушались.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который говорит или пишет длинно, кра-
сиво и убедительно, используя специальные приемы вырази-
тельности’.

1. Может обозначать и свойство, которое проявляется в
конкретном разговоре [Как томно был он молчалив, / Как
пламенно красноречив, / В сердечных письмах как небрежен!
(А. С. Пушкин)], и постоянное свойство человека [О, Дон Гу-
ан красноречив – я знаю, / Слыхала я; он хитрый искуситель
(А. С. Пушкин)].
2. Метонимические употребления применительно к орудию
письма: Если бы обладал я самым бойким и красноречивым
пером, и тогда не мог бы описать того, что почувствовал
(И. И. Панаев).
3. Ослабленные шутливые употребления применительно к
болтливости: Что-то ты сегодня очень красноречивая, помол-
чи хоть немного; В самом деле, что мне о нем было известно?
Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужа-
са (М. Булгаков).

В один из поминальных дней я был на панихиде у могилы
Корнилова в присутствии Деникина и всей его Ставки, на
которой замечательно красноречивый и горячий оратор Эр-
лиш произнес по-русски речь, пробившую слезу у присутство-
вавших (П. Долгоруков). Иногда они [крестьяне-присяжные]
попадали под влияние красноречивых представителей при-
вилегированных сословий, умевших убедить неграмотное и
косноязычное большинство в вынесении того или иного вер-
дикта («Отечественные записки», 2003). К социалистическим

фракциям принадлежали самые образованные и красноречи-
вые ораторы парламента (Ф. Сологуб). Харитонов не был
никогда особенно красноречив – напротив, он пользовался
стандартными, готовыми фразами, даже не догадываясь,
что их можно развинтить пословно (И. Стрелкова). Есть лю-
ди в орденах и генеральских погонах, красноречивые и шумные,
бессильные получить тонну солярки, назначить кладовщика
и снять с работы писаря (В. Гроссман). Понятно, что лгу-
нья получалась из нашей героини не больно-то опытная и
красноречивая («Театр», 1988).
СИН: книжн. велеречивый, речистый; АНА: говорливый, болт-
ливый, разговорчивый; пламенный; АНТ: косноязычный; ДЕР:
красноречие, красноречивость; книжн. златоуст, книжн. Ци-
церон, книжн. вития, краснобай.
красноречивый 1.2

Красноречивая тирада; красноречивые призывы <мотивиро-
вочные письма>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Достаточно длинный, красивый и убедительный,
благодаря использованию специальных приемов выразитель-
ности’ [о тексте].

1. Во избежание повтора корня обычно не используется
со словом речь: По ее уходе я стал мысленно репетировать
«красноречивую речь», которую давно уже приготовил для
графини (Ал. П. Чехов).
2. Метонимические употребления применительно к содержа-
нию текста, хорошо риторически построенного: Он четко и
ясно высказал то, что думал, в своей книге. Это была дей-
ствительно, очень красноречивая, очень убежденная, места-
ми очень страстная защита поэзии (А. Дживелегов); Нет,
Н. Дубинин не упрекает своих научных противников, не ищет
осуждающих их красноречивых доводов («Техника – молоде-
жи», 1974).

Услышит, например, она, что в такой-то церкви право-
славный священник будет говорить красноречивую проповедь,
она едет туда, выслушает и умилится искренно (И. А. Гон-
чаров). Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились
хвалы и эпитеты Деве Марии, – и в первый раз Яконов понял
экстаз и поэзию этого моления (А. Солженицын). В шекс-
пировском «Короле Лире» молчаливость Корделии, «отсут-
ствие умильности во, взоре и льстивости в устах» на фоне
красноречивых декламаций Гонерильи и Реганы о безгранич-
ной любви к отцу приводят в ярость старого Лира (В. Хали-
зев). Получить нужную информацию оказалось вовсе не так
сложно, как она предполагала, конфеты и коньяк оказались
действеннее самых слезных и красноречивых просьб (А. Ма-
ринина). Роман Багаев выступил с пылкой речью опытного
оратора, со множеством красноречивых риторических во-
просов (С. Соловейчик). Напрасны были и предостережения
вещателей, и красноречивые призывы оратора; события шли
своим путем, медленно, но неумолимо (Ф. Зелинский).
АНА: выразительный; убедительный; риторический; витие-
ватый; пламенный; огненный; АНТ: косноязычный; ДЕР: крас-
норечивость; красноречиво (выступать на митинге).
красноречивый 2.1

Красноречивая пометка на папке с личным делом; герои с
красноречивыми фамилиями Простаков и Скотинин; красно-
речивые формулировки вроде «заокеанские хозяева».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, из которого, несмотря на его небольшой
объем, можно извлечь гораздо больше информации о человеке
или о положении дел, чем из других, даже более длинных
текстов’ [о тексте или его компонентах].

Расширенные употребления применительно к молчанию
в ситуации, когда ожидается речь: Даже при поверхностном
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общении с великими людьми сама близость к ним, […] отдель-
ные восклицания или брошенное слово, красноречивая пауза
оставляют след в наших душах (К. Станиславский); Он ска-
зал тихо и бережно: – Еще пообследуем, конечно, но думаю,
что придется вам почку удалять. – Я так и думал, – бод-
ро сообщил Герой. Ничего другого он и не мог думать после
красноречивых умолчаний в поликлинике (М. Чулаки).

Его коллеги-музыканты отзывались о нем иронично, го-
воря, что он закончил консерваторию «по классу партбю-
ро». Характеристика более чем красноречивая. Действитель-
но, дирижером он был, деликатно говоря, весьма средним
(Т. Шмыга). В антракте за кулисы ко мне влетает второй
режиссер с «Ленфильма» – человек живой, артистичный,
с острым умом, легкий в общении […]. И фамилия красно-
речивая – Беглов, Геннадий Беглов (Л. Гурченко). А у меня
перед глазами неотступно стоит врезавшаяся в память на
всю жизнь страница «Правды», на которой напечатана лако-
ничная – но какая красноречивая! – телеграмма из Мадрида
(«Огонек», 1970). В эти дни в метеорологический журнал
была внесена следующая красноречивая запись: «С 20 авгу-
ста по 1 сентября метеорологических наблюдений не про-
изводилось по случаю военных действий» (Б. Островский).
Вот коротенькая, но красноречивая цитата из длинного
письма Зиновьева, Каменева и других: «Мы уходим из Цен-
трального Комитета […], потому что мы не можем спокой-
но смотреть, как политика руководящей группы ЦК ведет
[…] к разгрому пролетариата» (Н. Бухарин). И вот красно-
речивая надпись на могильном памятнике этого друга Во-
ронцовых, поставленном в селе Андреевском Александром
Романовичем: «Другу искреннему, испытанному и благород-
ному, при царском дворе непорочно пожившему» (В. Огар-
ков).
СИН: показательный, многозначительный, говорящий сам за
себя, говорящий [говорящие фамилии]; АНА: меткий; ДЕР:
красноречивость; красноречиво (охарактеризовать).
красноречивый 2.2

Красноречивые взгляды; красноречивая комбинация из трех
пальцев; Красноречивая поза охранника показывала, что про-
пускать нас он не намерен.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который так хорошо выражает отноше-
ние субъекта к другому человеку или к ситуации, что слова
не нужны’ [о мимике, жестах и позах].

Расширенные употребления применительно к частям тела
или объектам, которые человек приводит в то или иное поло-
жение: Без слов он руками доказывает, руками опровергает,
руками недоумевает, одним словом, что уж эти красноречи-
вые руки высказывают – и не перечислить (С. Волконский);
Он сказал, лаская ее своими пылающими красноречивыми гла-
зами: – И так будет всегда, да, Тоня, всегда? (В. Кетлинская);
Во времена средневековья перчатки были красноречивы: чи-
тай – шпага, пощечина, поцелуй («Здоровье», 1999).

Страх не пропал, а только на время приглох: один неосто-
рожный взгляд, одна красноречивая улыбка, – и все разъяснит-
ся, – и будет ужас, который нельзя вообразить (В. Набоков).
Для нас, дама, это не документ, а филькина грамота. «Эль-
дорады» – они... они какие-то... – и делает красноречивую
гримасу презрения и недоверия (В. Рыбаков). Если кто-то с
ними затевал серьезный разговор, тут же переводили его на
футбол или погоду, иногда, если в комнате были все «свои»,
делая красноречивый жест в сторону потолка или телефона
(Г. Арбатов). Правда, пока это выяснилось, ему успели под
глазом оставить... – Он сделал красноречивый жест кула-
ком (Ф. Искандер). Он начал читать очень тихо, то и дело

заглядывая в текст, потом отложил этот текст, потом
вскочил и начал орать, махая ладонями и кулаками и произво-
дя множество красноречивых движений, вплоть до вращения
стулом (В. Аксенов). Уже через пятнадцать минут после
начала она наблюдала, не отрываясь, необъяснимо красноре-
чивую трагедию танца (С. Болмат).
СИН: выразительный; АНА: многозначительный, недвусмыс-
ленный; говорящий; ДЕР: красноречивость; красноречиво
(поднять брови).
красноречивый 3

Красноречивый пример отношения государства к пенсионе-
рам; красноречивые статистические данные; более чем крас-
норечивые финансовые показатели.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, по которому сразу ясно, что имеющееся
у говорящего представление об объекте или положении дел
верно’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красноречивое доказательство <свиде-
тельство, подтверждение>; красноречивая подробность
<деталь>; красноречивая иллюстрация <образец>; красноре-
чивые цифры <графики, диаграммы, кривые>; красноречивый
результат <итог>.

Красноречивая деталь: во время перерыва в заседании су-
дья Михайлюк вместе с адвокатом уселись в машину подсу-
димого и теплой компанией покатили обедать («Сельская
новь», 2003). Со слов Радуева, его отряд насчитывал 256 че-
ловек, а уничтожено и пленено – более двухсот. Арифметика,
как видим, довольно красноречивая (Г. Трошев). Математи-
ческая статистика, знаете ли, – это очень точная наука,
хотя она и имеет дело со случайными величинами. И кро-
ме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...
(А. и Б. Стругацкие). По всей видимости, на рынке всегда
будут присутствовать бюджетные СМИ. Красноречивый
пример – телеканал «Культура», который вообще не размеща-
ет рекламу («Рекламный мир», 2000). Гигантские кладбища
Торманса – одно из красноречивых доказательств фосфорной
катастрофы, происшедшей на планете (И. Ефремов). Ши-
рокий размах, который приобретает в наши дни учение об
антибиотиках, – одно из красноречивых свидетельств зна-
чения научного наследия И. И. Мечникова для современной
биологии и медицины («Наука и жизнь», 1950).
СИН: наглядный, показательный; АНА: прозрачный, недву-
смысленный, яркий; симптоматичный, выразительный, ха-
рактерный; ДЕР: красноречивость; красноречиво (свидетель-
ствовать). [И. Л.]

КРА́СНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР кра́сен, красна́, кра́сно и крас-
но́, кра́сны и красны́, СРАВН красне́е.

красный 1.1 ‘цвета крови’: красная краска.

красный 1.2 ‘близкого к красному цвета в отличие от других одно-

родных объектов’: красная и черная икра.

красный 2 ‘ставший красным из-за внешних или внутренних при-

чин’: красные от мороза щеки.

красный 3, (нов.) ‘символизирующий коммунистическую идеоло-

гию’: красное знамя.

красный 4, устар. или нар.-поэт. ‘красивый’: Красная площадь.

красный 1.1

Красные крыши городка; сказка про Красную шапочку; крас-
ная планета Марс; любоваться красным закатом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет цвет крови или цвет, похо-
жий на цвет крови, или такой, который приобрел цвет крови
или цвет, похожий на цвет крови из-за контакта с другим объ-
ектом А2, способным окрасить контактирующий с ним объект
в этот цвет’ [также о самом цвете].
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1. Один из семи цветов спектра и цветов радуги.
2. Употребляется в функции существительного МУЖСК, ЕД
или СРЕДН, ЕД применительно к красному цвету: любить
красный, выкрасить в красное, выбирать из красного и зеле-
ного.
3. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД
обычно применительно к одежде красного цвета: нарядиться
в красное; Красное ей к лицу.
4. Метонимические употребления применительно к инстру-
ментам для письма, которые пишут красным цветом: красный
фломастер <маркер>, красная ручка; Особенно резво погу-
лял красный карандаш по фрагментам рассказа о разгроме
редакции Маршака в 1937 году (А. Мильчин).
5. Может указывать на то, что объект, не являясь сам по се-
бе красным, в конкретной ситуации кажется красным: Тропа
была красна от шляпок огромных сыроежек (А. Лазарчук);
Полоса девственного пляжа была на удивление широка, и за
ней, повторяя изгибы берега, стояли на небольшом возвыше-
нии все красные от заката сосны (Н. Дежнев).
6. Коннотации – а) торжественность: перерезать красную лен-
точку, расстелить красную дорожку, Красные ворота [три-
умфальная арка в Москве, построенная по приказу Петра I в
честь победы над шведами в 1709 г. под Полтавой]; б) празд-
ничность: красный день календаря; в) выделенность: красный
диплом [в котором нет или почти нет оценок, не являющих-
ся высшими], красная цена чему-л. (в базарный день) [самая
большая цена, которую готов заплатить покупатель, и суще-
ственно меньшая той, которую назначил продавец]; ценник
«Красная цена» [низшая для данного товара]; д) предельность:
красный уровень опасности [самый высокий, критический],
красный пояс [высшая степень в некоторых единоборствах,
например, в дзюдо]; е) опасность: красная кнопка [контрол-
лер, который активизирует или останавливает что-то очень
мощное, часто опасное]; Красная книга [список редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших жи-
вотных, растений и грибов]; ж) агрессивность: действовать,
как красная тряпка (на быка); красная пелена (перед глаза-
ми) от бешенства [зрительное впечатление у человека, кото-
рый очень злится]; з) привлечение внимания: красный крест;
Международное движение Красного Креста и Красного По-
лумесяца [международное гуманитарное движение, оказыва-
ющее помощь жертвам военных конфликтов, защищающее
жизнь и здоровье людей], красная линия <черта> [за которую
нельзя заступать], красная линия <черта> [в международной
переговорной практике обозначение предельной уступки, до
которой можно дойти, не делая переговоры бессмысленными];
красная повязка (дежурного), красная нить [хорошо вычле-
няемая основная идея]; и) запрет: красный свет (светофора),
красная карточка [показать красную карточку игроку]; к)
указание на ошибку: красный карандаш учителя, пройтись
красным карандашом по тексту; л) проституция, сексуаль-
ность: улица <район> красных фонарей, красный квартал; м)
связь с идеями социализма, коммунизма и революции: красное
знамя, Красная Пресня, красные бригады [леворадикальная
организация, действовавшая в Италии в 1970-1980-е годы],
красные кхмеры [одно из коммунистических движений в Кам-
бодже]; красный пионерский галстук; В 20-е годы прошлого
века появились рабфаковки в красных косынках, со снисходи-
тельным презрением слушавшие лекции недобитых староре-
жимных профессоров («Коммерсантъ-Власть», 2002) [см. тж
3]; н) связь с силовыми структурами: разг. красная книжка
<книжечка> [паспорт, партийный билет или документ, удо-
стоверяющий принадлежность к силовым структурам: Возняк

поднес к его глазам красную книжечку с государственным
гербом на обложке и тоном, не терпящим пререканий, потре-
бовал открыть ворота (А. Валентинов)], спец. разг. красная
зона [а) исправительно-трудовое учреждение, в котором адми-
нистрация имеет неограниченную власть над заключенными;
б) исправительно-трудовое учреждение, в котором отбывают
наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов
или силовых структур].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: красная от крови (вода).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красные тона; красный спектр; красное
пятно, красные крапинки <прожилки>; красная звезда; крас-
ные языки (пламени); красные губы, красные лапки (у гуся),
красное мясо; красный мухомор, красная шляпка (у гриба),
красный цветок, красное дерево [древесина некоторых видов
деревьев, имеющая красные и коричневатые тона]; красная
птица <рыбка>; красная обложка (книги); красный авто-
мобиль; красные стены, красная черепица; красный диван;
красная обивка, красный ковер; красная занавеска, красный
занавес; красная ткань <кожа, юбка, кофта, косынка, лен-
та>, красный сарафан <халат, пояс, шарф>, красное пла-
тье <белье>, красные перчатки <варежки>; красные сапоги;
красная сумка; красная тарелка <кружка, чашка, кастрюля>;
красная линия метро [обозначенная на схеме красным цве-
том]; красные кровяные тельца; красный как рак, картина
Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня»; красные
от ягодного сока <от свеклы, от крови, от краски> пальцы.

Красный – цвет радости и крови, жертвенности и пла-
мени («Народное творчество», 2004). Ее [Ирину] поселили в
новом доме из красного кирпича, который недавно выстроили
для обслуги санатория (В. Токарева). Она [Валя] стала накры-
вать на стол: красное богемское стекло, нарядная скатерть,
серебряные приборы (С. Спивакова). Сбоку и сзади вздрагива-
ли красные и серые ветки, двигались деревья, дрожали кусты
(Ю. Коваль). Я смотрел сквозь мокрое стекло и видел все то
же самое: красные пятна стоп-сигналов, разноцветные блики
мокрого асфальта, мокрые бока машин, мутное сияние над
площадью (А. Волос). Упав лицом в красную от пыли траву,
он разрыдался по-детски открыто и безутешно (Е. Парнов).
СИН: багряный, кровавый, кумачовый, пурпурный, алый, пун-
цовый, свекольный, брусничный, вишневый, малиновый, бордо-
вый, бордо, огненный, пламенный, книжн. рдяный, спец. кар-
минный, спец. карминовый, спец. киноварный, устар. червлен-
ный, устар. червонный; АНА: розовый, морковный, рубиновый,
коралловый; ДЕР: краснота, краснуха; красноватый, крас-
ненький, красный-прекрасный, ярко-красный, темно-красный,
огненно-красный; краснеть; красно... [краснокожий, красно-
перый], красно- [красно-черный, красно-зеленый].
красный 1.2, СРАВН нет.
Красная и черная икра; красное, белое и розовое вино; красные
и белые маки; красная и черная смородина; красная капуста.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Близкого к красному цвета в отличие от дру-
гих объектов, входящих в тот же класс’ [обычно в составе
терминов и номенклатурных обозначений].

В составе терминов и номенклатурных обозначений мо-
жет ставиться после существительного: дуб красный, бузина
красная, коршун красный; На северном пределе района Со-
чи начинает встречаться можжевельник красный, который
под Новороссийском уже образует можжевеловые редколе-
сья (Ю. Карпун).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Птица красный кардинал; красный волк;
красный и синий краб; красная и белая рыба; красные и зеле-
ные яблоки; красный и черный дуб; красное и белое мясо.
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Пахучие огненные щи в белом обводье тарелки пламенели
от помидоров, красного болгарского перца, кружили голову
духом молодой капусты (Б. Екимов). Высоко ценятся за неж-
ность и вкус некоторые красные водоросли из рода порфира,
которые мы знаем как морской салат («Здоровье», 1997).
Можете вообразить, сколько зверья в тех лесах водилось:
красный волк, манул, снежный барс, а главное, знаменитый
баргузинский соболь (Д. Рубина). Раз в году на острове Рож-
дества […] можно наблюдать одно из чудес природы: мил-
лионы красных крабов, выбравшись из леса, совершают свое
путешествие к морю («Вокруг света», 1997).
красный 2

Красный от мороза нос; тереть красные от бессонницы и
слез глаза.
ЗНАЧЕНИЕ. Красный от А2 ‘Такой, который приобрел крас-
ный или близкий к красному цвет от прилива крови к участку
А1 тела человека, что вызвано особым физическим или эмо-
циональным состоянием А2, действием или занятием А2 или
воздействием внешнего фактора А2’ [обычно о частях тела
человека].

1. При описании человека, а не какой-л. части тела, обычно
указывает на цвет лица: Все тягостно молчали, оскорбленная
Тонина мать сидела красная и злая (А. Варламов); Он […]
вытащил в круг даже красную от смущения новую родствен-
ницу, мать жениха (И. Муравьева).
2. Сдвинутые употребления применительно к неодушевленно-
му объекту, который меняет свой цвет на красный или близкий
к красному под воздействием внешнего фактора А2: Через по-
лутемные сени, где была настлана красная от сырости соло-
ма, он ввел Ивлева в большую переднюю (И. Бунин); Красная
от высокой температуры заготовка вылетает на прокат-
ный стан, где и начинает свой путь превращения в рельс
(«Эксперт», 2014).
3. В роли А2 могут употребляться названия объектов, мето-
нимически обозначающие воздействие, обычно плохое, этих
объектов на человека: красные от телевизора глаза.
4. А2 обычно оценивается отрицательно.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • от РОД: красный от напряжения <от жары>.

• из-за РОД: (глаза), красные из-за хронического недосы-
пания.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Красное лицо, красная грудь <шея, спи-
на>, красные уши <руки, ноги>, красное горло, красные мин-
далины, красные белки глаз <веки>; красный от холода <от
ледяного ветра, от духоты, от воды>; красный от возмуще-
ния <от негодования, от гнева, от бешенства, от злости,
от стыда, от смущения, от возбуждения>; красный от на-
туги <от усталости, от недосыпания, от спешки>; красный
от пьянства <от бега, от быстрой ходьбы, от борьбы>;
красный от плача <от стояния у плиты>; красный от вы-
питого <от водки, от пива, от еды>, красный от темпера-
туры.

Тигр лизал огромным языком красную физиономию дрес-
сировщика (И. Кио). Красной от мороза пятерней вытяну-
той руки он сжимал голый стволик деревца (Ф. Искандер).
Женщина с мокрыми, красными от стирки руками вышла на
крыльцо (Д. Гранин). Щелкнул запор, и я увидел в образовав-
шейся щели крупную круглую женщину в сарафане, с голыми
сочными руками и шеей, красной от загара (Ю. Домбровский).
Каракулевая папаха, сине-зеленая шинель, сапоги – дутыши.
Морда – красная от коньяка и свежего воздуха (Г. Николаев).
Лиза оказалась высокой женщиной с красным от каких-то
косметических шелушений лицом (В. Пелевин).

СИН: покрасневший, спец. гиперемированный; АНА: румяный;
ДЕР: краснота; красноватый, красный-прекрасный, ярко-
красный, темно-красный, огненно-красный; краснеть; красно-
[красно-малиновый, красно-желтый]; раскраснеться.
красный 3, (нов.), СРАВН нет.
Красное знамя; красный террор; роман-эпопея Александра
Солженицына о России 1914–1917 годов «Красное колесо».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Символизирующий коммунистическую идеоло-
гию или вызванный ею’.

1. Суженные употребления, указывающие на связь с ок-
тябрьской революцией 1917 года или с борьбой за советскую
власть во время гражданской войны в России, имевшей место
после революции: Красная армия, красный командир; Петька,
например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора,
работал простым грузчиком на лесоторговой базе (Ю. Трифо-
нов); Младший сын старухи действительно пошел по бандит-
ской лесной тропе. Старший же подался в красные партиза-
ны (Э. Казакевич); Из-за отвратительной погоды «красный
граф» задержался на родине дольше, чем планировал (П. Куз-
нецова).
2. Употребляется в функции существительного МНОЖ,
ОДУШ применительно к представителям Красной Армии:
В село вошли красные; О Волошине – легенде я слышал здесь с
самых первых дней: человек, спасавший в Гражданскую войну
красных от белых и белых от красных в своем неприкосновен-
ном Доме поэта (И. Дьяконов).
3. Красный галстук, который носили в СССР члены пионер-
ской организации, символизировал красное революционное
знамя: Как повяжешь галстук / Береги его: / Он ведь с крас-
ным знаменем / Цвета одного (С. Щипачев).
4. Красным уголком в советское время назывались помещение
или часть помещения, отведенные для агитации и политиче-
ского просвещения.
5. В политическом языке, начиная с 1990-х годов, указывает
на связь человека с новыми левыми партиями, в том числе
и с коммунистической. В этом случае прилагательное может
браться в кавычки: Вероятно, полезным было бы объедине-
ние не только «красных губернаторов», […], но и «красных
депутатов», причем необязательно в масштабах федераль-
ного округа, но даже в пределах родной области («Советская
Россия», 2003).
6. Употребляясь с географическими названиями, указывает
на то, что большинство жителей данного города или региона
поддерживает представителей коммунистической идеологии
на выборах регионального и федерального уровня: На «крас-
ной» Брянщине в почете коммунисты («Аргументы и факты»,
2003).
7. Вошедшее в употребление в середине 1990-х годов выра-
жение красный пояс обозначает ряд российских регионов, в
которых большинство поддерживает коммунистическую или
другие левые партии на региональных и федеральных выбо-
рах.
8. Представителей неонацизма могут называть красно-корич-
невыми: Либеральные объединения […] основные силы трати-
ли на то, чтобы не допустить к власти красно-коричневых
(А. Яковлев) [см. коричневый 2].

Преклоняюсь перед русской интеллигенцией старшего, уже
ушедшего поколения. Она выдержала испытания красного
террора, начавшегося не в 1936 или1937 году, а сразу же по-
сле пришествия к власти большевиков (Д. Лихачев). У дверей
дома висели два флага – красный флаг и флаг Махно (кажет-
ся, это был черный флаг, а на нем что-то типа черепа с
костями) (Л. Китаев-Смык). Олигархи вышли на свет в 1996
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году, когда российские финансовые тузы, осознав реальность
угрозы красного реванша, единственный раз в новейшей рос-
сийской истории сплотились («Коммерсантъ-Власть», 2000).
У губернатора – коммуниста выбор не так уж и велик – или
проявлять себя верным партии и оставаться один на один с
проблемами области […] или идти на компромисс со своими
взглядами в обмен на помощь из федерального бюджета (как
подавляющее большинство «красных губернаторов») («Изве-
стия», 2001).
АНА: белый; зеленый; черный; ДЕР: краснеть [За последние
годы этот регион «покраснел»!].
красный 4, устар. или нар.-поэт.
Красная площадь; Красная горка; красна девица; Не крас-
на изба углами, а красна пирогами [пословица]; На миру и
смерть красна [пословица].
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что красивый 1.

1. В данном значении прилагательное имеет форму СРАВН
краше.
2. Чаще употребляется в форме КР.
3. Красным углом у восточных славян называлось самое почет-
ное и хорошо освещенное место в избе, где на особой полочке
или в закрытом киоте располагались иконы, а также висела
лампада. Этот угол мог также называться святым, передним,
почетным, большим или верхним.

Наступило долгожданное лето красное, с комарами,
шашлыками, отпусками, рюкзаками, котелками, волдырями
(А. Мешков). Сингапур вовсе не ради красного словца называ-
ют островом-садом («Ландшафтный дизайн», 2001). Славяне
под видом куклы из соломы провожают зиму, или Морану
(смерть), и встречают весну, припевая: Весна красна! На чем
пришла? На чем приехала? (Ф. И. Буслаев).
СИН: прекрасный.
◊ красный петух см. ПЕТУ́Х; красная строка см. СТРОКА́.
[Е. Б.]

КРАСОВА́ТЬСЯ, ГЛАГ; красу́юсь, красу́ется; СОВ нет.
красоваться 1

Она любит красоваться на пляже в открытом купальнике;
Она красовалась перед ним в новом платье, с распущенными
по плечам волосами; Он небрежно бросил официанту сотню,
явно красуясь своей щедростью; Он всегда красуется перед
публикой; Павлин распустил хвост и красовался перед сам-
кой.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 красуется А2 перед А3 ‘Человек А1, стараясь
вызвать восхищение человека А3 своим внешним обликом А2,
своим свойством А2 или принадлежащим ему объектом А2,
которые нравятся ему самому, ведет себя так, чтобы А3 обра-
тил внимание на А2; говорящий считает, что это нескромно и
немного смешно’ [по аналогии о животных].

1. Метонимические употребления применительно к устрой-
ствам для съемки в роли А3: красоваться перед объективами
<перед камерами>.
2. Сдвинутые употребления применительно к человеку, в те-
чение длительного времени любующемуся своим отражением
в зеркале: Маленькая девочка надела новое платье и туфли и
красовалась перед зеркалом; Таня купила новые брюки, блузку
и красовалась перед зеркалом (М. Трауб).
3. Образные употребления применительно к неодушевлен-
ным объектам в роли А1: Перед домом, за решетчатым шта-
кетным забором, яркий палисадник красовался цветочными
грядами, клумбами: анютины глазки, крупные, в ладонь, ро-
машки, синие васильки, бархотки, кусты алых и кремовых роз
(Б. Екимов).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: красоваться своими длинными золотистыми во-

лосами.
• в ПР: красоваться в новом наряде.
• ДЕЕПР: Только серые будочники неподвижно красуются,

опираясь на алебарды (Б. Садовской).
А3 • перед ТВОР: красоваться перед девушками.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Горделиво <кокетливо> красоваться; кра-
соваться в туфлях на высоких каблуках <в бальном платье, в
новом костюме, в обновках, в бикини>; красоваться новым
нарядом <обтягивающим платьем>; красоваться своей чест-
ностью <своей эрудицией>; красоваться собой; красоваться
перед гостями <перед журналистами, перед туристами, пе-
ред дамами, перед мужчинами, перед всем народом>; красо-
ваться друг перед другом; Всадник красовался в седле; Петух
красовался перед курами; Красоваться тут не перед кем.

С ним [зеркальцем] приветливо шутила / И красуясь гово-
рила: / «Свет мой, зеркальце! скажи, / Да всю правду доложи»
(А. С. Пушкин). Пока мы с Толиком доделывали паровоз, на-
водя последний лоск, прибежала Клара. Кокетливо тряхнув
белокурыми кудряшками, явно красуясь перед Толиком, сказа-
ла: – Мама зовет тебя (Р. Ахмедов). Форварды красовались
перед телекамерами, картинно падали в штрафной площадке,
подолгу жаловались арбитру, понимая, что все это время их
снимают десятки крупнейших в мире телеканалов (А. Геласи-
мов). Похоже, он даже не красовался экстремальной лексикой,
как это делает творческая интеллигенция, просто называл ве-
щи так, как привык с детства (С. Осипов). Но Сергей, живо
интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шор-
тов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красу-
юсь икрами (А. Генис). Поэтому за стол она села так, чтоб не
видеть зал – красуйтесь, подружки, без меня (Г. Щербакова).
СИН: неодобр. рисоваться, щеголять; АНА: разг. уходящ.
неодобр. фасонить, разг. уходящ. неодобр. форси́ть, разг.
уходящ. неодобр. фигурять, разг. уходящ. неодобр. козырять;
позировать; неодобр. интересничать; кокетничать; разг.-
сниж. неодобр. выпендриваться, разг.-сниж. неодобр. выкаб-
лучиваться, груб. неодобр. выдрючиваться, груб. неодобр.
выкобениваться, груб. неодобр. выеживаться; КОНВ: любо-
ваться [красоваться перед кем-л. – любоваться кем-л.]; ДЕР:
покрасоваться.
красоваться 2, (ирон.).
На столе красовалась ваза с цветами; На груди у него красо-
вался орден; У него на столе красовался ее портрет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 красуется на А2 ‘Красивый или значимый
объект А1 находится в месте А2, где он хорошо виден наблю-
дателю и привлекает к себе его внимание; говорящий считает,
что кто-то его туда поместил специально для того, чтобы он
привлекал к себе внимание’.

1. Часто употребляется в сочетании с названиями заведомо
неэстетичных или иным образом отрицательно оцениваемых
объектов в роли А1, где появляется отрицательная оценка и
ироническая окраска: На двери лифта красовалась табличка
«Неисправен»; Посреди комнаты красовалась куча мусора;
В дневнике у меня красовалась двойка; На двери красовалась
надпись «Закрыто».
2. Ослабленные употребления применительно к красивым и
привлекающим к себе внимание объектам, которые не были
специально размещены на видном месте, чтобы привлекать к
себе внимание, в роли А1: За сеткой в окне, в полуденном солн-
це, красовался радостный и весенний бор на другом берегу
реки, а поближе сверкала река (М. Булгаков).
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3. В форме ПОВЕЛ указывает на пожелание говорящего, что-
бы красивый и значимый объект А1 существовал и вызы-
вал восхищение окружающих: уходящ. высок. Красуйся, град
Петров, и стой. / Неколебимо как Россия (А. С. Пушкин);
Видя Лжедимитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здрав-
ствуй отец наш, государь и великий князь Димитрий Иоан-
нович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и
красуйся, о солнце России!» (Н. М. Карамзин); И во все вре-
мена народ охотно возносил личность – на, красуйся, правь,
ораторствуй, сияй! (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Картина красуется (на стене).
А2 • ГДЕ: красоваться на подоконнике <в гостиной, посреди

комнаты, посередине площади, напротив здания мэрии,
возле входа, над изголовьем кровати, внизу, наверху>.

КОНСТРУКЦИИ. В функции сказуемого в стилистически ней-
тральных утвердительных предложениях обычно предшеству-
ет подлежащему: Посреди газона красовалась огромная клум-
ба с цветами; На ее голом плече красовалась новая татуиров-
ка – череп с костями.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Гордо красоваться <величаво, величе-
ственно> красоваться; поодаль <вдали, впереди, сбоку, сзади,
сверху, рядом> красоваться; красоваться в витрине <в окне,
в холле>; красоваться в вазе <в рамочке>; красоваться на об-
ложке <на столе, на вывеске, на постере, на афише>; красо-
ваться на постаменте <на прилавке, на стене>; красоваться
на этикетке; красоваться на запястьях <ушах>; красоваться
посреди поселка <посреди Нового Арбата>; красоваться на
виду; На двери красовалась табличка; Под глазом красовался
синяк; На лице красовался шрам; На магазине красовалась вы-
веска; На футболке красовалась нашивка <наклейка, значок>;
На билборде красовался звучный слоган.

У него была роскошная белая, как сахар, седая борода, та-
кие же седые кудри и большие черные глаза. На голове его
красовалась золотая корона (Л. Чарская). У нас в Тронном
зале круглый год красуется нарядная елка («Мурзилка», 2002).
На витрине в левом углу красовался Рубинштейн, вырезан-
ный из фанеры (В. Аксенов). Среди горелых, кое-где и кое-
как залатанных досками построек красовался барак, собран-
ный из деревянного барахла (В. Астафьев). На мизинце его
красовался самодельный оловянный перстень в форме черепа
(С. Довлатов).
АНА: виднеться [В поле виднелась одинокая сосна], быть
видным, показываться, появляться; маячить; возвышаться
[На горе возвышался замок]; сиять [На столе сияло серебро],
блистать [У нее на груди блистали бриллианты]. [В. А.]

КРАСОТА́, СУЩ; -ы́, красо́ты.
красота 1 ‘эстетическая категория’: аристотелевское понимание

красоты; Красота – одна из важнейших категорий культуры.

красота 2.1 ‘привлекательная внешность человека’: Ее красота

поражала; У нее было все: и талант, и богатство, и красота;

Красоты у нее было мало, но было какое-то неотразимое обаяние.

красота 2.2, устар. или разг., эмоц.-усил. редк. ‘красивая женщи-

на’: устар. Она слывет гордой, неприступной красотой; Красоте

моей уже семнадцать исполнилось.

красота 3.1 ‘свойство объекта доставлять эстетическое удоволь-

ствие своим видом, звучанием или содержанием’: красота весен-

него луга; красота баховских хоралов; красота математического

доказательства.

красота 3.2 ‘красивый своим видом, звучанием или содержанием

объект’: Их взглядам открылись необыкновенные красоты; Я на-

слаждался красотами его стиля.

красота 4 ‘что-то хорошее или приятное’: Пообедали, в баню схо-

дили – красота!

красота 1, МН нет.
Категория красоты; платоновское понимание красоты; Кра-
сота противопоставлена безобразию; Древние греки считали,
что секрет красоты в «золотом сечении» – особом соотно-
шении пропорций целого и части.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Эстетическая категория, характеризующая свой-
ство объектов доставлять наслаждение своей формой или со-
держанием’.

Красота – важная категория в философии и эстетике. Пред-
ставление о красоте различается в разных философских на-
правлениях и в разное время. Пифагорейцы связывали красоту
с симметрией и пропорциональностью. В философии Сократа
красота – это гармония внутреннего и внешнего. Для Платона
красота – это идея. У Аристотеля красота – это выражение
идеи в вещи, причем красота сближается с добром. Фома Ак-
винский выделял три признака красоты: целостность, гармо-
нию и сияние. Во времена гуманизма красота связывается с
разумом и справедливостью. В некоторых психологических
теориях красота осмысляется как удовольствие от внешнего
облика объекта. В современной философии, эстетике, социо-
логии, психологии продолжаются дискуссии о содержании
понятия красота.

Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет «кра-
сота»? Господа, – закричал он громко всем, – князь утвер-
ждает, что мир спасет красота! (Ф. М. Достоевский). Долго
собирали материалы о том, что такое благо и красота у
Аристотеля (В. Бибихин). Писатель и знаток человеческой
психологии Оскар Уайльд писал: «Красота – это один из ви-
дов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания»
(«Психология на каждый день»). Красота – это страшная
сила (С. Я. Надсон).
АНТ: безобразие.
красота 2.1, МН нет.
Она не обладала классической красотой, но была очень привле-
кательна; Ее красота с годами стала более одухотворенной.
ЗНАЧЕНИЕ. Красота А1 ‘Свойство внешности человека А1,
состоящее в ее соответствии идеалу, принятому для группы
людей А2’.

1. Эталоны красоты менялись в зависимости от времени и
культуры: в разных культурах и в разное время красота ассо-
циировалась с разным телосложением, чертами лица, цветом
глаз и волос, пропорциями. При этом люди всегда стремились
к приобретению и сохранению красоты лица и тела при по-
мощи различных средств. В современном мире существует
индустрия красоты: косметические средства, пластическая
хирургия, салоны красоты и многое другое.
2. Расширенные употребления применительно к частям тела:
красота ее глаз; красота ее лица.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: красота Маши.

• ПРИТЯЖ: Машина красота.
А2 • КАКАЯ: русская <греческая> красота.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Женская <мужская, старческая> красо-
та; необыкновенная <необычайная, удивительная, изумитель-
ная, дивная, замечательная, поразительная, исключительная>
красота; невиданная <неслыханная, неописуемая, неповтори-
мая> красота; неземная <небесная, ангельская> красота; де-
моническая красота; физическая красота; редкая <редкост-
ная> красота; своеобразная <особенная> красота; совер-
шенная красота; чистая красота; величественная красота;
красота женщины <мужчины>; красота лица <тела, рук,
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глаз>; красота кожи; красота линий <форм>; эталон <иде-
ал, канон> красоты, понятие <представление> о красоте;
конкурс красоты; секрет красоты; салон красоты; ценитель
<знаток> женской красоты; уход <погоня> за красотой;
средства <диета> для сохранения <поддержания> красоты;
девушка необыкновенной красоты; необыкновенное по кра-
соте сложение, ослепительное по красоте лицо; сохранить
остатки былой <прежней> красоты; знать толк в красоте;
блистать красотой; отличаться красотой; завораживать
<очаровывать, пленять> красотой; восхищать <поражать>
красотой; любоваться красотой; следить за красотой; за-
ботиться о красоте; Облегающее платье подчеркивало кра-
соту ее фигуры; Умелый макияж оттенял тонкую красоту
ее лица; Знаменитые поэты того времени воспевали ее кра-
соту; Никто не мог устоять перед ее красотой; Никто не
мог сравниться с ней красотой; Ради красоты она готова на
любые жертвы; Она была красива тонкой интеллигентной
<тяжелой восточной, естественной, природной> красотой.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того,
что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупо-
сти, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное.
Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое
(Л. Н. Толстой). А у нее красота была какая-то индийская,
персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколь-
ко зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестя-
щие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный
уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами
рот (И. Бунин). Бравый вояка, красивый особой солдатской
красотой: седоватые аккуратные усы, мужественные про-
дольные складки, выцветшие в походах голубые глаза, – подо-
зрительно посмотрел на них... (С. Осипов). Недотрога, ти-
хоня в быту, / Ты сейчас вся огонь, вся горенье. / Дай запру
я твою красоту / В темном тереме стихотворенья (Б. Па-
стернак). И такая влекущая сила, / Что готов я твердить
за молвой, / Будто ангелов ты низводила, / Соблазняя своей
красотой... (А. Блок). А если это так, то что есть красота
/ И почему ее обожествляют люди? / Сосуд она, в котором
пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде? (Н. Заболоцкий).
СИН: устар. краса, устар. пригожесть, устар. пригожество;
АНА: миловидность; изящество; смазливость; благообразие;
прелесть; АНТ: безобразие, уродство.
красота 2.2, устар. или разг., эмоц.-усил. редк.
Красота ты моя необыкновенная!; Моя-то красота уже за-
муж выскочила.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина или девушка, характеризующаяся кра-
сотой 1.1’.

1. В современном обиходном употреблении красота обыч-
но используется в сочетании моя красота применительно к
собственным детям женского пола, чтобы передать особое
эмоциональное отношение к ним: Моей красоте 13 летом
исполнилось, а выглядит лет на 15 (Наши дети: Подростки,
2004); Моя красота резко отказалась от баночного мяса, ду-
маю, ей перестала нравиться такая консистенция (А что
ваш ребенок сегодня кушает? Для мам деток старше годика
(форум), 2007).
2. Сдвинутые употребления применительно к лицам мужского
пола: устар. Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не
знала, что у Олечки такой сыночек! (А. П. Чехов).

Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебе
души моей надобно! (Ф. М. Достоевский). Слышит она сквозь
соловьиный последний утренний свист соловьиный ласковый
голос: – Красота ты моя и отрада!.. Пошло все кругами пе-
ред Феклушей (С. Клычков). Видишь ли, Софочка, – говорит

Розенблат, – ты у меня такая красота, ты достойна, что-
бы быть у меня птичкой в золоченой клетке (Ю. Анненков).
Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка,
родная кровинушка (Б. Пастернак).
СИН: красавица; АНА: прелесть; АНТ: уродина.
красота 3.1, МН нет.
Красота снежных горных вершин <греческого храма>; кра-
сота японских трехстиший; красота этой мелодии; красота
шахматного этюда; Ученые спорят о том, похожа ли мате-
матическая красота на художественную.
ЗНАЧЕНИЕ. Красота А1 ‘Свойство объекта А1 доставлять че-
ловеку наслаждение гармоничностью и совершенством своего
аспекта А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: красота стихотворения <ее души, ноктюрнов Шо-

пена>.
• ПРИТЯЖ: Машина (духовная) красота.

А2 • КАКАЯ: душевная <нравственная, математическая,
внутренняя> красота.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Необыкновенная <необычайная, удиви-
тельная, изумительная, дивная, замечательная, поразитель-
ная, исключительная> красота; невиданная <неслыханная,
неописуемая, неповторимая> красота; неземная <небесная>
красота; своеобразная <особенная> красота; совершенная
красота; чистая красота; красота голоса <пения, тембра,
звука>; красота слога; красота слов; красота поэмы; красо-
та движений; красота доказательства; красота сада <до-
лины, гор, цветка>; красота архитектуры; величественная
<суровая, строгая> красота романских соборов; первоздан-
ная <сказочная> красота норвежских пейзажей; дикая кра-
сота здешней природы; волшебная красота Венеции; высшая
красота музыки; духовная красота православия; отблеск Бо-
жественной красоты; удивительные по красоте строки; чув-
ство красоты; наслаждаться <любоваться> красотой.

Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в
этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако...
Ах, какая томящая красота! (И. Бунин). В научной работе
Варвара Павловна любила не эффектность выводов, а осно-
вательность, эрудированность, т. е. красоту доказательств
(Д. Лихачев). Мне кажется, что сейчас весь христианский
мир, включая и православный мир, страшно отдалился от
простоты, от цельности и от ликующей красоты Евангелия
(митрополит Антоний (Блум)). Но и в концертном исполне-
нии Гергиевым была выявлена вся романтически-страстная
красота музыки Рубинштейна (Б. Езерская).
АНА: изящество (математического решения); благолепие
(собора); прелесть (музыки Шуберта); АНТ: уродство, безоб-
разие.
красота 3.2, часто в форме МН.
Красоты его стиля; Мы уже неделю наслаждаемся здешними
красотами; По дороге мы проезжали неописуемые красоты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, характеризующийся красотой 2.1’ [часто
о красивых пейзажах или текстах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Потрясающие <невероятные, неповто-
римые> красоты; северные красоты; суровые красоты; за-
рубежные красоты; лакированные <конфетные, открыточ-
ные> красоты Альп; сказочные <поэтические> красоты род-
ного края; природные красоты; архитектурные красоты; сло-
весные <поэтические> красоты.

Я […] обошел некоторые места дважды, отмечая в них но-
вые красоты, и наконец выбрался на широкую аллею (Р. Шма-
раков). Остается надеяться, что туроператоры вскоре ста-
нут поворотливее: сказочные сахалинские красоты точно
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стоят повышенного внимания соотечественников и гостей
из-за рубежа (Ю. Борисенок). Крючкову помощники написали
речь с претензией на литературные красоты (А. Яковлев).
В писаниях он больше всего ценил фактологию и позитив-
ность, его раздражали всякие бессмысленные и бессодержа-
тельные красоты и мудрствования (А. Ипполитов).
СИН: красотища [о пейзажах], неодобр. красивость [о стиле];
АНА: прелесть.
красота 4, в функции ПРЕДИК или МЕЖДОМ; часто ВОС-
КЛ; МН нет.
Выпили, закусили – красота!; Водичка – красота, градусов
двадцать пять; У нас теперь кухня десять метров – красо-
та!; Мне до работы десять минут пешком. – Ух, красота
какая!
ЗНАЧЕНИЕ. Выражает высокую степень положительной оцен-
ки ситуации говорящим или его очень большое удовольствие
от ситуации.

Через года полтора выйдете с чистыми документами на
свободу. Красота! (Ю. Домбровский). Музыка, песни, пляс-
ки, фейерверки... Красота! («Мурзилка», 2002). Весь мусор
исчез! – Красота!..– без всякого вдохновения проговорил Юр-
ка (В. Губарев). Так, теперь салфеточек положим и марлю
наклеим. Красота! (А. Моторов). Живешь с семьей в целой
двухкомнатной квартире, кухня аж шесть метров. – Пять с
половиной. – Красота (А. Слаповский).
СИН: красотища, прелесть!, разг. класс!, разг. эмоц.-усил.
красотень; АНА: разг. супер!; разг. здорово!, сленг красава.
[В. А.]

КРАСО́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и; разг.
Мимо прошла стройная красотка в бикини; На этом снимке
она просто красотка; Такая красотка вряд ли обратит на
меня внимание; С рекламного плаката ему улыбалась белозу-
бая красотка с золотыми кудрями; Вчера я видела его с какой-
то красоткой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Красивая молодая женщина, которую говорящий
считает привлекательной и к которой он относится слегка иро-
нически’.

1. В отличие от своего синонима красавица, слово красот-
ка предполагает немного неуважительное отношение говоря-
щего к женщине, обозначаемой этим словом: голливудские
красотки; доступные красотки; Он женился на какой-то кра-
сотке, но невозможно Его жена была красотка из хорошего
рода. Также, в отличие от красавицы, красотка предполагает
не соответствие некоторым классическим канонам красоты, а
внешнюю эффектность и привлекательность: белозубая <длин-
ноногая> красотка; сексуальная красотка, но не классическая
русская красотка; красотка с благородной внешностью. При-
влекательность красотки бросается в глаза, в отличие от кра-
савицы: Если присмотреться, она настоящая красавица, но
нельзя Если присмотреться, она настоящая красотка. Кроме
того, красотка, в отличие от красавица, предполагает только
оценку внешности и плохо сочетается с обозначениями других
качеств; странно сказать красотка с решительным и сильным
характером; красотка и умница.
2. Использовалось в качестве неформального обращения:
уходящ. Поедем, красотка, кататься [народная песня]; Эй
ты, красотка, рыжая: а ну, поближе? не бойсь, не съем (Е. За-
мятин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Знойная <темпераментная> красотка;
сексапильная красотка; рекламная красотка; синеглазая
<темноволосая> красотка; молоденькая красотка; крутить
роман с какой-то красоткой; влюбиться в красотку.

Во время войны юношей он попал в Бессарабию, сошел-
ся там с какой-то красоткой, жил в ее поместье, и, когда
пришли наши войска, его судили за уклонение от службы в
армии (Д. Гранин). От кого это? – спрашиваю я, разглядывая
красоток в польском журнале (В. Аксенов). А уже в октяб-
ре появилась договоренность о первом в истории совмест-
ном индийско-китайском фильме, главную мужскую роль в
котором, по предварительным данным, намерен сыграть сам
Джеки Чан, ну а главную женскую – одна из болливудских
красоток, имя которой пока не названо (Е. Пахомов). Вот
ты сам, например, не подумывал приударить за Ларой? Она
ж красотка! (А. Маринина). Там и повстречались. Не буду
вдаваться, скажу только, красотка. Фигура, рост, брюнетка
(А. Снегирев).
СИН: красавица, разг. красоточка, разг.-сниж. уходящ. кра-
ля, редк. раскрасавица, мещанск. красотуля, нар.-поэт. кра-
са; АНА: разг. уходящ. милашка; устар. прелестница; АНТ:
груб. уродина, груб. уродка, уходящ. дурнушка, крокодил [не
красавица, но и не крокодил], разг.-сниж. пугало, страшилище,
разг.-сниж. чучело, груб. уходящ. образина, груб. мымра, груб.
грымза. [В. А.]

КРА́СОЧНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -чен, -чна, СРАВН -ее.
красочный 1, (уходящ.).
Состав красочной смеси; отслоение красочного покрытия;
исследовать красочный слой иконы <картины>; Многие кра-
сочные составы содержат клей.
ЗНАЧЕНИЕ. От краска 1.

Стилистически отмечено как уходящее в контекстах, где
речь идет о производстве красок: красочный цех, красочная
промышленность, красочное производство.

Краски, красочные сочетания, играли в творчестве Ре-
пина первенствующую, доминирующую выразительную роль
(Ю. Анненков). Видно, что не так давно картина прошла де-
ликатную и очень профессиональную реставрацию по поводу
небольших утрат красочного слоя (Д. Рубина). Реставрацию
красочных покрытий на мебели, так же как и роспись по
дереву, выполняют реставраторы-живописцы (Т. Матвеева).
Мирабилит – ценное химическое сырье. Из него готовят соду,
едкий натр; используется он в стекольной и красочной про-
мышленности («Химия и жизнь», 1970). В том же Ярославле
в 1748 г. начала работать красочная фабрика Крылацкого
(П. Лукьянов).
ДЕР: лакокрасочный.
красочный 2.1

Красочная палитра живописи; выделяться красочным пят-
ном на сером фоне; Вышитая подушка на диване – единствен-
ная красочная деталь в интерьере комнаты.
ЗНАЧЕНИЕ. От краска 2.

Пройдя эпоху импрессионизма – обогатив свою красоч-
ную палитру, но совершенно растворив ощущение объемной
формы, живопись бросилась на поиски пространственного
ощущения (В. Мухина). Самое сильное в иконе – контраст:
нейтральный цвет ризы, и вдруг сильные красочные удары –
пятна лица и рук (В. Каверин). Полнозвучная, светлая красоч-
ная гамма картины совершенно отлична от приглушенных,
порой скорбных цветов в работах прежних лет (А. Русакова).
Действие же отдельных красок, говорит Кандинский, есть
основа гармонизации различных красочных тонов (Е. Яковлев).
Округлые, осязаемые объемы, текучие, непрерывные линии,
асимметрия красочных пятен […] – все это характеризует
стилистику модерна в стекле («Коммерсантъ-Daily», 1996).
СИН: цветовой.
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красочный 2.2, (журн.).
Красочный буклет <каталог, проспект> выставки; книги в
красочных обложках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в оформлении которого использовано
несколько или много ярких цветов и который поэтому нравит-
ся говорящему’ [преим. о печатной продукции и о тканях и
изделиях из них].

1. Стилистически нейтрально в контексте слов, указываю-
щих на степень: очень <невероятно> красочный [см. тж 3],
необычайно <изумительно> красочный.
2. Метонимические употребления применительно к скопле-
нию людей в ярких разноцветных одеждах: красочная южная
толпа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Яркий и красочный; красочный журнал
<календарь, плакат>, красочная этикетка <марка, наклей-
ка>, красочная афиша <реклама>, красочная открытка, кра-
сочные детские книжки; красочный пейзаж <натюрморт>,
красочная репродукция <иллюстрация>, букварь с красочны-
ми картинками; красочное панно, красочная мозаика; красоч-
ная вывеска; красочная надпись; красочные фотографии; кра-
сочные театральные декорации; красочный стенд <инфор-
мационный щит>; красочная упаковка, красочное оформле-
ние <изображение>; красочные наряды <одежды, народные
костюмы>; красочный узор <орнамент> (ковра); красочная
расцветка <гамма>.

На школьной доске, занимавшей нижнюю половину стены,
висел, приколотый кнопками к коричневому линолеуму, боль-
шой красочный плакат с изображением элегантного двух-
моторного самолетика (С. Иванов). Советские учебники до
сих пор в ходу: за красочными современными обложками
нередко скрывается материал, написанный несколько деся-
тилетий назад («Огонек», 2014). «Цирк! Сегодня и ежеднев-
но! Кио и его 75 ассистентов» – возвещали красочные афи-
ши, развешанные по всей Москве (Ю. Никулин). По стенам
летают девушки с мечтательными глазами, пиликают ви-
тебские свадебные скрипачи, зеленые телята нежно тянут-
ся к цирковым наездницам […] – весь красочный шагалов-
ский мир живет своей фантастической, выдуманной жизнью
(А. Седых). В киоске Союзпечати приобрел набор красочных
открыток с видами Хивы, чтобы рассмотреть, где я был
(А. Битов). Он смотрел на как бы купавшиеся в жидком солн-
це красочные узоры висевшего на стене текинского ковра
(Р. Ивнев).
СИН: цветной, разноцветный, многокрасочный, спец. полно-
цветный [полноцветная печать]; АНА: цветастый, пестрый;
крикливый [крикливая расцветка]; яркий; АНТ: одноцветный;
бледный, тусклый; блеклый; ДЕР: красочность; красочно.
красочный 3

Красочный язык писателя; красочная оркестровка <инстру-
ментовка> музыкального произведения.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется большим коли-
чеством выразительных деталей и поэтому нравится воспри-
нимающим его людям’ [тж о самих деталях].

Промежуточные употребления между 2.2 и 3 применитель-
но к признакам таких объектов, которые воспринимают в том
числе зрением и которые имеют не только выразительные де-
тали, но и яркие краски в оформлении: красочное шествие
<мероприятие>, красочный фейерверк <салют>; Северное
сияние – невероятно красочное зрелище.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <невероятно> красочный [см. тж
2.2]; яркий и красочный; красочный пример; красочные по-
дробности <детали> (повествования), красочный эпизод, кра-
сочное описание; красочные фантазии, красочный вымысел;

красочная история; красочные сны; красочное выступление,
красочная речь; красочный спектакль, красочное шоу <теат-
ральное зрелище, театрализованное представление>; красоч-
ный праздник <фестиваль>, красочная церемония открытия;
красочная фигура капитана; создавать красочный образ рус-
ского богатыря.

И потекла его красочная речь, пересыпанная сравнени-
ями и эпитетами из сказок и песен поморов (С. Голицын).
Обычная прогулка в лес приобретала масштабы чуть ли
не кругосветного путешествия, обрастая удивительно кра-
сочными подробностями (А. Якушева). Былинные богаты-
ри, сказочные великаны не были для Грина только красоч-
ным вымыслом, порождением народной фантазии (В. Вих-
ров). После чтения снились удивительные, необычные, кра-
сочные сны, которые почти не запоминались, но оставляли
долго не проходящее впечатление пребывания в ином, непри-
вычном мире (Ю. Рытхэу). Так и не пришлось мне услы-
шать, увидеть Есенина – красочную фигуру первой полови-
ны двадцатых годов (В. Шаламов). Мне нередко приходи-
лось видеть смешанные стайки обыкновенного и амурско-
го свиристелей – это красочное зрелище («Наука и жизнь»,
2008).
СИН: колоритный, яркий; АНА: выразительный; сочный; экс-
прессивный; живописный; фантастический; ДЕР: красоч-
ность; красочно. [И. Г.]

КРАСТЬ, ГЛАГ; краду́, крадёт, ПРОШ крал, кра́ла, кра́ло,
кра́ли, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ кра́вший, ПРИЧ СТРАД НАСТ
неупотр., ПРИЧ СТРАД ПРОШ кра́денный, ДЕЕПР крадя́ ;
НЕСОВ; СОВ укра́сть; преим. в форме СОВ.
красть 1.1

У меня вчера украли телефон <велосипед>; У меня из маши-
ны украли сумку; Воры украли из магазина спиртное; Маль-
чик крал деньги у других детей; Соседские дети повадились
красть у нас клубнику.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 украл А2 у А3 ‘Человек А1 взял себе объект
А2, принадлежащий лицу А3, без разрешения А3, что нару-
шает закон или нормы нравственности; зная это, он старался
сделать это незаметно для А3 и для окружающих’ [по анало-
гии о животных].

1. Метонимические употребления применительно к месту
в роли А3: красть в магазине; красть с витрины.
2. Расширенные употребления применительно к незаконному
присвоению денег и других ценностей в роли А2, находящих-
ся на электронных и иных нематериальных носителях в роли
А3: красть деньги с банковских счетов; красть средства у
дольщиков; У меня с карточки украли пятьдесят тысяч.
3. Образные употребления применительно к незаметному или
незаконному расходованию нематериальных ценностей и ре-
сурсов, часто о времени в роли А2: «Почта России» крадет
наше с вами время; Здесь есть постоянный, почти незамет-
ный подъем, который вроде не ощущается, но крадет силы и
время.
4. Образные употребления применительно к сердцу (как ор-
гану любви) в роли А2 [человек А1 как бы украл сердце че-
ловека А3, так что оно принадлежит человеку А1]: Ты украл
мое сердце; Только две женщины в мире украли мое сердце,
это – Вырубова и Сухомлинова, – говорил Григорий Ефимо-
вич Манасевичу-Мануйлову (В. Шульгин); Со мною вот что
происходит: / Совсем не та ко мне приходит, / Мне руки на
плечи кладет / И у другой меня крадет (Е. Евтушенко).
5. Образные употребления применительно к людям, связан-
ным какими-то особыми отношениями с лицом А3, в роли
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А2: Ты украл у меня жену; Ты украл моего друга [А1 сделал
так, что человек А2, который любил человека А3 или дружил
с А3, перестал любить А3 или дружить с А3 и стал любить
А1].
6. Красть имеет синоним воровать, от которого отличает-
ся по нескольким признакам. Во-первых, красть обычно ха-
рактеризует события, иногда разовые (Она поддалась иску-
шению и украла бриллиантовую брошь у хозяйки), а воро-
вать – род занятий человека (у этого глагола есть соответ-
ствующие дериваты вор, воровство). Поэтому красть чаще
употребляется в форме СОВ, а воровать – в форме НЕСОВ.
Во-вторых, красть может предполагать, что украденное очень
ценно (красть миллионы, украсть бриллиантов на сто ты-
сяч), а воровать чаще указывает на не слишком большую
ценность похищаемого объекта: воровать сумки, воровать
кошельки из карманов, но не ?воровать миллионы, ?своровать
драгоценностей на сто тысяч. В-третьих, красть может пред-
полагать сложность выполнения задуманного, предваритель-
ный план (задумать украсть, решиться украсть, умудриться
украсть), а для воровать это нехарактерно. Наконец, вору-
ют обычно именно материальные ценности – деньги и дру-
гие ценные объекты с целью обогащения, а украсть можно
объект, не имеющий непосредственной материальной ценно-
сти, с какой-либо другой целью: У меня украли важные до-
кументы; Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать
эту таинственную трепотню про украденную из гроба го-
лову, и она обрадовалась, что ей пора выходить (М. Булга-
ков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: украсть драгоценности.

• РОД: украсть драгоценностей (на миллион) [только с
уточнением суммы группой на ВИН].

А3 • у РОД: украсть у старухи.
• ОТКУДА: красть (продукты) из магазина; красть (паль-

то) с вешалки.
• ГДЕ: красть (продукты) в супермаркете; красть (ко-

шельки) в трамвае.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Беззастенчиво <бесстыдно, безбожно,
нагло, коварно, цинично> красть; безнаказанно красть; си-
стематически красть; украсть бумажник <ключи от дома,
сумочку, чемодан>; украсть машину <компьютер, старин-
ную икону>; красть лошадей <овец, цыплят, скот>; красть
средства <активы>; украсть бюджетные деньги; красть
средства у государства; красть деньги института; красть у
соседей <у прохожих, у бедняков, у дольщиков, у пенсионеров,
у народа>; красть из кармана <из супермаркета, из сейфа, из
кассы>; красть со склада <с прилавка, с витрины>; украсть
на вокзале <на базаре>; украсть в отеле <в метро>; украсть
цветы <памятник> с могилы; украсть картину <экспонат>
из музея; ухитриться <умудриться> украсть; попытаться
украсть; замыслить <вознамериться> украсть; Красть нехо-
рошо <стыдно>; Злоумышленники <воришки, карманники>
украли деньги; Лиса повадилась красть кур; Восьмая запо-
ведь – «Не кради»; Карл у Клары украл кораллы, а Клара у
Карла украла кларнет [скороговорка].

Власу худо; кличет знахаря – / Да поможешь ли тому, / Кто
снимал рубашку с пахаря, / Крал у нищего суму? (Н. А. Некра-
сов). Позднее я узнал, что на этой базе царит тотальное
государственное хищение в особо крупных размерах. Крали
все. Все без исключения (С. Довлатов). Инструмент никогда
не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инстру-
мента грозил штраф (В. Шаламов). Из местного ботаниче-

ского сада украли коллекцию сирени («Криминальная хрони-
ка», 2003). Украденные летательные аппараты оцениваются
примерно в 200 тысяч долларов каждый («Марийская прав-
да» (Йошкар-Ола), 2003). Но случай, происшедший в 1749
году, поразил генерала – украли не золото, не серебро и дра-
гоценные камни, а всего-навсего каменный уголь, который,
по мнению чиновников Барнаульской канцелярии, был бросо-
вым минералом и казне был не нужен («Коммерсантъ-Власть»,
2002).
СИН: воровать, разг. приворовывать, выкрадывать, похи-
щать, расхищать, угонять, разг. стащить, разг. стянуть,
разг. свистнуть, разг. брать, что плохо лежит, разг. запус-
кать руку в чужой карман, разг. уводить, разг.-сниж. переть,
разг.-сниж. тырить, разг.-сниж. тибрить, разг.-сниж. уходящ.
сбондить, разг.-сниж. слямзить, эвф. уходящ. спионерить,
эвф. уходящ. скоммуниздить, разг. прикарманивать; АНА:
грабить; мошенничать; сленг пилить (бюджет); КОНВ: об-
крадывать, обворовывать [красть что-л. у кого-л. – обворо-
вывать кого-л.]; ДЕР: кража; краденое, украденное; конокрад;
вор.
красть 1.2, перен.
Украсть идею <сюжет>; украсть секрет атомной бомбы;
красть информацию; красть пароли.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 украл А2 у А3 ‘Человек А1 получил доступ к
интеллектуальным ценностям А2 или информации А2, право
на владение которыми имеет лицо А3, без разрешения А3, и
использует их, что нарушает закон или нормы нравственно-
сти’.

1. Метонимические употребления применительно к про-
граммам в роли А1: Наиболее типичные компьютерные ата-
ки: […] фишинговые ссылки и вредоносные программы, пор-
тящие и крадущие информацию, устанавливающие контроль
за ПК пользователя («Эксперт», 2013).
2. Метонимические употребления применительно к произве-
дениям или объектам в роли А3: украсть мелодию из популяр-
ного шлягера.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: украсть мотив.
А3 • у РОД: украсть у малоизвестного писателя <у США>.

Формально Пеньковский служил каким-то координато-
ром при совете министров; сводил советских военных с ев-
ропейскими заводчиками, первым помогал красть секреты,
вторым – получать заказы (А. Архангельский). Он снача-
ла сделал так, что мы бомбу украли у американцев, секрет
ядерного сгорания (Б. Минаев). Именно Бадаев внедрил на
экспериментальную базу свою девицу, он же украл государ-
ственные секреты – на сумму, которой хватило бы, чтобы
обеспечить университет всем необходимым на год вперед
(А. Житков). Украденный пароль стоит $50 – за эти деньги
клиент имеет право находиться онлайн с 5 до 7 утра, когда
законный владелец наверняка спит («Известия», 2002). Ты
украдешь! – Я у тебя часто крал сюжеты? – А повесть о
комсомольце, который выиграл сто тысяч рублей? (И. Ильф,
Е. Петров).
СИН: воровать; АНА: заимствовать; ДЕР: плагиат; кража.
красть 2.1, обиходн.
Он украл у бывшей жены сына; Они заплатили выкуп за укра-
денного ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 украл А2 у А3 ‘Человек А1, нарушая закон,
обычно с применением силы или обмана, забрал человека А2
от его родственника или законного представителя А3, или из
места А3, где жил А2, и поместил в другое место и удержива-
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ет его там против его воли, чтобы получить за него выкуп от
А3 или чтобы этот человек жил с ним, а не с А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: красть детей.
А3 • у РОД: Он украл (у бывшей жены) дочку.

Жена подала в сыскное отделение просьбу – найти ис-
чезнувшего супруга и украденного ребенка (А. Амфитеатров).
А еще они украли молодую молдаванку: / Посадили на полянку,
воспитали как цыганку (Н. Матвеева). Когда человека крадут
из-за выкупа, его не всегда убивают, – неохотно пояснил Ку-
динкин (О. Некрасова). Вообще, сейчас в обиход вошли слова,
о которых мы раньше понятия не имели: мафия, рэкет, раз-
борки... А кто, например, знал, что такое киднепинг?.. Теперь
даже я знаю: это когда крадут людей и требуют выкуп. У мо-
его брата Арнольда украли жену Цилю (А. Хайт). Прежде
чем украсть сына, я подготовился, купил памперсы, детской
еды, кроватку, игрушек гору (А. Иличевский).
СИН: похищать; ДЕР: киднеппинг.
красть 2.2

Красть невесту.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 украл А2 ‘Мужчина А1 силой или обманом
увез девушку А2 из дома ее родителей, чтобы на ней женить-
ся’.

Похищение невесты для насильственной женитьбы в со-
временном мире считается уголовным преступлением в боль-
шинстве стран. Это древний свадебный обычай, который был
распространен в древнем Израиле, в Древней Греции и Ри-
ме, у древних славян, на Кавказе, в Средней Азии. В настоя-
щее время он сохраняется в небольшом числе стран. Иногда
похищение невесты не носит насильственного характера, а
происходит с согласия семьи невесты в качестве свадебного
обряда.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: красть девушку.

Обычай допускал красть невест, но тот же обычай, что-
бы избежать войны, требовал от мужчины помириться с
родителями украденной девушки – прийти в становище с
дарами, просить прощения и родительского благословения
(А. Григоренко). Уже был извещен дальний родственник Асла-
на из соседнего села о том, что в такой-то день, вернее ночь,
он прискачет с украденной невестой в его дом (Ф. Искан-
дер).
СИН: похищать, умыкать, выкрадывать; АНА: увозить.
[В. А.]

КРА́СТЬСЯ, ГЛАГ; краду́сь, краде́тся, ПРОШ кра́лся,
кра́лась, кра́лось, кра́лись, ПРИЧ ДЕЙСТВ ПРОШ кра́вшийся,
ДЕЕПР крадя́сь; НЕСОВ; СОВ несобств. подкра́сться.
Крадущаяся пантера; Кошка крадется вдоль ограды, собира-
ясь напасть на голубя; Он почувствовал, что за ним кто-то
крадется по переулку; Грабитель подкрался сзади к прохоже-
му и выхватил у него из рук сумку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крадется из А3 к А2 по А4 ‘Существо А1 мед-
ленно и осторожно идет из места А3 в место А2 по пути или
по территории А4, стараясь производить как можно меньше
шума, чтобы остаться незамеченным’.

Образные употребления применительно к другим видам
перемещения: Фары не включал. Не ехал, а крался (А. Азоль-
ский); Зачумленные корабли крались вдоль побережий, ища
пристанища, и разносили чуму по цветущему Средиземномо-
рью (А. Иванов).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: красться в кухню <к дому, по направлению к

жертве>.
А3 • ОТКУДА: красться из кухни (в спальню), красться от

двери (к шкафу).
А4 • ТВОР: красться огородами.

• через ВИН: красться через двор.
• по ДАТ: красться по переулку.
• вдоль РОД: красться вдоль забора.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Медленно красться; осторожно красть-
ся; тихо <бесшумно> красться; воровато красться, красть-
ся на цыпочках; красться к двери <к парте>; красться по
пятам, красться сзади <за спиной>; красться вдоль стены
<вдоль поезда>; красться в кустах; красться подземными ко-
ридорами; красться в темноте <в ночи>; крадущаяся фигура;
Тигр крадется; Вор <убийца> крадется по улице.

На сцену выходят три артистки, играющие ангелов, и
крадутся к постели Ганнеле (Е. Карпов). Пожилая женщина,
пригнувшись, […] пробиралась по коридору. Ольга с интересом
смотрела, куда крадется женщина. Оказалось, что в крошеч-
ную кладовую, расположенную в конце коридора (М. Трауб).
Кирилл Горлов крадется вдоль заборов, мимо стен и цветни-
ков, держась теневой стороны (И. Рассадников). Разглядев
Сулика, крадущегося в одних черных сатиновых трусах […]
прямиком в санузел, Эстер учинила скандал (А. Снегирев).
Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и загля-
дывал через плечо, я пробирался в конец сада (Л. Андреев).
Он [Тимоша] подкрался, как кошка, и похлопал меня сзади по
плечу (В. Белоусова).
АНА: пробираться; ДЕР: крадущийся [крадущаяся походка];
крадучись; прокрасться. [Т. К.]

КРА́ТКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР кра́ток, кра́тко, кра́тки,
СРАВН редк. кра́тче.

краткий 1, необиходн. ‘небольшой продолжительности’: краткий

визит; краткое выступление.

краткий 2 ‘небольшой протяженности’: краткий путь.

краткий 3.1 ‘содержащий основную информацию’: краткий анонс;

краткое содержание романа.

краткий 3.2 ‘содержащий меньше информации, чем другой’: крат-

кий философский словарь; «Русская правда» в краткой редак-

ции.

краткий 4.1, лингв. ‘малой длительности’: краткие гласные.

краткий 4.2, лингв. ‘с меньшим количеством морфем’: краткая

форма прилагательного.

краткий 1, необиходн.
Краткий визит; краткое выступление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, продолжительность которого меньше,
чем продолжительность средней ситуации того же типа’.

Ослабленные употребления в контексте обозначений отрез-
ков времени, где снимается сопоставление со средней ситуаци-
ей: краткий миг; Варя, – говорил Семен Дементьич, встретив
падчерицу в краткий промежуток между работой и сном
(П. Нилин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Высокая степень: Предельно <максимально> краткий.
Временные отрезки: краткий период <промежуток, срок, пе-
рерыв>, в кратчайшие сроки.
Речевые акты: краткий разговор <ликбез>, краткая беседа
<лекция>.
Ситуации: краткое пребывание (за рубежом), краткий отдых,
краткое затишье.
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Задремывал, видел краткие мутные сны, просыпался и сно-
ва думал (Ю. Трифонов). На миг, на краткое мгновение поки-
дала бесстрастность лицо деда; воинственной, беспощадной
сталью взблескивал глаз (В. Астафьев). Ни краткой боли, ни
короткой обиды – ничего не испытал Монахов (А. Битов).
Мир сузился вокруг меня до таких ничтожных размеров, что
сам я казался себе в эти краткие минуты пути бесполезно
огромным (И. Меттер). Разговор их был деловым и по-военно-
му кратким (А. Алдан-Семенов). За краткий срок молодости
она увидела и небо в алмазах, и бездну небытия, поглотившую
самое дорогое (Ю. Нагибин).
СИН: короткий; АНА: быстрый, скорый, торопливый; недлин-
ный; непродолжительный; быстротечный, стремительный;
кратковременный; сжатый; АНТ: длинный, продолжитель-
ный, затянутый.
краткий 2

Краткий путь, кратчайший маршрут.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, длина которого меньше, чем длина дру-
гого объекта или других объектов того же типа, из-за чего
по нему можно быстрее дойти до цели’ [со словами путь,
дорога].

Образные употребления: Поэтому мы предлагаем более
краткий путь к началу работ на российских верфях («Изве-
стия», 2002).

Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по
краткому пути […], а через столовую и химкорпус (А. Битов).
Теперь мы шли более краткой дорогой, отсекая ненужные
холмы (Ф. Искандер). Ланин в нескольких предложениях рас-
сказал Сланцеву о давней своей затее – интерактивной и
совершенно «прагматичной» программке, для любителей пу-
тешествовать на автомобиле […] – которая выдавала бы
краткий маршрут с гостиницами, ценами и достопримеча-
тельностями (М. Кучерская).
СИН: короткий; АНА: недлинный; прямой; АНТ: долгий, длин-
ный, разг. кружной; ДЕР: краткость.
краткий 3.1

Краткий анонс; краткое содержание романа.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором нет ничего, кроме основной
информации’.

Сдвинутые употребления в форме КР применительно к
характеристике человека, произносящего короткую реплику:
Итак, я буду краток. Господин Мольер заболел, и я буду иг-
рать главную роль Журдена (М. Булгаков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Совсем <слишком, чрезвычайно, предель-
но> краткий; краткая заметка <рецензия, аннотация, свод-
ка, характеристика, предыстория>, краткий обзор <очерк,
пересказ, отзыв>, краткое обозрение <изложение, предисло-
вие, послесловие>, краткая выдержка (из статьи), краткий
экскурс в историю, краткое упоминание; На все вопросы она
давала краткие ответы.

Письмо, полученное мною недели через две после того,
было кратко – ласковая, но твердая просьба не ждать ее
больше, не пытаться искать, видеть (И. Бунин). Следующая
дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную над-
пись: «Перелыгино» (М. Булгаков). Посетителям достаточно
краткой справки на металлической табличке, вмурованной
в гранит у основания стелы (Б. Левин). Я в кратких выра-
жениях объяснил ему цель своего визита (Е. Попов). Горь-
кий […] в своей заново переделанной статье о Ленине дал
краткий и не очень точный отчет о происшедшем двадцать
семь лет тому назад (Н. Берберова). [Я ] прочел прелестные и
досадно краткие воспоминания самого композитора (Ю. На-
гибин).

СИН: короткий, сокращенный; АНА: емкий, лаконичный, сжа-
тый; АНТ: длинный, развернутый, пространный, исчерпыва-
ющий; ДЕР: краткость, вкратце.
краткий 3.2

Краткий философский словарь; краткая грамматика немец-
кого языка; «Русская правда» в краткой редакции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой из двух объектов одного типа, в котором
информации меньше, чем в другом’.

Промежуточные употребления между 3.1 и 3.2: К письму
была приложена краткая автобиография <краткая характе-
ристика>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Краткий путеводитель, краткий молит-
вослов <катехизис>, церк. краткий чин соборования, крат-
кое пособие <жизнеописание, житие (Кирилла и Мефодия)>,
краткая библиография <биография, энциклопедия>, краткий
курс (физики).

Если бы каждому из известных сейчас искусственных ми-
нералов автор посвятил всего пять строк, то этот номер
журнала превратился бы в краткий минералогический спра-
вочник («Химия и жизнь», 1966). В летописных сводах она
[повесть о татарском нашествии] встречается в разнооб-
разных редакциях, которые в основном подразделяются на
краткую и полную (Н. Гудзий). Солидная книга […] снабжена
двумя оглавлениями – кратким и полным («Нижегородский
кооператор», 1928).
СИН: сокращенный; АНА: короткий; ознакомительный; кон-
спективный; АНТ: полный, длинный, развернутый, расширен-
ный; пространный, исчерпывающий; ДЕР: нов. бриф.
краткий 4.1, лингв.
Краткий звук <гласный, согласный>; В ряде языков оппозиция
долгих и кратких гласных является фонематическим призна-
ком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой звук, длительность которого меньше дли-
тельности других звуков того же типа’.

1. Расширенные употребления применительно к слогу, со-
стоящему из краткого гласного или из согласного и кратко-
го гласного: Они назвали свое содружество «Ареопагом» и
обсуждали вопрос, как ввести в английскую поэзию антич-
ную просодию и сделать родными ей […] все вообще богат-
ство античных стиховых форм (основанных на счете долгих
и кратких слогов) (А. Дживелегов).
2. Входит в название буквы Й, й – и краткое.

В большинстве случаев противопоставляются две степени
долготы (долгие и краткие), как, например, в немецком, в ряде
тюркских языков; иногда различаются и три степени долго-
ты, например в эстонском языке (Л. Зиндер). U, i – самые
краткие по природе звуки финской системы (Н. Трубецкой).
СИН: редуцированный; АНТ: долгий, дифтонг, удвоенный,
геминированный; ДЕР: краткость, лингв. кратка [диакрити-
ческий знак]; сверхкраткий.
краткий 4.2, лингв.
Качественные имена прилагательные имеют краткую и пол-
ную форму; Как образуются краткие причастия?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, будучи образован от другой
единицы того же типа, имеет меньшее количество морфем по
сравнению с этой единицей и отличается от нее своими семан-
тическими, грамматическими и синтаксическими свойствами’
[о формах прилагательных и причастий].

Некоторые краткие формы имен прилагательных резко
расходятся в своем значении с соответствующими полными
(Д. Розенталь).
АНА: стяженный [стяженная форма прилагательного];
АНТ: полный; ДЕР: краткость. [Е. Б., А. С.]
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КРАХ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
крах 1

Крах банка; крах финансовых рынков; Экономика Греции сно-
ва находится <оказалась> на грани краха.
ЗНАЧЕНИЕ. Крах А1 ‘Прекращение нормального функцио-
нирования учреждения А1, относящегося к сфере А1, или
учреждений, относящихся к сфере А1 деятельности, в резуль-
тате резкого и сильного ухудшения положения дел в А1’.

1. Расширенные употребления применительно к валюте
в роли А1 для указания на резкое снижение ее курса: крах
национальной валюты; Страшилки, которыми пугают на-
род СМИ, сплошь и рядом противоречат друг другу, и это
напоминает ситуацию прошлой осени, когда одно и то же
издание могло на голубом глазу прогнозировать и обвал рубля,
и крах доллара («ПОЛИТКОМ.РУ», 2003).
2. Расширенные употребления применительно к государствам
и общественному строю в роли А1: крах монархии; крах аб-
солютизма; Рушатся государства монархические и демокра-
тические, одинаково имевшие в своей первооснове гуманизм.
Переживает кризис и крах не та или иная форма государ-
ства, а само государство (Н. Бердяев); Первая мировая война
[…] привела к краху, к тому, что от Германии откусили боль-
шие территории, к ощущению тотального унижения и хаоса
(«Огонек», 2013).
3. Расширенные употребления применительно к человеку в
роли А1, обычно в сочетании с прилагательным финансовый,
для указания на отсутствие у А1 средств к существованию:
Острова Полинезии, куда Гоген ринулся не за приключени-
ями – их в его жизни было достаточно – а надеясь опра-
виться от финансового краха, расчетов его не оправдали,
денег не принесли, зато увенчали бессмертием (Н. Кожевни-
кова).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крах предприятия.

• КАКОЙ: банковский крах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Финансовый <экономический, политиче-
ский> крах; биржевой крах; скорый крах; возможный крах;
неминуемый <неизбежный> крах [см. тж 2]; очередной крах
[см. тж 2]; быть на пороге краха; закончиться <обернуться>
крахом [см. тж 2]; приводить к краху [см. тж 2]; предрекать
кому-л. крах; Кому-л. <чему-л.> грозит крах.

[Человек] переносится в Нью-Йорк, чтобы ощутить эн-
дорфиновый восторг, заливающий брокера, успевшего сбро-
сить акции за десять минут до биржевого краха (В. Пелевин).
Крах Советского Союза знаменует собой пик эпохального кри-
зиса западного мира («Эксперт», 2014). Китайские власти
судорожно пытаются предотвратить крах фондового рын-
ка, но пока инвесторы не уверены, что меры по купированию
финансового кризиса принесут ощутимые результаты («Экс-
перт», 2015). Софье в случае полнейшего финансового краха,
когда даже последний рубль, нечаянно вывалившийся из-за
подкладки студенческого еще пальто, потрачен и квартир-
ная хозяйка выгнала и подала в суд, было куда пойти – под
крышу родительского дома (Т. Соломатина).
СИН: банкротство, разорение, обвал, падение; АНА: кризис;
дефолт; АНТ: подъем; развитие.
крах 2, перен.
Планы терпят крах; Может ли крах старой привычной жиз-
ни стать началом новой – более счастливой?
ЗНАЧЕНИЕ. Крах А2 ‘Утрата человеком А1 возможности про-
должать делать А2 или делать А2 так, как он делал это рань-
ше, в результате не зависящего от его воли резкого и сильного
ухудшения положения дел в А2’.

Расширенные употребления применительно к мировоззре-
нию в роли А2: Крах базовых иллюзий страшен тем, что раз-
рушается система, на которую человек опирался всю жизнь
(«Русский репортер», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: мой (творческий) крах.
А2 • РОД: крах карьеры.

• КАКОЙ: творческий крах.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полный <окончательный> крах; немину-
емый <неизбежный> крах [см. тж 1]; очередной крах [см.
тж 1]; крах надежд <иллюзий>; потерпеть крах; приводить
к краху [см. тж 1]; закончиться <обернуться> крахом [см.
тж 1].

Не станем утверждать, что наш земляк списал сюжет
у английского писателя, но «замкнутое пространство» он
бездумно перенес на отечественную почву. […] Итог – твор-
ческий крах, вещь ущербная и в литературном и в мораль-
ном отношении (Ю. Некрасов). Воевали, потому что надо
было воевать, потому что – не пойди ты, да я, да он, да
они – крах бы нам был […], строительству нашему крах,
всем упованиям нашим! (В. Панова). Я решил спокойно все
обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы,
тупика. […] Проанализировать ощущение краха. Изучить
каждый фактор в отдельности (С. Довлатов). Любой про-
цесс в своем развитии подходит к некой критической точке,
после которой начинается возвратное движение, переход в
противоположное качество, в крах и развал (А. Азольский).
В безотчетной потребности быть откровенным с ней он
[Никитин] рассказал Мириам о крахе, ожидающем экспеди-
цию (И. Ефремов).
СИН: неудача, провал, фиаско, крушение; АНА: кризис; срыв;
гибель; конец; разг. финита (ля комедия); разг. крышка, разг.
капут, разг. кранты, разг. кирдык, разг. каюк, разг. хана,
уходящ. амба; АНТ: спасение; удача, успех. [Е. С., И. Г.]

КРЕДИ́Т, СУЩ; МУЖСК; -а.
Получить в банке кредит; выплатить проценты по креди-
ту.
ЗНАЧЕНИЕ. Кредит лица А1 лицу А2 в сумме А3 для А4 ‘Де-
нежная сумма в размере А3, предоставляемая лицом А1 в
пользование лицу А2на условиях А6, чтобы А2 использовал
ее для достижения цели А4 и вернул А1 в течение промежутка
времени А5’.

1. Существенную часть условий А6 чаще всего представ-
ляет собой периодическое начисление оплаты за пользование
выданной денежной суммой – ставки по кредиту, вычисля-
емой как доля от этой суммы (обычно в процентах): кредит
под 15 процентов годовых <в год>. Другую часть условий
А6 составляет обеспечение по кредиту или кредитный залог:
часть имущества, принадлежащего А1, подлежащая передаче
А2 в случае, если А1 не вернул кредит по истечении срока:
кредит под залог квартиры.
2. Сдвинутые употребления в сочетании купить <приобре-
сти> в кредит применительно к возможности для покупателя
выплачивать при покупке предмета или услуги всю сумму не
единовременно, а по частям в течение некоторого срока, что
предполагает увеличение стоимости покупки: купить авто-
мобиль в кредит.
3. Образные употребления применительно к уровню доверия
к некоторому лицу или его авторитета в глазах окружающих:
Я употребил весь мой нравственный кредит […] чтобы от-
вратить его от этого и спасти его благородную, прекрасную
душу для высшей деятельности (А. Никитенко).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кредит банка.

• КАКОЙ: банковский кредит.
А2 • ПРИТЯЖ: мой кредит.
А3 • в ВИН: кредит в две тысячи евро.

• КАКОЙ: многомиллионный кредит.
А4 • на ВИН: кредит на покупку квартиры <на потребитель-

ские цели>.
• для РОД: кредит для приобретения жилья.
• КАКОЙ: ипотечный кредит.

А5 • на ВИН: кредит на пять лет.
• КАКОЙ: пятилетний кредит.

А6 • под ВИН: кредит под пять процентов годовых; кредит
под залог дома.

СОЧЕТАЕМОСТЬ: Миллионный кредит; невозвратный кре-
дит; беспроцентный кредит; дешевый кредит; просроченный
кредит; кредит на квартиру <на дом, на машину, на образова-
ние>; размер <сумма> кредита; ставка <проценты> по кре-
диту; купить <взять> что-л. в кредит; получить <взять, вер-
нуть, выплатить, погасить> кредит; выдать <дать, предо-
ставить> кредит; пользоваться кредитом.

Если брать «классический» кредит, проценты на сумму
долга начнут начисляться с первого же дня после оформления
кредита («Русский репортер», 2013). Вы пользуетесь чьими-
то капиталами: как правило, берете кредит и должны выпла-
чивать проценты («Эксперт», 2004). Особенно Димка напирал
на то, что кредит будет беспроцентным, потому что нуж-
ные люди привели его в какой-то замечательный фонд (А. Ге-
ласимов). Взять кредит даже под залог активов практически
невозможно («Однако», 2010). Мне Корш нужен как инстру-
мент, я ему нужен как единственная сила, способная поднять
его авторитет и дать ему кредит в его планах (Л. Смирнова).
СИН: ссуда, заем; АНА: долг; инвестиция; ипотека; ДЕР: кре-
дитор; микрокредит; кредитный; кредитовать. [Я. Б.]

КРЕМ, СУЩ; МУЖСК; -а.
крем 1.1 ‘косметическое средство’: ночной увлажняющий крем для

лица.

крем 1.2 ‘средство для ухода за обувью’: обувной крем.

крем 2.1 ‘сладкая начинка для кондитерских изделий’: пирожное с

кремом.

крем 2.2, уходящ. ‘сладкое блюдо’: На третье подали земляничный

крем.

крем 3, устар. или редк. ‘цвет сливок’: плащ цвета крем.

крем 1.1, МН тж спец. разг. крема́.
Косметический крем; крем для лица; тюбик <баночка> крема;
Вмассируйте крем до полного впитывания.
ЗНАЧЕНИЕ. Крем для А1 ‘Густое средство, содержащее жир-
ное вещество и предназначенное для нанесения на лицо или
часть тела А1 с косметической целью А2’.

Сдвинутые употребления применительно к похожим сред-
ствам, предназначенным для лечебной цели: обезболивающий
крем, крем от инфекций.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: крем для рук.
А2 • от РОД: крем от морщин <от угрей>.

• против РОД: крем против трещин <против пигмент-
ных пятен>.

• для РОД: крем для массажа.
• КАКОЙ: массажный <отбеливающий> крем.

СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Состав крема: ланолиновый крем; жирный <жировой> крем;
крем с витаминами, крем с календулой <с алоэ>, крем с кол-

лагеном <с антиоксидантами>, крем с экстрактом чего-л.,
крем с каким-л. маслом, крем с солнцезащитным фактором
<с фильтром>, крем на козьем молоке, крем на водной ос-
нове <на гелевой основе, на основе миндального масла>; со-
став крема, формула крема; текстура <консистенция> кре-
ма, крем с высоким содержанием чего-л.
Предназначение крема: увлажняющий <питательный, мати-
рующий, тональный> крем, защитный <солнцезащитный>
крем, лечебный крем, антицеллюлитный крем, депиляцион-
ный крем, омолаживающий крем, отбеливающий крем, крем
от загара <от солнца, от ожогов>, крем после загара; крем
от растяжек; крем от комаров; крем с каким-л. эффектом;
крем для бритья <после бритья>; Крем подходит для нор-
мальной и жирной кожи; Крем рекомендуется для лечения
трещин.
Сфера применения крема: ночной <дневной> крем; детский
крем; крем для тела <для ног, для глаз, для век>; крем под
подгузник; крем для сухой кожи.
Использование крема: подобрать крем; наносить <втирать>
крем, смазать <обработать> что-л. кремом; промокнуть
остатки крема; Крем впитался.
Тип и производитель крема: крем Адвантан <Бепантен>,
крем от Виши <от Гарнье>; марка крема, линия <серия>
кремов.

Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек
крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами
и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки
(М. Булгаков). Придя домой, они подолгу натирали кремом
свои покрасневшие, растрескавшиеся руки (В. Панова). Вдо-
бавок мы натирались кремом «Тайга» – от чего он помогает,
мы так и не смогли понять, только не от комаров (А. Яшин).
Павел... Я же в креме, ты рубашку испачкаешь (Н. Кожев-
никова). Они [Лариса и Анна] уже смыли с лица засохшую
маску из минеральных грязей Мертвого моря, нанесли на ко-
жу питательный крем и снова прилегли, ожидая, пока крем
впитается (А. Маринина). Есть еще чудо-кремы из бог его
знает какой плаценты или черной икры – за 50 тыс. рублей.
(«Известия», 2013).
АНА: эмульсия; спец. флюид; мазь; гель; молочко; спец. слив-
ки; спец. сметанка; бальзам; вазелин; маска; сыворотка; пуд-
ра; нов. автозагар; ДЕР: кольдкрем; крем-гель.
крем 1.2

Крем для обуви; сапожный крем; черный <коричневый, бес-
цветный> крем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Густое средство, обычно содержащее жирное
вещество и предназначенное для нанесения на обувь с целью
улучшения ее внешнего вида и защиты от внешних воздей-
ствий’.

На полу валялись вчера только купленные две банки с са-
пожным кремом – желтым и черным, крем из них был выва-
лен на газетный лист (А. Н. Толстой). Почем-Соль влюбился.
Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки,
начищает сапоги американским кремом и пудрит нос (А. Ма-
риенгоф). Напомнила взять тазик и кисточку для бритья.
И крем для сапог. И щетку (В. Панова). Он возвращал обувь,
доведенную до немыслимого блеска, и гордо объяснял, что
секрет крема известен только ему одному (Д. Самойлов). От
обычных обувных кремов «Спортивный» отличается высокой
гидрофобностью («Химия и жизнь», 1968). Зильберт всерьез
задумался над внезапным предложением клиента, отчего слу-
чайно перепутал крем и наотмашь хватил по коричневому
вельвету черной щеткой («Столица», 1997).
СИН: гуталин, вакса; АНА: пропитка; средство.
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крем 2.1

Торт <трубочки> с кремом; На слабом огне довести крем до
загустения.
ЗНАЧЕНИЕ. Крем из А1 ‘Густая сладкая однородная масса,
изготовленная из субстанции А1, добавляемая внутрь конди-
терского изделия или на его поверхность, часто для украше-
ния’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: крем из сметаны.

• КАКОЙ: шоколадный крем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заварной крем; лимонный крем, сметан-
ный крем, масляный крем, белковый крем, ореховый крем, крем
из сливок <из молока, из йогурта, из шоколада, разг. из сгу-
щенки, нов. из маскарпоне>; рецепт крема; шприц <дозатор>
для крема; пирожное <эклер, корзиночка, бисквит> с кремом;
розочки <завитушки, узор> из крема; слой крема между кор-
жами; взбивать крем; обмазать <промазать, пропитать>
что-л. кремом; украсить что-л. кремом.

А повар-кондитер взял какой-то тюбик, стал выдавливать
крем, делать розочки, тюльпаны, исторические памятники,
чуть ли не Собор Василия Блаженного (В. Амлинский). Одна-
жды он собрал всех пацанов с нашего двора и повел в Большой
Гастроном, где купил целый противень эклеров. Прекрасных
довоенных эклеров с заварным кремом (В. Сидур). У Люб-
ки, на телевизоре, показывавшем мультики, высился бело-ро-
зовый торт, сбоку у него, словно штукатурка, отвалился
крем, показывая пористую хлебную середку (О. Славникова).
К чаю подали торт с густым шоколадным кремом (К. Ван-
шенкин). Во рту таяли лепестки «наполеона», прослоенного
кремом, легким, как морская пена (С. Алешин). Что вы скаже-
те, например, о кусочке воздушного суфле с клубничным желе,
нежирном фруктовом мороженом или заварном пирожном с
белковым кремом? («100 % здоровья», 2002).
АНА: начинка; меренга; ганаш; взбитые сливки; ДЕР: кремо-
вый.
крем 2.2, уходящ.
Яблочный <кофейный> крем; На десерт подали крем.
ЗНАЧЕНИЕ. Крем из А1 ‘Предназначенная для еды сладкая
густая однородная масса, изготовленная из субстанции А1 или
с использованием продукта А1’.
А1 • из РОД: крем из шоколада.

• КАКОЙ: ванильный крем.
Расширенные употребления применительно к несладким

блюдам: Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным
гарниром (М. Цветаева); На 8 ломтей хлеба положить ветчи-
ну […], намазать половиной грибного крема («Семья и школа»,
2003).

По обеим сторонам этого цветка или канделябра ставят-
ся два небольших круглых блюда одинаковой величины, со слад-
ким кушаньем: тортом, кремом, желе и проч. (Е. И. Молохо-
вец). Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем (А. Авер-
ченко). Жареная индейка стоит рядом с земляничным кре-
мом, – и то, и другое уже тронутое; видно, что здесь не ужи-
нали, а ели, дорвавшись до вкусной и обильной еды (П. Крас-
нов). На третье подавали чудесное домашнее мороженое,
вишневый мусс или заварной шоколадный крем (Ю. Нагибин).
СИН: мусс; АНА: парфе; суфле; па(н)нако(т)та; ганаш; блан-
манже; крем-брюле; мороженое; суп-крем; ДЕР: креманка.
крем 3, в функции ПРИЛ; МН нет; устар. или редк.
Блуза <пальто, подкладка> цвета крем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Бледный цвет с желтоватым оттенком, напоми-
нающий цвет сливок’.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно в сочетании цвета крем.

Зинаида Павловна, в капоте из легкой шелковой материи
цвета крем, полулежала на кушетке, с папиросой в руках
(Н. Э. Гейнце). Второй этюд изображает несколько предме-
тов почти одного тона – крем (И. Е. Репин). Он [Распутин]
был шикарно, но по-мужицки одет: в прекрасных сапогах, в
бархатных навыпуск брюках, в шелковой богато расшитой
шелками, цвета крем, рубахе (Ф. Юсупов). Сочетание «цвета
крем» было употребительно в 30-е гг. XX в. преимуществен-
но по отношению к одежде бледно-желтого с розоватым
оттенком цвета (Е. Земская). Внешняя панель новых холо-
дильников бывает цвета «снег», «металл», «песок» и «крем»
(«Домовой», 2002).
СИН: кремовый, сливочный; АНА: беж; экрю; айвори; беже-
вый; персиковый; жемчужный; цвета слоновой кости. [Б. И.]

КРЕПИ́ТЬ, ГЛАГ; -плю́, -пи́т и кре́пит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
креплённый, -ён, -ена́ ; НЕСОВ; СОВ нет.
крепить 1.1

Крепить плинтус к полу; крепить рельсы к шпалам; Он кре-
пит арматуру.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепит А2 к А3 с помощью А4 ‘Человек А1,
расположив предмет А2 так, что его поверхность соприкаса-
ется с поверхностью большего по размеру объекта А3, соеди-
няет А2 с А3 с помощью предмета или субстанции А4 таким
образом, чтобы А2 держался на А3’.

1. Сдвинутые употребления применительно к веревкам и
другим подобным предметам в роли А2, которые крепятся к
А3 с помощью узла: крепить леску к удилищу; За гриву дер-
жись, борода, – сказал Евсеич, крепя конец каната к задней
луке высокого казачьего седла (Б. Васильев); Карло и Сантья-
го долго-долго отбирали длинные веревки, крепили их на носу
и проводили к корме (Ю. Сенкевич).
2. Ослабленные употребления применительно к креплению
А2 к А3 без использования А4 и без узлов: крепить поплавок
<грузило> к леске.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крепить фотографии (к стене).
А3 • к ДАТ: крепить (фотографии) к стене.

• на ВИН: крепить (кронштейн) на стену.
• на ПР: крепить (провода) на потолке.

А4 • ТВОР: крепить (вагонку) саморезами.
• с помощью <при помощи> РОД: крепить с помощью

<при помощи> кнопок.
• спец. на ВИН: крепить (вагонку) на гвозди.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепить намертво; крепить гвоздями
<шурупами>, крепить кнопками <скотчем>, спец. крепить
на клей <на двусторонний скотч>; Мастер крепит провода
к стене.

Качнуло крепко, несколько ящиков побилось, пришлось нам
ловить штанги и крепить в трюмах (В. Конецкий). К рыбной
ловле готовились тщательно: срезали в лесу гибкие ореховые
удилища, привязывали постоянно путающуюся лесу, крепили
на ней сделанные из булавок крючки, поплавки из куриных пе-
рьев и старые ржавые гайки с сорванной резьбой для грузил
(Б. Левин). Везде, где находили расстояние, равное по гори-
зонтали человеческому росту, крепили гамаки, в которых от-
дыхали свободные от вахт подводники (С. Лунгин). Строгали
доски, вырезали на них узоры и крепили к дому. […] Некото-
рые крепили кружевные наряды только на углах, другие – на
карнизах, третьи – на крылечках («Наука и жизнь», 2007).
При разработке новой велопарковки […] удалось избежать
лишних структурных деталей, мешающих беспрепятственно
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крепить велосипед («Новгородские ведомости», 2013). Амери-
канские ученые нашли новый способ крепить микросхемы на
теле человека («Знание – сила», 2014).
СИН: прикреплять; АНА: фиксировать; закреплять; АНТ:
откреплять; отсоединять; КОНВ: крепиться; ДЕР: крепле-
ние (деталей к корпусу); спец. крепеж; спец. крепежный.
крепить 1.2, спец.
Крепить паруса по-штормовому.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепит А2 к А3 с помощью А4 ‘Человек А1
сворачивает гибкий и тонкий объект А2 и соединяет с непо-
движным объектом А3 с помощью веревки или другого по-
добного предмета А4, чтобы А2 не подвергался воздействию
ветра’ [А2 обычно паруса].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крепить паруса (к рее).
А3 • к ДАТ: крепить (паруса) к рее.
А4 • ТВОР: крепить канатом.

Костя сидит с Геей на рее, болтает ногами и учится
крепить парусину (С. Жемайтис). Но медлить нельзя, надо ра-
ботать – и, вцепившись в рею левой рукой, изловчившись, изо
всех сил тянешь правой раздуваемый ветром парус, крепить
паруса в непогоду еще тяжелее, чем отдавать (А. Крон).
Парус медленно, словно нехотя, подтягивался к рею, превра-
щаясь из полотнища в пузатую колбасину, но и ее трепал
неистовый ветер, грозя сорвать с рея. – Крепи снасти! –
скомандовал боцман (В. Толмасов).
СИН: убирать, сворачивать; АНА: привязывать; вязать (па-
руса к реям); АНТ: отдавать (паруса); КОНВ: крепиться.
крепить 2, перен. книжн.
Крепить дружбу; крепить веру в человека; неустанно кре-
пить оборону страны.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепит А2 ‘Лицо А1 делает так, чтобы отно-
шения, чувства или сфера деятельности А2 начали характери-
зоваться большей интенсивностью и их было трудно изменить
или ликвидировать с помощью внешнего воздействия’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крепить дружбу (народов).

Его парадоксальность крепила и радовала мою собствен-
ную парадоксальность (К. Бальмонт). Здесь будут крепить
веру в человека, а не разрушать ее, как сейчас (В. Гроссман).
Забота – объединяет людей, крепит память о прошлом и
направлена целиком на будущее (Д. Лихачев). Отец снова спу-
стился в рудник, чтобы золотом крепить оборону страны
(В. Астафьев). Вот и минувший Собор постановил активизи-
ровать присутствие Церкви во всех областях общественной
жизни и крепить партнерство с властью («Наука и религия»,
2011).
СИН: укреплять; АНА: усиливать; поддерживать; содейство-
вать; АНТ: подтачивать; расшатывать; ослаблять.
крепить 3, часто БЕЗЛ; перен. обиходн.
Пюре из яблок крепит; Его крепит от риса.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепит А2 ‘Еда или питье А1 так воздейству-
ет на органы пищеварения А2 существа, что А2 начинают
плохо работать, и остатки переваренной пищи не выводятся
или с трудом выводятся из кишечника, – как бы крепятся в
нем’.

Метонимические употребления применительно к человеку
в роли А2: Его крепит.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Черника крепит (кишечник).

• от РОД: От черники крепит (кишечник).

А2 • ВИН: (Черника) крепит кишечник.
Рябиновая [водка] слабит, – заметил басом Александров-

ский, – а вот мятная, та крепит, и калгановка тоже крепит
(Н. С. Лесков). Он [Кудрявцев] жаловался, кроме того, на то,
что у него сильно болит голова и что его крепит (А. А. Чер-
касов). Я лечил одного чиновника, больного брюшным тифом,
его крепило, живот был сильно вздут; я назначил ему каломель
в обычной слабительной дозе (В. Вересаев). Единственная
проблема – активированный уголь крепит. Так что страдаю-
щим запорами следует выбрать другой адсорбент («Рыбак
Приморья», 2003). Кормить котенка лучше детским мясным
питанием отечественного производства, кашу ему еще ра-
новато есть, а одно только мясо будет крепить («Homes &
Gardens», 2004).
СИН: обиходн. запереть [Его заперло]; АНТ: обиходн. сла-
бить [Его слабит]; ДЕР: крепительное (средство). [Е. С.,
И. Г.]

КРЕПИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; креплю́сь, крепи́тся и обиходн. кре́пит-
ся, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ крепя́щийся и обиходн. кре́пящийся;
НЕСОВ; СОВ нет.
крепиться 1

Тычиночная нить цветка крепится к пыльнику; К ремню кре-
пилась кобура.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепится на А2 с помощью А3 ‘Объект А1
присоединен к объекту А2 при помощи предмета или средства
А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Зеркало крепится (к дверце шкафа).
А2 • на ПР: крепиться на потолке.

• на ВИН: крепиться на воротник.
• к ДАТ: крепиться к лацкану.

А3 • ТВОР: крепиться клеем <саморезами>.
• на ВИН: крепиться на клей.
• на ПР: крепиться на трех булавках.
• с помощью РОД: крепиться с помощью винтов.

Лампа, прикрученная к столу, крепилась на длинном штыре
(Е. Чижова). К пистолету присоединялась специальная кобу-
ра, которая крепилась к нижней части рукоятки («Крими-
нальный отдел», 2011). Кожные мышцы устроены необычно.
В отличие от прочих мышц, которые крепятся к сухожилиям
и костям, они оканчиваются в самой коже («Наука и жизнь»,
2008). Тонкое плоское круглое устройство диаметром чуть
больше 30  мм крепится на любой участок спины или груди
липкой наклейкой прямо на тело или, как клипса, на белье (РБК
Дейли, 2014). Стразики, крепящиеся специальным клеем на
кожу, продаются в любом косметическом магазине. Клеить
их можно как к наружному, так и к внутреннему уголку гла-
за («Комсомольская правда», 2003). Чтобы поменять шину
или цепь, нужно всего лишь снять крышку, которая крепится
двумя болтами («Автопилот», 2002).
СИН: держаться, прикрепляться; КОНВ: крепить.
крепиться 2.1

Она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок, но изо всех
сил крепилась, чтобы не испортить торжественную цере-
монию; Не смейся над ним: как бы смешно ни было, надо
крепиться, пока не выйдешь из комнаты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепится и не А2 ‘Человек А1, испытывая
сильное желание или острую потребность сделать А2 и чув-
ствуя, что теряет контроль над собой, но считая, что в дан-
ный момент этого делать не нужно, прилагает очень большие
усилия, чтобы сохранить контроль над собой и не сделать
А2’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • и ЛИЧН: (Малыш) крепился и не плакал.

• ЛИЧН: (Малыш) крепился, не плакал.
• чтобы ПРЕДЛ: крепился, чтобы не заплакать.

А2 непосредственно при слове чаще не выражается, а по-
нятно из контекста: Ему всегда говорили, что мальчики не
плачут, и он крепился как мог; Крепись, малыш, мы сейчас
остановимся у кафе, там есть туалет; Меня укачало, но пока
креплюсь, поедем дальше.

Горячо обнял его Патап Максимыч, сдерживая рыданья. –
Плачь, а ты, крестный, плачь, не крепись, слез не жалей –
легче на сердце будет, – говорил ему Колышкин... А у самого
глаза тоже полнехоньки слез (П. И. Мельников-Печерский).
Мне хочется погладить его [председателя] по щеке. Хочется
посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания соб-
ственные делают меня (на один час хотя бы) суровее и стро-
же (Б. Окуджава). Стоит мне взяться за что-нибудь серьез-
ное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетель-
ного терпения, ждущего, когда я наконец начну про смешное.
Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения
меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь
(Ф. Искандер). Как ни крепись, а когда вспомнишь, что ни-
каких предпосылок к лучшему нет, в груди накипает какая-
то злость, какая-то неуравновешенность и нередко нетер-
пеливый жест, скрип зубовный и взгляд выдают. Как дер-
жаться? (В. Чивилихин). Как бы вам ни хотелось закрыть
глаза, отключиться, заснуть, крепитесь изо всех сил. У от-
ключившегося гораздо меньше шансов выжить и спастись по
сравнению с тем, кто переборол себя и усилием воли заста-
вил держаться («Солдат удачи», 2004). Напишешь [донос] –
им сразу новый срок и на лесоповал! […] А писать придет-
ся, ничего не поделаешь. – То есть, значит, вы хотите...–
крикнул Зыбин. – […] Да нет, еще пока креплюсь (Ю. Дом-
бровский).
СИН: сдерживаться, держаться, терпеть; АНА: сопротив-
ляться, противиться, удерживаться; воздерживаться; бо-
роться с собой, держать себя в руках, владеть собой, со-
бирать волю в кулак; АНТ: давать себе волю, давать волю
(смеху <слезам>), поддаваться (соблазну), уступать (жела-
нию).
крепиться 2.2

Крепитесь: ваш отец не перенес операцию; Как она ни крепи-
лась, болезнь взяла верх, и спорт пришлось оставить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крепится в ситуации А2 ‘Человек А1, нахо-
дясь в эмоционально тяжелой ситуации А2, прилагает очень
большие усилия, чтобы сохранить контроль над собой и волю
к жизни’.

Часто в форме ПОВЕЛ перед сообщением человеку очень
плохого известия, чтобы подготовить его и выразить ему свою
поддержку: Да помогут тебе моя любовь и сочувствие с ним
справиться. Олег, милый, бедный мой Олег, крепись: у тебя
нет больше брата. Всеволод уже скоро два года как погиб
на Волховском фронте... (О. Волков); Она долго молчала, а
потом сказала: – Крепись, Ольга! – и протянула мне теле-
грамму. Там было написано: «Прокурор СССР опротестовал
решение Верховного суда, при вторичном рассмотрении дела
ты осуждена на 8 лет лишения свободы за недонесение на
мужа» (О. Адамова-Слиозберг).

Операция бесследно не прошла для Виталии Гордеевны,
долго она крепилась, но пришлось все же по болезни уходить
на пенсию (В. Астафьев). Прими искренние соболезнования в
связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина (Е. Петров).

Тогда же первый раз в своей жизни он попробовал, что та-
кое валидол. В голове вертелись слова Шебаршина: «Крепись,
Виктор, ты снят с должности...» (П. Евдокимов). Не мог
без улыбки читать ваше «крепитесь» в письме, […] – Пло-
ховато же вы думаете о моих нервах, если считаете, что
несколько резких слов... могут настолько расстроить меня
и сбить с пути (А. Кардашова). Это [крушение самолета]
одна боль для всех нас... – Мы все скорбим, – продолжил про-
тоиерей Константин Остренко. – Родным нужно крепиться,
нужно пережить эту боль... («Комсомольская правда», 2009).
Прошу тебя, Володя, не унывай, держись, крепись, мужайся.
Мы с тобой вместе победим! Сынок, желаем тебе здоро-
вья, счастья, успехов в лечении, терпения – все будет хорошо
(«Труд-7», 2001).
СИН: мужаться, держаться; АНА: сопротивляться, бороть-
ся; собираться; храбриться, бодриться; АНТ: сдаваться, ло-
маться, унывать, опускать руки, раскисать, складывать кры-
лья.
◊ Не давши слова – крепись, а давши – держись (пословица)
см. СЛО́ВО. [И. Л.]

КРЕ́ПКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР кре́пок, крепка́, кре́пки и креп-
ки́, СРАВН кре́пче.

крепкий 1 ‘прочный’: крепкие нитки <веревки>.

крепкий 2.1 ‘сильный и здоровый’: Он немолодой, но еще вполне

крепкий.

крепкий 2.2 ‘мускулистый’: крепкие плечи <руки>.

крепкий 2.3, перен. ‘стойкий’: Он крепкий, все вынесет.

крепкий 3.1 ‘характеризующийся большой силой’: крепкое рукопо-

жатие.

крепкий 3.2, перен. ‘нерушимый’: крепкая вера.

крепкий 3.3, наррат. ‘очень интенсивный’: крепкий мороз.

крепкий 3.4 ‘концентрированный’: крепкий чай.

крепкий 4 ‘нецензурный’: крепкое словцо.

крепкий 5, журн. ‘преуспевающий’: крепкий колхоз.

крепкий 1

Крепкая ткань; крепкие нитки <веревки>; крепкие ворота;
Для постройки шалаша нужно найти несколько крепких жер-
дей.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который может выдержать большую фи-
зическую нагрузку и даже при значительном воздействии на
него не рвется, не бьется и не ломается, что делает объект
пригодным для использования’ [обычно о предметах и мате-
риалах].

1. Крепкий сближается с прочный: они оба указывают на
то, что объект трудно сломать или порвать. Основное разли-
чие между ними состоит в том, что прочный, в отличие от
крепкого, употребляется главным образом применительно к
материалам и предметам, изготовленным человеком, и указы-
вает на то, что они сделаны так, что могут функционировать
долгое время. Поэтому фразы Он наступил на сук, но тот ока-
зался неожиданно крепким и не сломался; Лед у берега уже
крепкий, по нему можно ходить звучат более естественно,
чем фразы Он наступил на сук, но тот оказался неожиданно
прочным и не сломался; Лед у берега уже прочный, по нему
можно ходить. Кроме того, прочный обозначает постоянное
свойство, тогда как крепкий может обозначать временное свой-
ство; можно сказать еще крепкий, уже крепкий при странном
еще прочный, уже прочный.
2. Сдвинутые употребления со словами узел, узелок для ука-
зания на то, что объект трудно развязать: Они завязали на
платке какой-то узелок... Такой крепкий! Придется зубами...
(В. Губарев).
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3. Образные употребления: Сейчас это уже сформировавша-
яся структура с крепкой материально-технической базой,
оперативно-следственными бригадами («Еженедельный жур-
нал», 2003); В Олимпийском комитете и федерациях суще-
ствует проблема ротации кадров, но она не касается самого
высшего руководства. У Тягачева – крепкие позиции («Изве-
стия», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <удивительно, на удивление, на ред-
кость, довольно, неожиданно, достаточно, вполне> крепкий,
не слишком <не очень> крепкий; не новый, но крепкий; креп-
кая мебель <обувь>, крепкий дом, крепкие стены; крепкая
материя <броня>, крепкие ремни, крепкое стекло; крепкие
зубы; крепкий орех, крепкая скорлупа.

Мальчик вдруг увидел на полу сухую корочку и схватил сво-
ими крепкими зубами (Л. Петрушевская). Посреди зеленой
полянки с палисадником перед окнами стоял крепкий, от ко-
поти почерневший дом с давно не крашенными наличниками
(В. Астафьев). За палисадом – крепкие ворота (Б. Екимов). Те-
перь привяжитесь ремнями, они у каждого за спиной. Ремни –
очень тонкие, но крепкие – действительно оказались за спи-
ной (М. Сергеев). Дом был крепкий, пятиэтажный (Ю. Три-
фонов). Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во
многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами
(В. Гроссман).
СИН: прочный, надежный, небьющийся, нервущийся; АНА:
долговечный; АНТ: хрупкий, ненадежный, непрочный, некреп-
кий, хлипкий; ДЕР: крепость; крепко; укрепить.
крепкий 2.1

Мальчик рос крепким и здоровым; Первым подбежал к мате-
ри белый котенок, самый крепкий и сильный из всего выводка;
В комнату вошел крепкий сорокалетний мужчина; Он немоло-
дой, но еще вполне крепкий.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет сильное и здоровое тело
и поэтому может выдержать большие нагрузки’.

1. Метонимические употребления применительно к здоро-
вью: крепкое здоровье.
2. Сдвинутые употребления применительно к описанию внеш-
ности для указания на то, что объем тела человека или живот-
ного несколько больше среднего, а само его тело – плотное
и упругое: крепкий трехлетний малыш; Мопсы по сравне-
нию с овчарками более крепкие и приземистые; Это была
ширококостная, широколицая девушка, крепкая, но не спор-
тивная (А. Рыбаков); Хотя сама тетя Маша была крепкой,
широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста
(Ф. Искандер).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Физически крепкий; крепкий и широкопле-
чий, крепкий и коренастый; крепкий и приземистый, крепкий
и сильный, крепкий и выносливый; крепкий жилистый старик;
крепкий широкоплечий парень.

Оттого до войны и корову держали, чтобы старики […]
имели хорошее, здоровое питание и сын вырастал крепким,
жил не впроголодь (В. Астафьев). Ее […] покорил Алеша Ко-
стин, […] очарованный этой темпераментной кутаисской
девушкой, краснощекой, крепкой и не сводящей с него восхи-
щенных глаз (Б. Окуджава). Несмотря на возраст, он [Пан-
шин] был крепок, увлекался горнолыжным спортом, профес-
сионально занимался фотографией (Д. Гранин). [Дед] любил
жену Дашу; любил самого себя – лысоватого, седоватого,
но не располневшего с годами, а все еще крепкого, как кале-
ный орешек (И. Грекова). Он [Сталин] чувствовал себя счаст-
ливым, физически крепким, не было противного свинцового
вкуса во рту, не щемило сердце (В. Гроссман). Знаете, несча-
стье случилось, ночью, когда вы были в лаборатории, баллон

с газом разорвало. Ну да вы крепкий, выжили (Ю. Домбров-
ский).
АНА: сильный; коренастый; плотный; жилистый; ядреный;
выносливый; могучий, мощный; АНТ: слабый, дряхлый, хилый,
чахлый, болезненный; ДЕР: крепыш; окрепнуть.
крепкий 2.2

Крепкие плечи <руки>; крепкое тело; крепкая шея; У кошек-
британцев широкая грудь и крепкие лапы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сильный и мускулистый – такой, который обыч-
но бывает у крепкого 2.1’ [о теле или частях тела человека
или другого живого существа].

1. Метонимические употребления применительно к тело-
сложению: крепкая комплекция; крепкое сложение <телосло-
жение>.
2. Сдвинутые употребления применительно к внутренним ор-
ганам и системам живого существа для указания на то, что они
могут выдерживать большие нагрузки и при этом нормально
функционировать: крепкий желудок; крепкие нервы; крепкий
организм; крепкая психика; Не знаю, хватил ли дедушку удар,
думаю, нет, принял успокоительные капли, а может быть,
ничего не принял – у хирургов нервы крепкие (А. Рыбаков).
3. Сдвинутые употребления, обычно применительно к частям
лица или тела человека, а также к частям растений и их пло-
дам, для указания на то, что они твердые и плотные на ощупь,
а иногда еще и на то, что их объем, толщина или ширина
несколько больше среднего: крепкие скулы, крепкий подборо-
док; крепкая девичья грудь; крепкий клюв; крепкие мясистые
листья; молодая сосенка с крепким стволом; крепкие помидо-
ры <огурчики>; Тут же топала на крепких ножонках млад-
шая сестра Фетисыча – кудрявая Светланка (Б. Екимов); Са-
нитарка […] сунула в разинутый карман его бушлата круглое,
крепкое, увесистое яблоко (О. Павлов); Ближе к линии золо-
тилось хлебное поле – тяжелые колосья на коротких крепких
стеблях (А. Солженицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепкий кулак, крепкая ладонь, крепкие
ноги <щикотолки>, крепкие пальцы, крепкая грудь <спина>,
крепкий затылок, крепкие мышцы <мускулы>, крепкое туло-
вище, крепкие икры <ягодицы>; (У гуся) крепкие кожистые
лапы.

На тарелках у них [мужиков] ничего, кроме блина и ложки
кутьи, не было, а рюмки они уже цепко держали крепкими
волосатыми пальцами (А. Волос). [Василиса] исполнилась ува-
жения к своему крепкому, навеки девственному телу, к му-
скулистым мослатым ногам и рукам (Л. Улицкая). Выдохнул
[Петрович], наполнил рюмки и, подняв свою, держал ее в су-
хой, но крепкой руке, разглядывая на свет питие (Б. Екимов).
Качки [Федор] не боялся, твердо стоял на своих не длинных,
но стройных, крепких ногах (И. Грекова). Книголюб по-преж-
нему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку,
и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно выли-
тые по форме мускулы (Ю. Домбровский). Здравствуйте! –
сказал он. […] И пожал с чувством крепкую крестьянскую
руку (В. Шукшин).
СИН: сильный; АНА: мускулистый, жилистый; плотный;
упругий, твердый; стальной, железный, каменный; жесткий;
АНТ: слабый, дряблый, рыхлый, хлипкий.
крепкий 2.3, перен.
Он крепкий, все вынесет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который благодаря своей своим психи-
ческим свойствам способен выносить большие физические и
психологические нагрузки, – как бы крепкий 2.1’.

Женщины крепче и выносливее мужчин. Мать не пьет,
терпит эту жизнь (В. Токарева). Не сломили меня ни кани-



КРЕПКИЙ 538 КРЕПКИЙ.................................................................................................................................................................

тель с Борисом, ни дежурства, ни бессонные ночи. Крепкая
(И. Грекова). Теперь, в страшном немецком лагере, он [Михаил
Сидорович] чувствовал себя уверенным и крепким (В. Гросс-
ман). Интересно, кого наметили? – спросил Сидорчук. – Тут
человека надо крепкого, с железными нервами (В. Саянов).
СИН: стойкий, сильный (духом); АНА: мужественный; вы-
носливый; твердый; АНТ: слабый.
крепкий 3.1

Крепкое рукопожатие <пожатие>; крепкий захват; крепкий
удар; крепкая затрещина; У бульдога крепкая хватка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется большой силой
или от которого трудно освободиться’ [обычно о действиях
человека или животного, предполагающих тесный контакт
какой-л. части его тела с каким-л. другим объектом].

Сдвинутые употребления применительно к объятиям и по-
целуям для указания на то, что они выражают сильные поло-
жительные эмоции: крепкие объятия; крепкий поцелуй.

К концу дня от утреннего счастья не останется и следа –
чувство вины и стыда усиливается к вечеру, и пока Павел
Алексеевич не обнимет ее ночным крепким объятьем, оно не
пройдет (Л. Улицкая). Привет, – говорит и жмет руку. Такое,
знаете, крепкое рукопожатие волевого мужчины (Ю. Трифо-
нов). Эдик, сделав шаг вперед на опережение, нанес крепкий
удар в челюсть (А. Ростовский).
СИН: сильный, железный, мощный; АНА: тесный, цепкий,
горячий [крепкий поцелуй – горячий поцелуй]; АНТ: слабый,
вялый; ДЕР: крепко.
крепкий 3.2, перен.
Крепкая вера; крепкая любовь <дружба, привязанность>;
крепкий сон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется большой ин-
тенсивностью или степенью и сохраняется, несмотря на воз-
действие внешних факторов, – как бы крепкий 1.1’ [обычно о
положительно оцениваемых чувствах, отношениях и состоя-
ниях].

Метонимические употребления применительно к совокуп-
ностям людей, между которыми возникли такие отношения:
крепкая семья <команда>, крепкий коллектив; Нелегкое де-
ло войти в сложившийся, крепкий коллектив, как говорится,
с ходу («Работница», 1980); Северяне – мужики надежные.
[…] Одной крепкой семьей в Якутии будет больше (В. Аста-
фьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепкие убеждения; крепкие узы; крепкая
связь; крепкая закалка; крепкий брак; крепкие знания.

Крепка в народе вера в Советскую власть (В. Войнович).
В течение полутораста лет мир знал о великой и трогатель-
ной дружбе Шиллера и Гёте. Мне нечего, конечно, вам гово-
рить о том, что это было чистое, крепкое и плодотворное
для обоих чувство (Ю. Домбровский). Крепкая вера моряков
в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани,
сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной
силой (Г. Пустовский). Наш герой свято, аж до слез, верит в
крепкую мужскую дружбу («Финансовая Россия», 2002). Без
практики нет крепких знаний (Уральский автомобиль (Ми-
асс) 2004). Данила успел еще подумать: «Ну, теперь-то ее
уж никто не высадит». И уснул […] крепким, молодым сном
(В. Астафьев).
АНА: надежный, нерушимый, непоколебимый, твердый; ДЕР:
крепко.
крепкий 3.3, наррат.
Крепкий мороз; крепкий ветер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется большой интен-
сивностью’ [о морозе и ветре].

Суженные употребления применительно к запаху для ука-
зания на то, что он резкий или терпкий: крепкий запах пота
<талой листвы>; крепкий смоляной дух.

В одном из ее Т-образных соединений скопилась вода, ко-
торая в крепкий морозец застыла и превратила прямоуголь-
ный профиль трубы в круглый («Автопилот», 2002). С озе-
ра Кубенского, куда впадает река Кубена, дул крепкий вете-
рок (В. Астафьев). Лишь через два месяца – восемнадцатого
июля – лед при крепком ветре, достигавшем степени шторма,
стал отходить от берегов («Знание – сила», 1997). Зыбин
открыл глаза, увидел прямо перед собой прокуренное […] ли-
цо Буддо, и его мгновенно передернуло от отвращения: […]
шея, как у столетней черепахи, и устоявшийся крепкий запах
собачины и махорки (Ю. Домбровский). Она была такая же
плотная, синеглазая, с крепким телесным запахом (Ю. Три-
фонов).
СИН: сильный; АНА: густой, пронзительный, острый [о за-
пахе]; АНТ: легкий, слабый, еле ощутимый, неуловимый [о
запахе]; ДЕР: крепчать.
крепкий 3.4

Крепкий чай; крепкие сигареты; крепкий одеколон.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который характеризуется большой кон-
центрацией вещества А2, входящего в состав субстанции А1,
и поэтому может оказывать сильное воздействие на человека’.

1. Суженные употребления применительно к напиткам для
указания на содержание большого количества спирта: крепкие
напитки; крепкое вино; крепкий коктейль <ликер>; От вина,
крепкого, сладкого, потеплело внутри (И. Грекова).
2. А2 при самом прилагательном не выражается, но может
выражаться словом, зависящим от существительного, называ-
ющего А1: крепкий раствор [А1] марганцовки [А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Очень <слишком, чересчур> крепкий (ко-
фе), недостаточно крепкий; крепкий бульон, крепкий форма-
лин, крепкий отвар череды; крепкая махорка, крепкий табак,
крепкие папиросы; крепкий алкоголь.

Вам крепкого? – спросил он. Она кофе не пила, пила чай, но
ответила, что да, самого крепкого, без молока (Ю. Домбров-
ский). Маленький, сухой, хромой после ранения, брил боро-
ду, носил фельдфебельские усы, душился крепким одеколоном
(А. Рыбаков). Кальтенбруннер закурил самые дешевые, креп-
кие сигареты «Каро» (Ю. Семенов). Марина, тебе чай или
кофе? – Кофе, Лидия Тимофеевна. Две ложечки. – Это не
слишком крепко? (А. Геласимов). Он пил умеренно крепкий
чай с лимоном (А. Варламов).
СИН: концентрированный; АНА: насыщенный, ядреный, за-
бористый, неразбавленный; АНТ: слабый, жидкий, разбавлен-
ный; ДЕР: крепость; крепленый.
крепкий 4

Крепкое словцо; крепкие выражения; крепкая ругань.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень грубый и резкий и поэтому способный
оказать сильное воздействие на человека’ [о словах].

Сближается с прилагательными нецензурный, бранный, ма-
терный: все эти слова употребляются применительно к выра-
жениям, функция которых состоит в том, чтобы дать выход
сильным эмоциям или оскорбить собеседника и использова-
ние которых считается недопустимым в культурном обществе.
Отличие прилагательного крепкий от всех перечисленных слов
состоит в том, что оно не обязательно выражает отрицатель-
ную оценку: Утесов – невысокий, кряжистый, с хитрыми
глазками, без конца сыпавший анекдотами и никогда не упус-
кавший случая вставить крепкое словцо (А. Хайт).

Он сунул мне в руку коробок и выругался: «Падла, сука».
Слов крепче, как и всякий хороший вор, он не произносил
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(Ю. Домбровский). Поташников осмелел и подошел к дне-
вальному: «Отломи корочку», – но тот встретил его та-
кой крепкой руганью, какой может ругаться только человек,
ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань без-
наказанна (В. Шаламов). Он [Гетманов] любил устраивать
красноармейские митинги: речи его нравились, говорил он про-
сто, много шутил, употреблял иногда довольно-таки крепкие,
грубые слова (В. Гроссман). Как известно, эта выдающаяся
комедийная актриса [Раневская] любила употреблять крепкие
выражения (С. Алешин).
СИН: нецензурный, бранный, грубый, матерный, обсценный;
АНА: сильный; непечатный, ненормативный, площадной,
неприличный, непотребный, непристойный; резкий; забори-
стый, отборный, ядреный; ДЕР: крепко (выругаться).
крепкий 5, журн.
Крепкий колхоз; крепкое хозяйство; крепкие крестьяне; креп-
кий хозяин; крепкий середняк; крепкий хозяйственник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором хозяйственная деятельность
идет успешно и приносит доход, или такой, который ведет
такую деятельность’.

Сдвинутые употребления применительно к людям, которые
добились значительных успехов в своей профессиональной
области: крепкий специалист; крепкий работник; Маму на-
зывали «крепким специалистом» (А. Алексин); Во главе от-
делов формирования всегда стояли крепкие профессионалы
(И. Кио).

Корытин совершенно отчетливо понял, что даже от-
цовский колхоз, который считается крепким, лучшим в рай-
оне, даже он расползается как тришкин кафтан (Б. Екимов).
Часть крепких сельских приусадебных хозяйств […] смогут
увеличивать свои доходы («Вопросы статистики», 2004). Хо-
зяева жили в колонии крепкие: дома каменные, виноградники
большие (В. Беляев). Сельские домашние хозяйства могут […]
создать ту социальную базу, на которой будет формировать-
ся на селе средний слой или слой «крепких хозяев» («Вопросы
статистики», 2004). Внесению законов в Думу предшествова-
ло их многочисленное обсуждение политиками и «крепкими
хозяйственниками» разных уровней и разных регионов («Изве-
стия», 2003).
АНА: богатый, зажиточный, преуспевающий, процветаю-
щий; успешный; АНТ: бедный, нищий.
◊ Задним умом крепок см. УМ. [Т. К.]

КРЕ́ПКО, НАРЕЧ; СРАВН кре́пче.
крепко 1.1 ‘надежно’ крепко привязать лодку.

крепко 1.2 ‘плотно’: Гвоздь крепко засел в доске, никак не вытас-

кивается.

крепко 1.3 ‘устойчиво’: крепко держаться в седле.

крепко 2 ‘с силой’: крепко пожать руку.

крепко 3.1, (разг.) ‘сильно и глубоко’: крепко любить.

крепко 3.2, разг. ‘очень’: крепко измениться.

крепко 3.3, (уходящ.) ‘обильно’: крепко посолить сало.

крепко 4, разг. ‘грубо’: крепко выругаться.

крепко 1.1

Крепко привязать лодку; крепко приклеить <приделать, при-
бить, пришить>; крепко завязать шнурки; Дверь крепко за-
перта.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что необходимо значительное физическое
воздействие, чтобы объекты, которые человек соединил меж-
ду собой, перестали быть соединены’.

1. Сдвинутые употребления в сочетании с глаголами стро-
ить, сколотить, сбить и т. п. для указания на то, что созда-
ваемый объект очень прочный: Раньше строили крепче, чем

сейчас; Ох, и крепко сколочен [дом], мать честная, он бы еще
лет сто простоял (П. Романов); Знаю, что он был военным
инженером («фортификатором», как тогда говорили) и стро-
ил не только быстро […], но еще – и это главное – крепко
(Ю. Домбровский).
2. Сдвинутые употребления для указания на то, что объект
плотно прилегает к другому объекту, ограничивая свободу его
движений: крепко затянуть ремни; крепко запеленать ребен-
ка; крепко замотать веревкой; крепко забинтовать сломан-
ный палец; крепко примотать шину к сломанному запястью.
3. Обычно употребляется с глаголом в форме ПРИЧ СТРАД
ПРОШ: Пуговица крепко пришита; Лодка крепко привязана;
Руки крепко связаны.

Однако пуговица к ватнику была пришита крепко (А. Во-
лос). Тяжелая машина [ткацкий станок], кроме того, бы-
ла крепко привинчена к полу (С. Семенов). Ничего не случи-
лось, Соня спала в своей комнате за крепко запертой дверью
(Ю. Трифонов).
АНА: накрепко, сильно, как следует, на совесть, основатель-
но, надежно; намертво; туго, плотно; АНТ: слабо, ненадеж-
но; ДЕР: крепко-накрепко.
крепко 1.2

Крепко застрять <завязнуть>; крепко забить; Гвоздь крепко
засел в доске, никак не вытаскивается; Пробка сидит крепко,
никак ее не вытащишь.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что необходимо значительное физическое
воздействие, чтобы объект, который находится внутри доста-
точно твердого объекта или субстанции, перестал находиться
внутри нее’.

Образные употребления: Цель достигнута, режим соблю-
дается автоматически, страх вбит крепко и навсегда (А. Ры-
баков); Сценарий «отверженной» крепко засел мне в голову
(Д. Симонова); И еще одно происшествие крепко запало мне
в память (Ю. Домбровский).

Водолазы, которых мы вызвали из аварийной службы, ниче-
го сделать не сумели, сколько ни старались: арбуз очень креп-
ко застрял в трубе (В. Постников). Навстречу нам под водой
шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на
него. Наш «Коминтерн» […] вошел в корпус погибшего судна,
как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз (И. Ефремов). Ка-
тя все ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень
не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю
отгребать от камня (П. Бажов). Он взобрался на длинный
высокий стол и пощупал металлическую решетку, перекры-
вавшую вход в вентиляционное отверстие. – Крепко сидит!
(В. Громов).
СИН: плотно.
крепко 1.3

Крепко держаться в седле; Очки крепко держатся на носу;
Ботинки крепко держатся на ноге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что необходимо значительное физическое
воздействие, чтобы объект перестал сохранять контакт с по-
верхностью или другим объектом и нормальное положение в
пространстве относительно них’ [обычно со словом держать-
ся].

Образные употребления: На допросах он держался креп-
ко, ни в чем не сознавался; Обороняется Одесса... Ленинград,
видимо, окружен, но крепко держится... (Н. Амосов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко держаться на ногах, крепко сто-
ять на ногах [см. тж ◊]; Смотри, чтобы шляпа не слетела и
не упала в воду. – Нет, она крепко держится <сидит>.

Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону
и умирали, лежа на мягком толстом слое мха. […] Только
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крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворо-
тами за солнцем, за теплом, держались крепко (В. Шаламов).
Он [Борис] спускался по скрипящим деревянным ступеням,
слегка придерживаясь за перила, – нелепо было бы оступить-
ся здесь и разбить графины. Но он крепко стоял на ногах
(К. Ваншенкин). Правда, проехаться по полям и лесам Под-
московья смогут только те, кто крепко держится в седле и
умело управляет лошадью («Homes & Gardens», 2002).
СИН: хорошо, твердо; АНА: уверенно; устойчиво; АНТ: сла-
бо, плохо, еле, еле-еле, кое-как, на честном слове.
крепко 2

Крепко пожать руку кому-л.; крепко прижаться к кому-л.;
крепко сжать зубы <губы, кулаки>; крепко зажмуриться;
крепко ударить.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘С большой силой или так, что объекты трудно
разъединить’ [обычно о действиях человека или животного,
предполагающих тесный контакт какой-л. части его тела с
другой частью его тела или с каким-л. другим объектом].

Суженные употребления применительно к объятиям и по-
целуям для указания на то, что они выражают сильные поло-
жительные эмоции: крепко поцеловать <обнять> кого-л.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепко стиснуть зубы; крепко прижать
<придавить> что-л. крепко сжать <сдавить> что-л. руками;
крепко держать <схватить>; крепко держаться <вцепить-
ся, ухватиться>; крепко обхватить руками <ногами>; крепко
зажать заготовку щипцами; крепко упереться ногами в пол;
крепко пришпорить; врезать <наподдать>, крепко лупить
по мячу.

Все он врет! – бросилась она [санитарка] неожиданно в
нападение, прижимая сапоги так крепко к своей груди, буд-
то ни за что б не отдала (О. Павлов). Я […] крепко жал
ему [Николаю Васильевичу] руку, с облегчением прощался –
и всякий раз надеялся, что теперь уж навсегда (А. Волос).
В присутствии всей немецкой делегации и провожающих ее
советских официальных лиц Марина крепко обняла его [Тома-
са] за шею (И. Муравьева). Она [Лина], улыбаясь, посмотрела
на него, тогда он [Зыбин] притянул к себе ее голову и по-
целовал, расплющивая губы, крепко и больно несколько раз
(Ю. Домбровский). Говоря про «кусочек селедки» (морковки,
сосиски, котлетки), бабушка выразительно вытягивала впе-
ред правую руку, крепко придавив желтым ногтем большого
пальца ребро указательного (М. Палей). Боялся матери, у
нее была тяжелая рука, боялся меня: я бью хотя и редко, но
крепко (А. Рыбаков).
СИН: сильно, с силой, изо всех сил; АНА: цепко [крепко дер-
жать – цепко держать]; АНТ: легко, легонько, слабо.
крепко 3.1, (разг.).
Крепко любить <верить>; крепко привязаться; крепко усво-
ить <запомнить>; крепко задуматься; крепко спать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что степень или интенсивность состояния
или чувства А1 или состояния или чувства, наступившего в ре-
зультате А1, очень велики, вследствие чего этот состояние или
чувство сохраняется несмотря на воздействие внешних обсто-
ятельств’ [обычно о положительно оцениваемых чувствах и
состояниях].

Суженные употребления применительно к сну для указа-
ния на то, что он настолько глубокий, что человека трудно
разбудить: крепко спать.

Владимир Фёдорович более опасностям себя не подвергал,
крепко усвоив, что главная задача его и политотдела всей
героической сталинградской армии – не особо мешать вое-
вать людям (В. Астафьев). Он [Корытин] заснул крепко, и
снились ему молодые жаркие сны (Б. Екимов). Старые люди

крепко задумались, да ничего придумать не могли (В. Быков).
Он [Андрей] крепко надеется на машину, но знает – она не
выручит (А. Слаповский). Она [тетя Мари] не отказывалась,
важно и просто принимала подаяние, но запоминала, крепко
запоминала (И. Грекова).
СИН: сильно; АНА: надежно, глубоко, основательно, хорошо.
крепко 3.2, разг.
Крепко выпить <поддать>; крепко влипнуть; крепко уши-
биться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘В большой степени, много или очень интен-
сивно’ [обычно применительно к отрицательно оцениваемым
ситуациям].

Суженные употребления в сочетании крепко пахнуть для
указания на резкий или терпкий запах: Был даже бывший раз-
ведчик с темным шрамом через всю щеку, стройный, мускули-
стый, крепко пахнущий одеколоном (И. Муравьева); Маттио-
лы пахли крепко и удушающе, особенно к вечеру (Э. Лимонов);
Шишка была свежая, от нее крепко пахло смолой (Ю. Ко-
валь).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ему крепко влетело <попало>; Она креп-
ко изменилась за последний год; Я тогда крепко испугалась;
Он крепко скучал по отцу.

Девушкам, сёстрам мамы, и конечно, ей [маме] крепко до-
ставалось. Всю эту ораву надо было кормить, поить, уклады-
вать спать да еще и хозяйством заниматься (Ф. Искандер).
Башуцкий стал выпивать, и выпивать крепко (Ю. Давыдов).
И в самом деле, судя по зеркалу, изменилась я крепко (И. Гре-
кова). Они [мужчина и женщина] были крепко навеселе, осо-
бенно женщина, но тут же заказали поллитра и по порции
кислых щей (Б. Окуджава). Он [Михайлов] вытеснен – это
ясно, и еще одно ему более-менее ясно – он получил по мор-
де, и крепко получил (В. Маканин). Все более удивляет меня
Горбунов. Он чего-то крепко испугался и сейчас прикрыва-
ется мнимой глухотой, как Голова в «Ночи под Рождество»
(Ю. Нагибин).
СИН: здорово, сильно, как следует, основательно; АНА: зна-
чительно; АНТ: немного, слегка, чуть-чуть, каплю, незначи-
тельно, самую малость.
крепко 3.3, (уходящ.).
Крепко посолить сало <ржаной хлеб>; крепко поперчить мя-
со; крепко заварить чай.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Так, что продукт, блюдо или напиток начинает
характеризоваться большой концентрацией вещества’.

Большие и спокойные, глаза у оленя были такого цвета,
как крепко заваренный чай (Ю. Коваль).
СИН: круто, обильно, сильно, как следует; АНТ: слабо, жид-
ко, слегка.
крепко 4, разг.
Крепко выругаться <выразиться>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень грубо и резко, обычно используя нецен-
зурные выражения’.

Мишка с Титкой были смелые, боевые. […] Не прочь были
ругнуться, и довольно крепко (И. Грекова). Все быстро выпи-
ли и вышли в сени. Там они еще поговорили о чем-то своем,
закурили, крепко ругнули кого-то (Ю. Домбровский). Патрио-
ты... «Мы за Россию»!.. – передразнил он [матрос] кого-то и
крепко выругался (К. Бадигин).
СИН: нецензурно, грубо, матерно; АНА: непечатно, непри-
лично, непотребно, непристойно; забористо, ядрено.
◊ крепко сбитый ‘имеющий плотное и упругое тело, объ-
ем которого несколько больше среднего’; Справа – трубач,
колоритный персонаж лет пятидесяти, крепко сбитый, в
кепке, с бачками, в распахнутом пальто (К. Букша); креп-
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ко стоять на ногах [см. тж 1.3] ‘быть самостоятельным и
иметь стабильное положение и, вследствие этого, не нуждать-
ся ни в чьей поддержке’: Сторожев уже крепко стоял на
ногах, купил целое крыло в двухэтажном старом здании, в
центре Сарынска, отремонтировал, оформил частное лечеб-
ное предприятие (А. Слаповский); С ремеслом все понятно.
Два-три года обучения в Berufsschule [ремесленном училище],
и ты будешь крепко стоять на ногах («Знание – сила», 2010);
Я отметил про себя, что мой уход карьеры Вере не испортит:
она крепко стоит на ногах (Р. Нахапетов). [Т. К.]

КРЕПОСТНО́Й¹, ПРИЛ; -ая, -ое.
Крепостной вал; мощные крепостные башни.
ЗНАЧЕНИЕ. От крепость 1.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крепостная стена <ограда>; крепостные
зубцы; крепостные ворота; крепостные укрепления <соору-
жения>; крепостной бастион; крепостной гарнизон <комен-
дант>.

Мое местопребывание назначено было в доме крепостного
коменданта, куда я и отправился ночевать (Е. Ф. Комаров-
ский). Его величество […] повелел заключить изменника в
крепостном каземате и направить в Бультон следственную
комиссию (Р. Штильмарк). Я отлично сам сознавал, что по
своей предыдущей службе вовсе не был подготовлен к долж-
ности: почти не знал войска, вовсе не знал крепостного дела
и всей работы Главного штаба (А. Редигер). Осажденные, по-
теряв надежду на спасение, сами закалывали себя кинжалами
или бросались с крепостной башни и разбивались (Д. Рубина).
С железным скрежетом и в лязге цепей опустился подъемный
мост и тяжко лег над пропастью крепостного рва (А. Ла-
динский). За каналом дорога скатывалась несколько книзу,
и не далее 400 шагов от моста она упиралась в хивинскую
крепостную ограду, зубцы и бойницы которой внушительно
выглядывали из-за разных мелких построек (М. Алиханов-
Аварский).
СИН: уходящ. фортификационный; АНА: укрепленный; обо-
ронительный; кремлевский; замковый. [И. Л.]

КРЕПОСТНО́Й², ПРИЛ; -ая, -ое.
крепостной 1.1

Крепостные крестьяне <люди>; крепостная девушка <дев-
ка>; крепостной лакей; У князя было 3000 крепостных душ.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Принадлежащий другому человеку А2 и работа-
ющий на него’ [о крестьянах – применительно к социальным
отношениям, существовавшим в России до 1861 г.; А1 обычно
крестьянин, А2 – помещик].

1. Метонимические употребления применительно к местам
и организациям, где живут или работают крепостные: Дед его,
Федор Алексеевич, выходец из крепостной деревни, основал в
Москве в 1789 году суконную мануфактуру, ставшую впослед-
ствии крупной фабрикой (В. Шульгин); Более всего Ржевский
прославился тем, что имел крепостной балет, кажется в
рязанской деревне, который после продал дирекции Москов-
ского театра (П. А. Вяземский); Это был профессионал, всю
жизнь «протрубивший» на сцене. И отец его был рабочим
сцены у Зимина, и дед еще в крепостном театре, у помещика
(С. Лунгин).
2. Образные употребления применительно к людям, свобода
которых сильно ограничена: крепостные ученые в «шараш-
ках»; Это – сленг так называемой «творческой интеллиген-
ции» тех лет, крепостных советских актеров, музыкантов,
писателей: «Где-то как-то по большому счету, старичок, ве-
щица твоя до упора волнительная» (Е. Попов); К основной

работе шарашки он [художник-зэк Кондрашев-Иванов] не
имел никакого отношения, содержался же тут в качестве
крепостного живописца (А. Солженицын).

Спектакль будет не с крепостными актерами, а люби-
тельский – из нашей же братии, дворян (В. П. Авенариус).
Дореволюционная литература часто оплакивала судьбу кре-
постных актеров, музыкантов, живописцев, в строгановских
имениях сформировался целый пласт крепостной […] интел-
лигенции (В. Гроссман). Многих служивых именно петровские
реформы «вывели в люди», дали возможность получать чины,
ордена, крепостные дворы и души (И. Курукин). Принято счи-
тать, что анекдот о том, как некий мошенник скупил сотни
крепостных душ, «давно исчезнувших со света», восходит
к Пушкину (М. Нестеренко). Это было в те годы, когда Ки-
пренский превратился из крепостного мальчика в художника
и о его «магической кисти» заговорила вся Европа (К. Пау-
стовский). Слава о «гурьевской каше», деле рук крепостного
повара Захара Кузьмина, разнеслась по всей России («Наука и
жизнь», 2009).
АНА: фабрично-заводской, патриарший, монастырский, госу-
дарственный, оброчный, барщинный, дворовый (крестьянин);
заключенный; АНТ: вольный, вольноотпущенный.
крепостной 1.2, в функции СУЩ; МУЖСК, ОДУШ.
Бывший крепостной графа Шереметева; выходец из крепост-
ных.
ЗНАЧЕНИЕ. Крепостной человека А1 ‘Человек, который при-
надлежит другому человеку А1, работает на него и может
быть им продан’ [о социальных отношениях, существовавших
в России до 1861 г.].

Лицо женского пола называется крепостная: В […] при-
вратном домике доживала свой век бывшая владелица особ-
няка, в то время как дряхлая, полуслепая горничная, бывшая
ее крепостная, доживала свой в одном из графских апарта-
ментов – так рассудила советская власть (А. Эфрон).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крепостные местного помещика.

• КАКОЙ: графский крепостной.
Когда спрашивали у крепостных про вашего покойного ба-

тюшку, что он за человек, то крепостные отвечали: «Человек
ничего, хороший, людей не обижает...» (С. Григорьев). Уди-
вительно, что мужики – крепостные Орлова – глубоко сочув-
ствовали своему барину, между собой называя его «страда-
лец», хотя никаких его «страданий» никогда не видели («Зна-
ние – сила», 2011). Советская историография приняла невер-
ную версию […]: якобы по просьбе Брюллова Мусин-Пушкин
отпустил на волю своего крепостного Липина, его примеру
последовал Зубов («Родина», 2010). Первичные планировоч-
ные работы в имении выполнены по проекту замечательного
русского архитектора А. Н. Воронихина, крепостного Стро-
гановых («Лесное хозяйство», 2004).
СИН: раб, невольник, душа; АНА: ист. смерд, ист. холоп; ист.
колон [зависимый крестьянин в поздней Римской империи];
пленник; заключенный; АНТ: вольный, вольноотпущенный.
крепостной 1.3, ист.
Крепостной труд; крепостное состояние; крепостное раб-
ство; крепостной строй.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Основанный на общественных отношениях, су-
ществовавших в России до 1861 г., при которых одни люди
могли владеть другими людьми’.

1. Понятие крепостное право имеет разное содержание в
разные периоды истории России. Начиная с XI в. шло посте-
пенное закрепление крестьян за землей и землевладельцем,
сначала с правом перехода, потом это право было ограничено
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и отменено (Юрьев день). После XVII в. владельцы имели
право продавать крестьян, отбирать их имущество, разрешать
или запрещать вступать в брак, подвергать телесным наказа-
ниям. Барщина (работа на владельца) составляла до 7 дней
в неделю. В XIX в. законы немного смягчились, и в 1861 г.
крепостное право было отменено.
2. Образные употребления применительно к характеристике
того, что ограничивает свободу человека: Русский ученый […]
волею судеб поставлен в особенно тяжелые условия благода-
ря своей крепостной зависимости от учебных учреждений
(П. Н. Лебедев); Помимо личных качеств Курчатова сыграл
свою роль и его опыт «крепостной» жизни при советской
власти (Г. Горелик); Это не паспорт XXI века, а типичный
«пачпорт» века XVIII, в который по-прежнему вписана кре-
постная советская прописка, именуемая теперь регистра-
цией (Интернет-альманах «Лебедь», 2003); Она [советская
власть] в конце концов ввела своеобразную крепостную зави-
симость для писателей на основе социалистического реализ-
ма (В. Пьецух).

С появлением крепостного обязательства в крестьянских
договорах […] писцовая книга крепила крестьянина к состоя-
нию, к тяглу по месту жительства (В. О. Ключевский). В ран-
ней юности он [Гаврила] жил при крепостных порядках, но
уже носился слух, что их не будет (Г. И. Успенский). Спа-
саясь от голода и от крепостной кабалы, крестьяне масса-
ми бежали в леса, на южные окраины Московского государ-
ства, часто переходя даже московский рубеж и организуясь
на новых местах в вольное казачество (Н. Гудзий). А когда
крепостное право кончилось, только раздышались немного,
советская власть началась, колхозы, то есть опять ничего
своего, все временно. Работа не твоя, квартира не твоя, все
не твое, все временно (А. Слаповский). 1860–1870-е годы по
праву считаются «эпохой великих реформ». Начали с глав-
ного – освобождения крестьян от крепостной зависимости
(«Отечественные записки», 2003). Он [Бенкендорф] ратовал
за личное освобождение крестьян, иначе взрыв, и чем позднее
придет отмена крепостной зависимости, тем сильнее будет
взрыв (Ю. Давыдов).
СИН: рабский, кабальный, крепостнический; АНА: рабовла-
дельческий; подневольный; ДЕР: крепостник.
крепостной 2, ист.
Крепостной акт; крепостной документ; крепостная конто-
ра.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Официально закрепляющий право собственно-
сти’ [о документах и способе их заверения].

В законодательстве Российской империи до середины XIX
в. предусматривалась процедура внесения сведений о соб-
ственности в специальную книгу «у крепостных дел», что
примерно соответствует современному нотариальному завере-
нию и регистрации прав собственности.

Элимов женился на Алевтине в […] уверенности, что все
имение […] принадлежит ей по закону. После брака стал он
требовать крепостных актов, но старуха княгиня не хоте-
ла их выдать (Н. И. Греч). Крепостные документы на пере-
ход имения в руки Крестьянского Банка были уже изготов-
лены, и ожидалось только завершения второстепенных фор-
мальностей (В. Коковцов). По § 30-му этого «Положения»,
лица, приписывающиеся к черноморским побережным обще-
ствам: […] освобождаются от крепостных, канцелярских и
гербовых пошлин, а также от употребления гербовой бумаги
(Г. И. Успенский). Отчего, наконец, не составить завеща-
ния крепостным порядком, раз еще имеешь силы заниматься
откупными операциями? (А. Ф. Кони). Бывшие слушатели

лекций Грановского слишком легко освобождались от уни-
верситетских преданий и почти незаметно превращались в
самых заурядных помещиков, в чиновников-формалистов и
даже в писцов, служителей крепостных дел (М. Е. Салтыков-
Щедрин). Эти акты – на бесспорное владение. На основании
их выдаются крепостные документы, после уплаты Госу-
дарству полной стоимости земли новыми собственниками
(П. Врангель).
АНА: официальный; заверенный; ДЕР: (купчая) крепость.
[И. Л.]

КРЕ́ПОСТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН кре́пости, крепосте́й.
крепость 1

Развалины старой крепости; Для защиты границы была по-
строена крепость; На берегу Невы возвышается Петропав-
ловская крепость.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Прочное крупное сооружение, включающее
окружающую большое пространство стену, которая защищает
находящиеся внутри строения и людей, предназначенное для
обороны и ведения боевых действий в течение длительного
времени’.

1. Части крепости: стена, ворота, ров, подъемный мост,
башня, донжон, бастион, форт, каземат. В стену крепо-
сти обычно встраиваются башни. Некоторые башни снаб-
жены укрепленными воротами. Крепость часто окружается
рвом, через который перед воротами крепости перекидыва-
ется мост, иногда – подъемный мост. Вооруженные люди,
живущие в крепости и защищающие крепость, составляют
гарнизон крепости.
2. В XIX веке многие крепости, потеряв военное значение, бы-
ли превращены в тюрьмы: До революции крепость была тюрь-
мой, а еще раньше она была собственно крепостью (Ф. Ис-
кандер); Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года
Шлиссельбургской крепости и еще потом ссылку добавочно
(А. Солженицын).
3. Крепости могут иметь названия, часто по тому месту, где
они находятся: Брестская крепость; Соседняя маленькая кре-
пость Лангур сдалась, откупившись (А. Иванов); Турки назы-
вают ее Курт Хиссар – Волчья крепость: там их укрепления
(Б. Васильев).
4. Коннотации – неуязвимость, способность обеспечить без-
опасность.
5. Образные употребления применительно к ситуациям или
социальным условиям, способным обеспечить безопасность
людей: Вот живет-поживает семья, дом, закрытый мирок, и
один из создателей этого мирка проделывает в защитной обо-
лочке брешь. Он изменник, он сдает свою жалкую крепость
чужому, впускает врага (Е. Пищикова); И не защищали боль-
ше родные стены, свой дом перестал быть своей крепостью:
в любой момент могут ворваться, схватить, увезти (М. Чу-
лаки); И все чаще в поисках крепости, где можно было бы
найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню
на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и
сосной (В. Распутин).
6. Образные употребления применительно к ситуациям, тре-
бующим от человека больших усилий для достижения цели:
У нее был школьный товарищ, она ему созналась однажды,
что намерена сделать великое открытие в физике. Мир сто-
ял перед обоими неприступной крепостью, которую им пред-
стояло взять (Т. Набатникова); Абитуриент был во всеору-
жии, предупрежденный о порядке своих действий «при взя-
тии штурмом» выбранной крепости науки («Наука и жизнь»,
2008).
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неприступная крепость; город-крепость;
развалины крепости; бастионы <кронверк> крепости; штурм
крепости; защитники крепости; заложить <построить>
крепость; оборонять крепость; осадить крепость; пойти
на приступ крепости; сдать крепость врагу; взять <заво-
евать> крепость (приступом); Крепость пала; В крепости
стоял крупный гарнизон.

Массивная крепость посреди моря имела четыре боевых
яруса на 140 орудий и казематы на гарнизон в 500 человек
(А. Иванов). Лавра стоит на самой высокой точке Киева,
окружена крепостными стенами, являясь, таким образом,
отличной оборонительной крепостью. Немцы установили в
ней орудия (А. Кузнецов). Панорама охватывала лишь часть
побережья и кончалась каменной трапецией цитадели, на-
поминавшей суровую крепость Вобана в Марсельском пор-
ту (В. Каверин). Последний оплот гитлеровцев – старинная
крепость Калемегдан была взята штурмом («Вокруг света»,
1968). Если хозяин дома схватит чайник, чтобы, как оса-
жденная крепость, отбивать штурм, отливаясь от Игоря
горяченьким, трудно будет выхватить чайник из его рук, не
обжегшись самому (А. Сальников). Снежана в купальничке
строила крепость из мокрого песка (В. Токарева).
СИН: ист. детинец, ист. городище, кремль, ист. острог, цита-
дель, форт, твердыня, устар. фортеция; АНА: замок; блин-
даж; дот, дзот; окоп, траншея; укрепление; ДЕР: устар. кре-
постца; крепостной [крепостная артиллерия].
крепость 2, перен.
Бронепоезд был настоящей крепостью на колесах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Особо прочные сооружения или транспортные
средства, надежно защищенные от внешнего воздействия’.

В здании на Красноармейской улице, чудом уцелевшей кон-
структивистской крепости из бетона, на первых двух эта-
жах помещался штаб дивизии (Э. Лимонов). В разгар боя
вражеский снаряд попал в локомотив и крепость на колесах
превратилась в неподвижную мишень («Техника – молодежи»,
1974). Броненосцы, гигантские чудовищные утюги с огром-
ными пушками, плавучие несокрушимые крепости, подняли
красные флаги! (В. Аксенов). Длиннобазная крепость на ко-
лесах одета в мощнейшую броню, точный рецепт которой,
конечно же, строжайший секрет. Некоторые фото позво-
ляют оценить толщину дверей лимузина – под 120 мм («За
рулем», 2004).
СИН: цитадель [о сооружениях]. [О. Б.]

КРЕ́СЛО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН кре́сла, кре́сел, кре́слам.
кресло 1

Бархатное кресло с высокой спинкой; уютно устроиться в
кресле.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет мебели, имеющий сиденье, обычно мяг-
кое, опору для спины и две опоры для рук и предназначенный
для того, чтобы на нем с удобством сидел один человек’.

1. Суженные употребления применительно к сиденьям, в
том числе и откидным, со спинками и ручками, часто соеди-
ненными между собой в одном ряду, которые устанавлива-
ются для того, чтобы в ряду сидело много людей: кресла в
кинотеатре <в зале ожидания>; кресла партера <амфите-
атра, четвертого яруса>; Он не прощал ни фальшивых нот
в оркестре, ни мусора, пыли на театральных креслах (Н. Ко-
жевникова); Шум в зрительном зале усилился, торопливо за-
хлопали откидные кресла, и сейчас же все разговоры смолкли
и погас свет (Ф. Кнорре).
2. Входит в терминологические словосочетания, обозначаю-
щие различные виды сидений, предназначенных для опреде-

ленной профессиональной деятельности или для специальных
целей и поэтому имеющих особое устройство: зубоврачебное
<гинекологическое, массажное> кресло; водительское <пас-
сажирское> кресло, кресло пилота <водителя>; парикмахер-
ское кресло; офисное кресло; компьютерное кресло, игровое
<геймерское> кресло; катапультируемое кресло; детское (ав-
томобильное) кресло; инвалидное кресло.
3. Части кресла: сиденье, спинка, обивка <обшивка>, подло-
котники <ручки>, подголовник, ножки.
4. Коннотации – высшее звено в какой-л. иерархии людей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Материал: Деревянное <дубовое, бамбуковое, ивовое, соломен-
ное, железное, металлическое, пластмассовое, пластиковое>
кресло, кресло из красного дерева <из дуба>.
Способ изготовления: Плетеное кресло, кресло с плетеным
сиденьем.
Материал и ткань обивки: Кожаное <тканевое> кресло, бар-
хатное <плюшевое, штофное, сафьяновое, велюровое, пару-
синовое, дерматиновое> кресло.
Физическое ощущение сидящего: мягкое <жесткое> кресло.
Размер: глубокое кресло, широкое <просторное, узкое> крес-
ло.
Форма: квадратное кресло.
Вес: тяжелое <массивное, легкое> кресло.
Особенности конструкции: складное <раскладное, раздвиж-
ное, откидное> кресло, колесное кресло, вращающееся кресло,
регулировка кресла, кресло на колесиках.
Декор: резное кресло.
Время изготовления: антикварное <старинное, современное>
кресло.
Стиль: ампирное <барочное, вольтеровское, викторианское,
венское> кресло, кресло в стиле ампир <модерн>.
Предназначение: архиерейское <епископское, царское, импера-
торское, великокняжеское> кресло, кресло для архиерея <для
императора>.
Место использования: кабинетное <дачное> кресло.
Комфортность: уютное <комфортное, удобное, эргономичное,
неудобное> кресло.
Дефекты: обшарпанное <потертое, скрипучее, колченогое,
кособокое, рассохшееся, продавленное> кресло.
Аксессуары: чехол <подушка> для кресла.
Подготовка к использованию:установить <закрепить> крес-
ло, оборудовать креслами, отрегулировать кресло, откинуть
спинку кресла.
Начало использования: сесть <усесться, опуститься, упасть,
повалиться, погрузиться, броситься, разг. плюхнуться, разг.
бухнуться> в кресло.
Использование: сидеть <восседать, полулежать, утопать>
в кресле, вальяжно развалиться в кресле, откинуться на спин-
ку кресла, дремать <спать> в кресле.
Прекращение использования: встать <подняться> с кресла,
выбраться из кресла.

Сидя в мягком кресле своего кабинета и покуривая доро-
гую сигару, Василий Павлович мысленно уже слышал шелест
тысячерублевых билетов (В. Обручев). Аполлон Аполлонович
уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе си-
денья завивались веночки (А. Белый). Она смотрела на меня,
крепко вцепившись в ручки кресла (Е. Замятин). Ну, этого я
вам не скажу, – улыбнулся Ксаверий Феофилактович, откиды-
ваясь на спинку кресла (Б. Акунин). Чуксин оглядел дешевые
редакционные столы на металлических ножках, старенькие
компьютеры, расшатанные кресла с протертыми сиденьями
и спинками, желтый линолеум на полу (А. Слаповский).
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АНА: трон; сиденье, стул, пуфик; ДЕР: креслице; кресло-кро-
вать, кресло-коляска, кресло-качалка; кресельный.
кресло 2, перен., необиходн.
Вакантное кресло ректора; борьба за депутатские кресла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Важная должность А1’ [по коннотации высшего
звена в какой-л. иерархии людей].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кресло министра <генерального прокурора, губер-

натора>.
• КАКОЕ: председательское <президентское> кресло.

Выражение А1 обязательно.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Руководящее <начальственное> кресло,
губернаторское <сенаторское, министерское, спикерское,
прокурорское, редакторское, судейское, чиновничье>; высо-
кооплачиваемое кресло (генерального директора), теплое
<доходное, престижное> кресло (начальника); кресло мэ-
ра <депутата, премьер-министра, главы администрации,
советника (посла)>; бороться за кресло (директора), до-
биваться кресла (директора); занять <получить> кресло
(директора); пересесть в более высокое кресло, вернуться
в кресло (руководителя); держаться за свое кресло; сохра-
нить <потерять> свое кресло; Его сместили с кресла редак-
тора.

Завтра займешь кресло следователя, а потом, может
быть, поедешь краеведом на озеро Селигер (А. Солженицын).
Сергей Иванов подвел итоги своего годичного пребывания в
кресле министра обороны России («Молния», 2002). Таких
строгих, застегнутых на все пуговицы дам нынче в началь-
ственном кресле, пожалуй, не встретишь (В. Горюнова). Спу-
стя два дня Александр Антонович сел в ректорское кресло,
а Ольга Геннадьевна Игонина (по прозванию Крошка Цахес)
заняла пост проректора по международным связям (А. Жит-
ков). Желчь некоторых его аргументов явно указывала на
жажду мелкодушной мести тем, кто лишил его возможно-
сти сидеть в высоком кресле (В. Баранец).
СИН: должность, пост, место; АНА: портфель. [Е. Б., А. С.]

КРЕСТ, СУЩ; МУЖСК; креста́, МН -ы́, -о́в.
крест 1.1 ‘две перекрещенные линии’: знак креста.

крест 1.2 ‘предмет в форме креста 1.1’: крест для установки елки.

крест 2.1 ‘орудие казни’: распять на кресте.

крест 2.2 ‘предмет, символизирующий орудие казни Иисуса Хри-

ста’: кресты на куполах; нательный крест.

крест 2.3 ‘жест, изображающий крест’: перекреститься <осенить

себя> широким крестом.

крест 2.4, перен. ‘испытание’: смиренно нести свой крест.

крест 3 ‘официальная награда’: Георгиевский крест.

крест 1.1

Знак креста; На флаге Швейцарии изображен белый пря-
мой крест на красном фоне; Памятник представляет собой
крест.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Две прямые линии примерно одинаковой длины,
пересекающиеся обычно по прямым углом’.

1. Крест использовался как магический знак многими
древними культурами: В Вавилоне крест считался символом
бога небес; Как украшение, как символ и известный мифоло-
гический атрибут крест принадлежал к числу широко рас-
пространенных знаков и нередко связывался с религиозными
представлениями архаического мира (А. Голубцов).
2. В геральдике крест является одним из основных знаков.
В соответствии с особенностями формы различаются сот-
ни видов крестов: вилообразный <лапчатый, клинчатый, ко-
стыльный, якорный, лилиевидный> крест.

3. Суженные употребления применительно к знаку, заменя-
ющему подпись человека: Крест как замена подписи неред-
ко ассоциируется с неграмотностью и низким социальным
статусом, но в качестве подписи он проделал интересную
эволюцию: подпись начинается с изображения креста, совме-
щается с ним и заменяется им (А. Байбурин).
4. Суженные употребления применительно к различным
условным знакам, часто относящимся к тексту: Везде Онегина
душа / Себя невольно выражает / То кратким словом, то
крестом (А. С. Пушкин); Он быстро просматривал верстку,
снимал корректорские кресты и выправлял замечания главно-
го редактора (В. Корнилов); Не отрывая пера от бумаги и
не перечитывая, он зачеркнул написанное косым крестом и
продолжал уже не останавливаясь (Ю. Домбровский).
5. Суженные употребления применительно к технике вышива-
ния, при которой шов образуется при помощи двух перекре-
щивающихся стежков: вышивать крестом, простой крест,
двойной крест, удлиненный крест, итальянский крест; Она
вышивала двойным болгарским крестом подушку за подушкой,
воздвигала в окошке пялец то жирную сирень, то корзину с
преувеличенными фруктами (Л. Улицкая).
6. Образные употребления применительно к объектам, распо-
ложенным в пространстве так, что они образуют крест или
визуально воспринимаются как крест: Ветви <тени> образу-
ют крест; Место с аквариумом называлось крестом, потому
что там пересекалось два коридора (А. Темников); Возника-
ет вопрос: почему Москва так поздно выделилась, если она
так удачно расположена, в кресте дорог, в середине Волго-
Окского междуречья? («Знание – сила», 1997); У нее был по-
тешно насуплен лобик, который она, очевидно, хотела скорее
наградить тем же крестом морщин, что у папы (С. Шаргу-
нов).
КОНСТРУКЦИИ. В функции обстоятельства в форме ТВОР
ЕД (крестом) употребляется в значении ‘так, что части объек-
та или объекты образуют крест’: Василиса […] руки прижала
к груди, крестом, как перед причастием (Л. Улицкая); Послы-
шался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась
крестом перед Маргаритой (М. Булгаков); Высоко в небе, рас-
кинув крестом крылья, повис гриф (К. Шахназаров); Свиридов
встал из-за шаткого стола, с ножками, сбитыми крестом, и
стол от его движения несколько раз скрипнул (П. Проскурин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Форма: четырехконечный <шестиконечный, восьмиконеч-
ный> крест; равноконечный <равносторонний> крест; пря-
мой <косой> крест; Х-образный крест; тау-крест [крест в
форме буквы T]; перевернутый крест; православный <пат-
риарший, латинский, католический, папский, лютеранский>
крест; андреевский крест [косой крест в виде буквы х, сим-
вол распятия Андрея Первозванного]; кельтский крест [крест,
вписанный в круг]; мальтийский крест [восьмиконечный
крест ордена госпитальеров]; коптский крест [крест, каждый
из четырех концов которого заканчивается тремя излучина-
ми]; крест анх [египетский иероглиф, представляющий собой
крест с петлей наверху]; геральдические кресты; крест свя-
того Петра [крест, перевернутый на 180 градусов]; крест и
круг, крест в круге; в виде креста; символика форм крестов.
Узор: крест решетки <оконной рамы, кафельной плитки>.
Носитель изображения: крест на плаще <на мантии>; крест
на заборе <на калитке>; кресты на крыльях; книжн. кресты
на раменах; санитарная машина с красным крестом [см. тж ◊].
Действия: нарисовать крест, пометить крестом, перечерк-
нуть крестом, чертить в воздухе крест, поставить жирный
крест [см. тж ◊].
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Имя Кристиана Розенкрейца он [Бернс] сочинил, взяв свой
герб – розу и четыре креста (Р. Райт-Ковалева). Посередине
реки так называемая Иордань – ледяной крест, возле него
во льду прорубь, прорубленная тоже в виде креста (В. Ката-
ев). Катя выскочила на дорогу и, увидев машину с красным
крестом, заорала: «Человек умирает!» (А. Алексин). Инна
Гинзбург […] ухватилась, стоя спиной к стене, за два крюка,
подтянулась, изобразив то, что при работе на гимнастиче-
ских кольцах называется «крестом» (А. Азольский).
АНА: крестик; свастика, спец. филфот [то же, что свастика];
Х [икс], + [плюс]; ДЕР: крестовый, крестовой, крестообраз-
ный; скрестить, перекрещиваться; похерить [‘отказаться от
чего-л.’; изначально – ‘перечеркнуть крестом’, от старого на-
звания буквы Х]; окрест.
крест 1.2

Светодиодный крест для аптек; Елку укрепили в кресте.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет в форме креста 1.1’.

Традиционный деревянный крест для укрепления елок пора
выкинуть. Для больших елок очень удобны подставки, отли-
тые из чугуна. Подставки тяжелые и нечего опасаться, что
елка упадет (Московская газета, 1913). Настоящая форма их
[куличей] должна быть круглая вроде булки, с большим навер-
ху крестом из того же теста (Е. И. Молоховец). Штрумы
вновь увидели четыре окна своей квартиры с налепленными
прошлым летом синими бумажными крестами на стеклах
(В. Гроссман).
АНА: крестик; крестовина; перекрестие.
крест 2.1

Казнь на кресте; Распятие на кресте было в Древнем Риме
самой позорной казнью.
ЗНАЧЕНИЕ. Крест А1 ‘Приспособление, имеющее форму
креста 1.1, предназначенное для казни человека, при которой
к поперечной перекладине прибивали гвоздями или привязы-
вали веревками его разведенные в стороны руки, а к нижней
части вертикальной перекладины – ноги, чтобы он висел так,
пока не умрет’.

1. Крест как орудие казни применялся в Древнем Риме.
Согласно Евангелию, к распятию на кресте был приговорен
Иисус Христос. Он нес крест к месту казни, к горе Голгофе,
где был пригвожден к кресту, умер и был снят с креста.
2. Крест – главный символ христианства: Выбирай – крест
или полумесяц!; Все эти народы подчинились кресту.
3. В церковных текстах при упоминании креста, на котором
был распят Иисус Христос, это слово часто пишется с про-
писной буквы: ковчег с частицами древа Креста Господня;
истинный Крест Христов.
4. Коннотации – тяжелое страдание.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Животворящий <истинный> крест [крест,
на котором был распят Иисус Христос]; Крест Спасителя,
крест Господень, крест разбойника [крест, на котором был
распят разбойник вместе с Иисусом Христом]; частица живо-
творящего креста; перекладина <поперечина> креста, под-
ножие креста; нести крест; идти на крест [тж образн.];
падать под крестом; восходить на крест; прибивать <при-
гвождать> к кресту; висеть на кресте; умирать на кресте;
снимать с креста <со креста>; сходить с креста; церк. Воз-
движение честнаго и животворящаго креста Господня [пол-
ное название праздника, установленного в честь обретения
в 326 г. в Иерусалиме креста, на котором был распят Иисус
Христос: то же, что Крестовоздвижение].

Что такое крест, как не римское орудие казни – то же,
что французская гильотина и русская виселица? (Д. Мереж-
ковский). Как Иисус Христос на кресте молился за Своих

врагов, молимся и мы за своих (митрополит Филарет (Дроз-
дов)). В тюрьме ждали казни на кресте три бунтовщика, в
числе которых находился некий Иисус (А. Мень). В итальян-
ском городе Турине, в церкви Святого Иоанна, хранится кусок
полотна длиной 4,36 м и шириной 1,09 м, в который, по пре-
данию, был завернут Иисус Христос после снятия с креста
(«Наука и жизнь», 2007). Характерные повреждения именно
в этих местах [на пятках] имеются на обнаруженных остан-
ках – на костях людей, погибших на крестах в начале первого
века нашей эры («Комсомольская правда», 2018). Палач вбил
гвоздь в правую руку, потом в левую, а она что-то бормотала,
пока не смолкла, не затихла, и висела, распятая на кресте
(А. Рыбаков).
АНА: виселица, костер, кол, дыба, гильотина, электрический
стул, газовая камера, плаха, стенка [поставить к стенке],
позорный столб; ДЕР: Крестовоздвижение [см. СОЧЕТАЕ-
МОСТЬ]; крестный [крестные муки, крестный путь]; распи-
нать.
крест 2.2

Кресты на куполах; нательный крест; водружать деревян-
ный поклонный <придорожный> крест; На аналое лежат
Евангелие и крест.
ЗНАЧЕНИЕ. Крест на А1 ‘Предмет, имеющий форму креста
1.1, символизирующий крест, на котором был распят Иисус
Христос, и предназначенный, наряду с другими предметами
такого типа, для нахождения в месте А1 и для выполнения
определенной функции в соответствии с христианской тради-
цией’.

Кресты, имеющие выдающуюся историю и/ или являющи-
еся произведениями искусства, могут иметь названия: Крест
Евфросинии Полоцкой; Ватиканский крест.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • на ПР: кресты на могилах.

• КАКОЙ: могильный крест.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дубовый <мраморный, стальной, фанер-
ный> крест; литой <резной, точеный, тесаный> крест;
крест из золота с драгоценными камнями; массивный <мини-
атюрный, изящный> крест; связанный из двух веток <грубо
сколоченный> крест; православный <восьмиконечный> крест,
католический <четырехконечный> крест; голгофский крест
[крест с расположенным под ним символическим изображени-
ем горы Голгофы]; нательный <наперсный, напрестольный>
крест; архиерейский крест; наградной крест (иерея), золотой
крест [священнические награды]; крест с распятием; крест-
энколпион <крест-мощевик> [крест, имеющий в себе емкость,
где можно хранить святыню]; кресты Святой Софии; крест
на соборе <на кирхе>; крест на маковке <на луковке>; крест
на надгробии; холмик с крестом; крест на цепочке <на шнурке,
на гайтане [шнурок, лента или тесьма, на которой носят на-
тельный крест]>; крест с полумесяцем, крест с короной; чин
освящения креста; право ношения креста; водружать <ста-
вить, устанавливать, сбивать> крест; надевать <носить,
срывать> крест; меняться нательными крестами [братать-
ся]; церк. подходить ко кресту; целовать крест [см. тж ◊],
церк. прикладываться ко кресту; Солнце сияет на крестах;
Священник дает <выносит> крест; Священник выходит с
крестом.

Внизу мы увидели храм, купол которого венчал крест с
петухом (Н. Торопцева). И тени от крестов, длинные, уродли-
вые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам (В. Шукшин).
Потом мода на православие поутихла. Тогда он перестал но-
сить крест (М. Елизаров). Отец Петр расстегнул бушлат
и телогрейку – стала видна голубая косоворотка и большой
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наперсный крест. Это был не простой крест, а распятие –
только самодельное, выточенное умелой рукой (В. Шаламов).
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест
в воду (В. Никифоров-Волгин). В дальнем углу сада по кресту
на фронтоне Татьяна Васильевна нашла небольшое здание
вроде часовни (И. Грекова).
АНА: крестик, распятие; пренебр. крыж [Латинский крыж
стоит подле церкви православной, святая вера забыта, в учи-
лищах преподаются неверие и ереси! (Н. А. Полевой)]; рел.
голгофа [крест с символическим изображением Голгофы и
другой символикой]; рел. голубец [крест с покрытием в форме
двускатной кровли]; ДЕР: крестоносец; крестовый.
крест 2.3

Перекреститься <осенить себя> широким крестом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Жест, призывающий Божью помощь и состо-
ящий в символическом изображении рукой креста на себе
самом или в воздухе перед другим человеком’.

Три раза преклониться долу, / Семь – осенить себя кре-
стом. / Тайком к заплеванному полу / Горячим прикоснуться
лбом (А. Блок). Православное знамение креста делают, сло-
жив вместе три первых пальца в исповедание нашей веры в
Святую Троицу и согнув к ладони другие два пальца в память
Божественной и человеческой природ во Христе (митропо-
лит Сурожский Антоний (Блум)). Эта его привычка класть
кресты при виде православных маковок здорово забавляла
новых друзей в Москве (В. Аксенов). Кирилл да еще двою-
родный брат его Вениамин первые приняли трехперстный
крест и пошли служить (С. Залыгин). Ото всех загородив-
шись, [Сильвестр] незаметно перекрестил меня торопливым
крестом и, не оглядываясь, вскарабкался на паровоз (Ф. Кнор-
ре).
СИН: крестное знамение; ДЕР: крестный; креститься.
крест 2.4, перен.
Смиренно нести свой крест.
ЗНАЧЕНИЕ. Крест А1 ‘Очень плохое для человека А1 поло-
жение дел, ситуация или свойство А2, которые А1 считает
необходимым терпеть’ [по коннотации тяжелого страдания].

Образные употребления: Революция – крест России.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крест родителей.

• ПРИТЯЖ: отцов крест.
• КАКОЙ: родительский крест.

А2 • РОД: крест юродства <нужды>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый <нелегкий> крест; (мой) глав-
ный крест; чужой крест; взять свой крест, нести свой крест;
падать под крестом; отказываться <бегать> от своего кре-
ста, избегать креста; взваливать на кого-л. крест; перекла-
дывать на кого-л. свой крест.

Любить иных – тяжелый крест (Б. Пастернак). Мужа
своего Марфа не любила, сердце ее наглухо было закрыто
для него, хотя она и честно несла крест, взваленный на нее
отцом и братьями (Ф. Абрамов). Покуда вы не научились мыс-
лить государственно, я должен делать это за вас, это мой
крест, мой долг, мое бремя (Б. Окуджава). Каждому выпал
свой крест; а крест разлуки с Родиной, с родными святынями,
с Церковью своей, да и просто с родными – очень тяжек (мит-
рополит Сурожский Антоний (Блум)). Можно ли эмиграцию
назвать вашим тяжелым крестом? (Ф. Медведев).
СИН: бремя, ноша, ярмо, обуза; АНА: судьба; путь; голгофа,
крестный путь, эшафот.
крест 3

Георгиевский крест; Памятный знак отличия «Крест Узников
фашистских концлагерей».

ЗНАЧЕНИЕ. Крест за А1 ‘Предмет, обычно в форме равно-
стороннего креста или имеющий в качестве важной составной
части такой крест, представляющий собой награду, которую
дают за заслуги А1, предназначенный для того, чтобы его
носили на груди’.

1. Крест как награда распространен в ряде государств,
прежде всего христианских.
2. Слово крест входит в официальное название награды: Же-
лезный крест, Георгиевский крест, крест Почетного легиона.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • за ВИН: крест за отвагу <за военные заслуги>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Солдатский <офицерский> крест; кава-
леры Георгиевского креста; крест первой <второй, третьей,
четвертой> степени; крест за храбрость <за освобождение
Франции>; получить крест; награждать крестом; носить
крест; срывать крест; лишать креста; Грудь в крестах или
голова в кустах (пословица).

Глебову привиделся сон: в круглой жестяной коробке из-
под монпансье лежат кресты, ордена, медали, значки и он
их перебирает (Ю. Трифонов). Ему рассказывали, как Гит-
лер сорвал с груди фельдмаршала Рундштедта рыцарский
крест (В. Гроссман). Кроме шкуры убитого им гигантского
крокодила присутствующие увидели извлеченный из желудка
животного... бронзовый крест «За заслуги» (В. Астафьев).
Кресты – отцовские, моего отца, за первую германскую вой-
ну (А. Жигулин). Мой дедушка Наполеона бил, три креста за
храбрость имел, – с гордостью проговорил Матвей (Г. Мар-
ков). Он [писатель Пройслер] получил Большой рыцарский
крест за заслуги перед отечеством («Мурзилка», 2003).
АНА: орден, медаль, звезда, бляха; уходящ. разг. Георгий [то
же, что Георгиевский крест].
◊ Красный Крест ‘часть названия организаций, цель кото-
рых – оказывать помощь людям, чья жизнь и здоровье нахо-
дится в опасности из-за вооруженных конфликтов и других
неблагополучных обстоятельств’: Российский <Шведский>
Красный Крест, Международное движение Красного Креста
и Красного Полумесяца, Политический Красный Крест [орга-
низация, оказывавшая помощь политзаключенным в Россий-
ской империи и в СССР]; Южный Крест ‘созвездие южного
полушария неба, в котором воображаемые линии, проведен-
ные между четырьмя ее главными звездами, образуют крест’:
Я вспоминаю ласковое прикосновение горячей, пахнущей сос-
новой смолой палубы к босым ступням, созвездие Южного
Креста, немного наклоненное над ночным океаном как бы
для благословения, негромкие звуки баяна на юте (А. Город-
ницкий); аллюр три креста ‘очень быстро’ [по условному
обозначению скорости, с которой конный посыльный должен
был доставить донесение, при помощи крестов: один крест –
шагом, два креста – рысью, три креста – галоп]: Пакет в зу-
бы – и аллюр три креста! (А. Азольский); крест-накрест
‘так, что объекты образуют крест’: сложить руки крест-на-
крест, палки легли крест-накрест; А1 ставит крест на А2
а) ‘Человек А1, считая, что от самого себя или от другого че-
ловека А2 или от ситуации А2 больше нельзя ожидать ничего
хорошего, как бы перечеркивает А2 и перестает прилагать
усилия для достижения связанного с А2 хорошего’: Она по-
ставила крест на театре и пошла учиться на инженера;
Доктор сказал мне, что рано пока ставить на себе крест,
что, возможно, я ошибаюсь, что необходимо серьезное обсле-
дование (Т. Тронина); б) ‘Ситуация А1 складывается таким
образом, что от объекта А2 больше нельзя ожидать ничего
хорошего’: Эта история поставила крест на его карьере;
В сущности, выводы эти ставят жирный крест на всей эко-
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номической политике, проводившейся (или, точнее, не прово-
дившейся) в России в последние 3 года («Время МН», 2003);
устар. целовать крест кому-л. а) ‘присягать кому-л.’ [сопро-
вождалось целованием креста]: Раскольники отказывались
«целовать крест» «царю неназванному» – то есть не согла-
шались с новым петровским принципом престолонаследия
(А. Иванов); б) ‘клясться в чем-л.’ [сопровождалось целовани-
ем креста]: Олег обещал явиться в указанное время и целовал
крест (А. Ладинский); Считайте меня […] своим братом до
конца моих дней. В этом я целую крест перед вами! (Р. Штиль-
марк); разг. устар. Вот те <тебе, вам> (истинный) крест!;
Истинный крест! ‘Говорящий убеждает слушающего в сво-
ей искренности [обычно в дополнение к тому, что говорящий
перекрестился]’; Креста на ком-л. нет! ‘Говорящий считает
чьи-л. поступки абсолютно не соответствующими нормам мо-
рали’: Грабители! Креста на вас нету... Этакую цену драть
(В. Шишков); Эх, креста на вас нет: не бережете хозяйского
добра (А. Красницкий); Неужели на ней креста-то нет, что
она вас на старости и согреть не хочет? (И. Ф. Горбунов).
[Е. Б., А. С.]

КРЕСТИ́ТЬ, ГЛАГ; крещу́, кре́стит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
крещенный, -ён, -ена́ [только 1.1], ДЕЕПР НАСТ крестя́,
ДЕЕПР ПРОШ крести́в и уходящ. крести́вши [только 1.1].
крестить 1.1, НЕСОВ и СОВ; СОВ тж обиходн. окрестить и
обиходн. покрестить; церк.
Крестить в младенчестве; Крестили Ивана в канун Петрова
дня.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крестит А2 ‘Человек А1 совершает в отноше-
нии человека А2 специальный обряд принятия А2 христиан-
ского вероисповедания, после которого А2 считается членом
церкви или общины’ [А1 обычно священнослужитель].

1. Обряд принятия христианской веры называется креще-
ние [см. крещение 1]. При крещении А2 получает христиан-
ское имя, которое может не совпадать с именем, которое он
получил при рождении.
2. Метонимические употребления применительно к государ-
ствам или народам в роли А2, описывающие исторические
события, состоящие в принятии христианства как государ-
ственной или национальной религии: Но Россия, еще в самом
своем младенчестве крещенная в христианскую веру, получи-
ла отсюда залог высшей духовной жизни (В. С. Соловьев);
Мейнгард начал крестить ливов, строить церкви и был по-
ставлен первым епископом Ливонии (Д. И. Иловайский).
3. Сдвинутые употребления применительно к крестным в ро-
ли А1: Всю нежную дружбу и любовь он [генерал Аносов]
после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще
совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил (А. Куп-
рин).
4. В конструкции с обстоятельствами вида у А3 или в А3, где
А3 обозначает священнослужителя или храм (у отца Леонида,
у Николы в Хамовниках, в соседней церкви), значит, что А1
(часто родители) обращается к священнослужителю А3 или в
храм А3 для проведения крещения: Мы крестили Ванечку у
отца Леонида; Мы крестили Ванечку у Николы в Хамовниках
<в соседней церкви>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крестить ребенка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крестить в православие <в католиче-
ство>; крестить по православному <католическому, грече-
скому, русскому> обычаю <обряду>; крестить в церкви; кре-
стить в купели <в реке, в Иордане>; крестить с именем Васи-

лий <Елена>, крестить под именем Александр <Екатерина>;
разг. крестить Иваном <Марией>.

Князь новогородский, крестив тогда некоторых язычни-
ков, обещал прислать к ним своих попов (Н. М. Карамзин).
Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гри-
масу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный
советник (Н. В. Гоголь). Главная героиня крестила дочь не у
какого-то священника, а у известного и популярного в те годы
отца Меня (А. Котюсов). Гондза, крещенный под именем Де-
мьяна Поморцева, составил первый русско-японский словарь
(«Наука и жизнь», 2008). Родители покрестили нас, троих
дочерей, не в церкви, а в доме, где останавливался священник
(А. Данилова).
КОНВ: креститься; ДЕР: церк. крещение; ист. креститель;
церк. крещеный; церк. крестный (отец, родитель); церк.
крестник.
крестить 1.2, НЕСОВ; преим. в форме СОВ окрестить; разг.
Окрестить корабль «Авророй»; Петербург окрестили «Север-
ной столицей».
ЗНАЧЕНИЕ. А1 окрестил А2 названием А3 ‘Человек А1 дал
человеку, объекту или явлению А2 название А3, которое ста-
новится общепринятым или официальным’.

Расширенные употребления применительно к названиям
или прозвищам, имеющим образный или иронический харак-
тер и отличающимся от общепринятого или официального:
Анну Наумовну лабораторные остряки окрестили «курица-
жеребец» (В. Гроссман).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: окрестить лодку (корытом).
А3 • ИМ: (Корабль) окрестили «Грозный».

• ТВОР: окрестить (одноклассника) ябедой.
Эту назойливую хворь врачи окрестили «сухим глазом»

(Л. Зорин). Илья Григорьевич Эренбург […] размышлял о судь-
бе общественного явления, которое он окрестил «оттепе-
лью» (В. Аксенов). На том же стенде демонстрировался
реагент, который производители окрестили «тихим взры-
вом» («Наука и жизнь», 2009). Журналисты уже окрестили
новый прибор «электронной бумагой» («Зеркало мира», 2012).
Я его сразу окрестил Дуремаром, уж больно он был похож на
этого персонажа из фильма про Буратино (А. Моторов).
СИН: назвать, прозвать, разг. (неодобр.) обозвать, высок.
наречь, необиходн. уходящ. наименовать.
крестить 2, НЕСОВ; СОВ перекрестить; церк.
Крестить рот; Хочется мне вас перекрестить, как в детстве
меня мать крестила.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крестит А2 ‘Человек А1 совершает в сторону
человека А2 или объекта А2 христианский молитвенный жест,
проводя правой рукой сверху вниз и слева направо, как бы
рисуя крест’ [обычно в качестве жеста благословения, доброго
пожелания или жеста, отвращающего зло].

1. Молитвенный жест, совершаемый крестящим, называет-
ся церк. необиходн. крестное знамение. Крестное знамение
часто сопровождается произнесением молитвы Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа.
2. Положение пальцев правой руки при совершении крестного
знамения различается в зависимости от конкретной христи-
анской традиции. В большинстве православных церквей если
А1 не является священником или епископом, он крестит А2 с
тем же положением пальцев, как при совершении крестного
знамения, направленного на себя [см. креститься 2]. Если
А1 священник или епископ, он крестит А2 (при благослове-
нии, отпущении грехов и т. п.), сложив пальцы особым обра-
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зом (церк. высок. именословное перстосложение), изобража-
ющим буквы имени Иисуса Христа в сокращенном греческом
написании.
3. Сдвинутые употребления применительно к совершению
крестного знамения в сторону А2 каким-л. священным предме-
том, удерживаемым правой рукой или обеими руками: И с ним
вместе они перекрестили образом голову Сонечки (И. Шме-
лев); Мать торжественно перекрестила его с надлежащими
наставлениями новеньким образком (Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский).
4. Расширенные употребления применительно к совершению
крестообразных движений: Казаки, крестя нагайками воздух,
били направо, налево (М. Горький).
5. Сдвинутые употребления применительно к объекту, совер-
шающему крестообразные движения: Наконец гроб вдруг со-
рвался с своего места и со свистом начал летать по всей
церкви, крестя во всех направлениях воздух (Н. В. Гоголь).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крестить внука (перед дорогой).

Иеромонах берет розовый «воздух», возлагает на голову бо-
лящего и трижды крестит (И. Шмелев). Она крестит меня,
целует в лоб и губы, и, как всегда, отворачивается быстро
и подносит платок к губам (Б. Пильняк). Иван стоял в ярко
освещенном проеме двери и крестил, крестил дорогу за нами
(«Волга», 2013). Старушка перекрестила детей уверенной
жилистой рукой огородницы (А. Варламов).
АНА: церк. высок. осенять крестным знамением; церк. бла-
гословлять.
◊ А1 с А2 детей не крестить ‘Между людьми А1 и А2 нет и
не ожидается близких отношений’ [восходит к обычаю пригла-
шать близких друзей на роль крестных родителей при креще-
нии детей приглашающего]: Мне с тобой детей не крестить,
чего мне тебя узнавать? (В. Ремизов). [Я. Б.]

КРЕСТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; крещу́сь, кре́стится, ПРИЧ ПРОШ
крестившийся [только 1], ДЕЕПР ПРОШ крести́вшись,
ДЕЕПР НАСТ крестя́сь; церк.
креститься 1, НЕСОВ и СОВ; СОВ тж обиходн. покрестить-
ся и обиходн. окреститься.
Креститься в двадцать лет; Крестившись, Владимир стал
прежде всего заботиться о больных и бедных.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крестился ‘Человек А1 прошел специальный
обряд принятия христианского вероисповедания, после кото-
рого стал считаться членом церкви’.

1. Обряд принятия христианской веры называется креще-
ние [см. крещение 1]. При крещении А1 получает христиан-
ское имя, которое может не совпадать с именем, которое он
получил при рождении.
2. Метонимические употребления применительно к государ-
ствам или народам в роли А1, описывающие исторические
события, состоящие в принятии христианства как государ-
ственной или национальной религии: Приблизительно в 988
году Русь крестилась (Б. Вахтин); Ливы сдались, заплатили
новгородцам 40 гривен и дали обещание креститься (Н. И. Ко-
стомаров).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Добровольно <осознанно, тайно, демон-
стративно, формально> креститься; креститься в правосла-
вие <в католичество>; книжн. креститься от греков <от
латинян, от Папы>; креститься у отца Леонида <у знакомо-
го священника>; креститься в церкви; креститься в купели

<в реке, в Иордане>; креститься с именем Иоанн <Валенти-
на>; креститься под именем Петр <Мария>.

Саша неожиданно для всех своих друзей вдруг крестился
и стал истовым христианином (А. Городницкий). На пер-
вом курсе Цыбашев покрестился (М. Елизаров). Неизвестно,
во что Русь крестилась, в православие или в католичество
(В. Бибихин). Среди крестившихся от Иоанна был и Иисус
из галилейского городка Назарета («Наука и жизнь», 2009).
Евгений Борисович окрестился и начал вести дневник уже
в зрелом возрасте (С. Юрский). Ольга приняла православие,
крестившись в старом синодальном храме на Парк-авеню
(«Волга», 2008).
АНА: церк. необиходн. принять крещение; КОНВ: церк. кре-
стить.
креститься 2, НЕСОВ; СОВ перекреститься.
Истово креститься; Наталья Дмитриевна, прежде чем
сесть, перекрестилась на иконку.
ЗНАЧЕНИЕ: А1 крестится ‘Человек А1 совершает христиан-
ский молитвенный жест, прикасаясь пальцами руки сначала к
середине лба, затем к середине передней поверхности туло-
вища, затем к одному плечу, затем к другому, как бы рисуя на
себе крест’.

1. Молитвенный жест, совершаемый крестящимся, называ-
ется церк. необиходн. крестное знамение. Крестное знамение
часто сопровождается произнесением молитвы «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа» и завершается поклоном. Христи-
ане различных исповеданий совершают этот жест во время
церковных служб, при личной молитве, употребляют его в
качестве охранительного жеста при каких-л. неожиданных
пугающих или неприятных событиях [см. тж ◊]. Кроме того,
крестное знамение совершается как жест почитания священ-
ных предметов и храмовых зданий.
2. Положение пальцев (церк. книжн. перстосложение) и по-
рядок прикосновения к плечам различается в зависимости от
конкретной христианской традиции. Например, в большин-
стве православных церквей начиная с XVII в. принято при-
косновение соединенными вместе большим, указательным и
средним пальцами (остальные пальцы при этом прижаты к
ладони – такое положение пальцев называется церк. книжн.
троеперстием) сначала к правому плечу, затем к левому. До
XIII в. в большинстве православных церквей было принято
иное положение пальцев (церк. книжн. двоеперстие): вместе
соединены кончиками мизинец, безымянный и большой паль-
цы, прикосновение совершается указательным и средним паль-
цами, которые сложены вместе и выпрямлены (средний слегка
согнут) – такое перстосложение сохраняется по настоящее вре-
мя в среде русских старообрядцев. В римско-католической
традиции крестное знамение совершается слева направо ки-
стью руки с выпрямленными пальцами (большой палец может
быть слегка подогнут к ладони), прикосновение совершается
кончиками пальцев. Варианты перстосложения символически
обозначают различные положения христианского вероиспове-
дания.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Размашисто <мелко, часто, быстро,
неторопливо> креститься; креститься широким <разма-
шистым> крестом; креститься перед иконой <образами>;
обиходн. креститься на икону <на образа, на красный угол,
на церковь, на (церковный) купол>.

До конца Пахомка молитву не знал, но крестился разма-
шисто и истово (В. Астафьев). Ирина стала мелко-мелко кре-
ститься, приговаривать: Господи, спаси и сохрани (В. Токаре-
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ва). Сколько жил я у нее [у Матрены] – никогда не видал ее мо-
лящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась (А. Солжени-
цын). Василиса перекрестилась и зашептала охранительную
молитву (Л. Улицкая). Женщина вздохнула, покачала головой
и ушла, мелко крестясь (О. Дивов).
АНА: церк. высок. осенять себя крестным знамением.
◊ Кажется – креститься надо см. КАЗА́ТЬСЯ. [Я. Б.]

КРЕСТЬЯ́НИН, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а, МН -я́не, -я́н;
ист.
Крестьяне заготавливают сено; Ломоносов по происхожде-
нию был из крестьян.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, постоянно живущий в сельской мест-
ности и занимающийся сельским хозяйством’.

1. В Российской империи крестьяне относились к низшему
сословию и делились на крепостных (принадлежавших по-
мещику), казенных <государственных>, церковных, вольных
хлебашцев и др.
2. В современной России предприниматель, владеющий зем-
лей или арендующий ее и занимающийся на ней сельским
хозяйством, называется фермер.
3. Лицо женского пола называется крестьянка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русский <французский> крестьянин; во-
логодский крестьянин; простой крестьянин; зажиточный
крестьянин; вчерашний крестьянин; помещичьи крестьяне;
безземельные крестьяне; беглые крестьяне; черносошные кре-
стьяне [несшие повинность в пользу Российского государ-
ства]; удельные крестьяне [принадлежащие Российскому им-
ператорскому дому]; приписные крестьяне [государственные
крестьяне, приписанные к заводам]; посессионные крестьяне
[крепостные, закрепленные за мануфактурами]; крестьяне
(саратовских) помещиков; родом из крестьян (Ярославской
губернии); выходец из крестьян; происходить из крестьян;
Крестьяне пашут <сеют пшеницу, жнут, работают в по-
ле, вяжут снопы, обмолачивают зерно, копают картошку>;
Крестьяне пасут скот <разводят кур>.

Отец по сословию считался крестьянином Полевской во-
лости Екатеринбургского же уезда, но никогда сельским хо-
зяйством не занимался, да и не мог заниматься, так как в
Сысертском заводском округе вовсе не было тогда пахотных
земельных наделов (П. Бажов). Царь или дворянство имеют
не больше прав на власть, чем народ, чем крестьяне или ра-
бочие (Н. Бердяев). Представьте себе крепыша небольшого
росточка […]. Работает в городе на бензоколонке, а живет в
деревне в десяти километрах от города. Он еще крестьянин,
но уже рабочий... Он воплощает в одном лице оба победивших
класса (Ф. Искандер). А что это тебя в сельское хозяйство-
то потянуло? – искренне поинтересовался начальник. – Так
я же ведь крестьянин! Родом-то (В. Шукшин). Крестьяне,
рабочие вообще не могли стать дворянами – за редким ис-
ключением (например, окончивший университет получал дво-
рянство, как отец В. И. Ленина) («Наука и жизнь», 2008).
Раскулачивание уносит миллионы крестьян – тоже лучших,
самых работящих (Л. Улицкая).
СИН: устар. селянин, устар. пейзан, устар. пейзанин; АНА:
бедняк; батрак; кулак; земледелец; землепашец; колхозник; па-
харь; фермер; хлебопашец; хлебороб; животновод; пастух;
ДЕР: крестьянка; крестьянство; крестьянский; крестьян-
ствовать. [Е. С., И. Г.]

КРЕСТЬЯ́НСКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; ист.
Крестьянская изба; крестьянское хозяйство; мальчик из про-
стой крестьянской семьи.

ЗНАЧЕНИЕ. От КРЕСТЬЯНИН.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крестьянские дети, крестьянский сын;
крестьянская молодежь, крестьянская девушка, крестьян-
ский парень; крестьянская беднота; крестьянское сословие,
крестьянское население; крестьянская Русь; крестьянский
быт, крестьянский труд; крестьянская община; крестьян-
ская доля; крестьянский двор <надел>; крестьянская руба-
ха <косоворотка>, крестьянский сарафан <армяк, тулуп>,
крестьянские лапти, народный крестьянский костюм; кре-
стьянский вопрос [вопрос об исторических судьбах сословия
крестьян]; крестьянская реформа [реформа 1861 г., упразд-
нившая крепостное право в Российской империи]; Крестьян-
ский банк [банк в Российской империи, выдававших ссуды
крестьянам]; крестьянское восстание <бунт>, крестьянские
волнения.

На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись
телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рыси-
стые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые кре-
стьянские (И. С. Тургенев). После родителей все их крестьян-
ское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова
Зорька, телушка Дочка, коза Дереза (М. Пришвин). За столом
сидел Н. А. Клюев в крестьянской рубахе и громко пил чай из
блюдца (И. Эренбург). У бабушки было редкое имя Анисия. –
Крестьянское имя, – объяснила она. Руки у нее тоже были
крестьянские – иссеченные линиями, черточками, морщинами
и морщинками (А. Алексин). Испокон веков плели из ивовых
прутьев (лозы) корзины, лукошки, короба – предметы, столь
необходимые в крестьянском быту («Народное творчество»,
2004). Крестьянская кровь все-таки заговорила в ней [Томе]:
то, чего она не хотела делать для пошлой свеклы и моркови,
делала с нежностью и страстью для рододендронов и шуазий
(Л. Улицкая).
СИН: устар. селянский; АНА: сельский; ДЕР: по-крестьянски.
[Е. С., И. Г.]

КРЕЩЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
крещение 1, церк.
Крещение детей; Ольга приняла крещение в Константинопо-
ле.
ЗНАЧЕНИЕ. Крещение А1 ‘Обряд принятия христианской ве-
ры человеком А1, после которого А1 считается членом хри-
стианской церкви’.

1. Формы обряда крещения различаются в зависимости
от христианской традиции и могут включать разные ритуаль-
ные действия, однако центральной частью обряда обязатель-
но является троекратное погружение А1 всем телом в воду
или троекратное окропление водой головы А1, сопровожда-
емое молитвой Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. При
крещении А1 получает христианское имя. Обычно крещение
совершает священник той общины, к которой будет принад-
лежать церк. высок. крещаемый А1. Часто из числа взрослых
членов общины назначаются церк. необиходн. восприемники
(церк. крестные отец [тж образн. о руководителе преступ-
ного сообщества] и мать <родители>) – мужчина и женщи-
на, формально берущие на себя ответственность за христиан-
ское воспитание крещеного, который по отношению к своим
крестным [в функции существительного МУЖСК, ОДУШ
и ЖЕНСК, ОДУШ] называется крестником (лицо женского
пола называется крестницей). В случае крещения ребенка,
между его родителями и крестными устанавливается особая
форма родства – кумовство [тж образн. о неформальных дело-
вых отношениях, часто коррупционных], в связи с чем на роль
крестных обычно приглашают близких друзей родителей.
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2. Образные употребления применительно к ситуации вхожде-
ния человека в новую для него сферу деятельности, область
знаний и др. [см. тж ◊]: Философское крещение я получил от
Достоевского (Н. Бердяев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крещение Петра.

• ПРИТЯЖ: Ванино крещение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Православное <католическое, проте-
стантское, старообрядческое> крещение; крещение по право-
славному <католическому, протестантскому, русскому, грече-
скому, византийскому> обряду; крещение по старому обычаю;
крещение погружением <обливанием, окроплением>; креще-
ние от Иоанна; обряд <таинство> крещения; имя в креще-
нии; свидетельство <справка, запись> о крещении; прини-
мать <получать, проходить> крещение; совершать <прово-
дить> крещение.

В отдаленном от центрального района храме Сулейман
Федорович принял крещение и обрел имя в честь святителя
Василия Кесарийского (А. Снегирев). Накануне 1917 года […]
для большинства городского населения религиозные обряды
крещения, венчания, отпевания были нормой повседневности
(Н. Лебина). Дети во время обряда крещения в церкви плакали,
беспокоились, тряслись в руках священника (А. Бузулукский).
Под Тишкиным влиянием Тетя тоже приняла крещение, даже
походила некоторое время на службы (М. Кучерская). В кре-
щении Винцент получил имя Александр (С. Шаргунов).
СИН: прост. крестины; ДЕР: церк. высок. крещаемый, церк.
обиходн. крестник; церк. высок. крещальный, церк. обиходн.
крестильный; церк. обиходн. крестный.
крещение 2, церк. (ист.).
Крещение славян; Армения празднует 1700-летие крещения.
ЗНАЧЕНИЕ. Крещение А1 ‘Историческое событие принятия
государством А1 или народом А1 христианства как государ-
ственной или национальной религии’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крещение Киева.

Академия создавалась в 1938 году, когда праздновалось
950-летие Крещения Руси (И. Мейендорф). Официально го-
дом крещения Грузии принято считать 326 год (Журнал Мос-
ковской Патриархии, 1945). Болгарский элемент несомненно
продолжал существовать и после крещения болгар (Д. И. Ило-
вайский). Три крупнейших собора XI в. […] были посвящены
св. Софии как покровительнице крещения народа («Наука в
России», 2014).
ДЕР: церк. ист. Креститель [титул исторического лица, обыч-
но правителя, принявшего решение о принятии христианства
как государственной или национальной религии].
Крещение 3, церк.
Морозы на Крещение; Было это в 1829 году, на Крещение.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Христианский церковный праздник, посвящен-
ный памяти принятия крещения Иисусом Христом от Иоанна
Крестителя’.

Крещение господне православная церковь отмечает 19
января («Огонек», 2013). В праздник Крещения, православ-
ные по традиции окунались в проруби – иордани («Русский
репортер», 2013).
ДЕР: крещенский.
◊ боевое крещение а) ‘первый случай, когда человек, обыч-
но военнослужащий, участвует в бою’: Поэт был зачислен в
лейб-гвардии Уланский ее императорского величества полк
и 17 октября того же года получил боевое крещение в сра-
жении под Владиславовом (А. Макарычев); б) ‘момент начала
самостоятельной, обычно профессиональной, деятельности’

Роль инженера Гены была моим первым и настоящим боевым
крещением (Р. Нахапетов). [Я. Б.]

КРИВЛЯ́ТЬСЯ, ГЛАГ; -я́юсь, -я́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
кривляться 1, неодобр.
Девочка стояла перед зеркалом и кривлялась.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кривляется ‘Человек А1, совершая разнооб-
разные движения мышцами лица, делает так, что его лицо
каждый раз принимает неестественное выражение, и при этом
может совершать неестественные телодвижения, обычно для
развлечения’ [обычно применительно к детям].

1. Метонимические употребления применительно к лицу
человека в роли А1: кривляющиеся рожи; Только показалось
на секунду, как чье-то глупое лицо кривляется и хихикает
(З. Прилепин).
2. Расширенные употребления применительно к поведению
взрослых людей, цель которых – насмешить другого челове-
ка, а также оскорбить его или вызвать у него раздражение:
Ряженые кривлялись; Король вещает, а шут кривляется и
высовывает язык (А. Слаповский).
3. Ослабленные употребления применительно к ситуации, ко-
гда описываются только телодвижения: И сильней грянула
музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно... (В. Шукшин);
Еще девочка боялась своей тени – маленького черного зверька,
который мог притаиться у ног и неожиданно выскочить впе-
реди, прыгнуть на стену, кривляться, размахивать тонкими
черными руками (Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мерзко <безобразно, отвратительно>
кривляться; скакать и кривляться; кривляться перед зерка-
лом; Шут <клоун> кривляется; Перестань кривляться за
столом!

Мы […] могли с Гюнелькой кривляться без удержу, навесив
на себя гирлянды золотых шаров (А. Иличевский). Петька
[…] поддался общему настроению и перепрыгивал с танка на
танк, корчил рожи, кривлялся (А. Геласимов). Исподтишка,
чтобы не замечали родители, она кривлялась, строила рожи
Саньке (Б. Поздняков). Тогда [во время эпидемий чумы] целые
толпы начинали метаться, кричать, кривляться и биться в
припадках (А. Иванов).
АНА: строить рожи, корчить рожи, гримасничать; пере-
дразнивать; ДЕР: кривлянье; кривляка; рожи, ужимки.
кривляться 2

Актеры кривляются на сцене; Противно смотреть, как она
кривляется, изображая из себя светскую даму.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кривляется ‘Человек А1, изображая друго-
го человека или имитируя чувство или отношение, которое
в реальности отсутствует, ведет себя неестественно, что про-
является внешне – в интонации, в преувеличенной мимике и
жестикуляции’.

1. Суженные употребления, обычно при наличии прямой
речи, применительно к ситуации, когда какой-л. человек, счи-
тая другого человека, объект или ситуацию смешными и же-
лая, чтобы присутствующие считали так же, изображает их,
намеренно преувеличивая их смешные стороны: Ах, скажи-
те, какие мы нежные, – сказала она, кривляясь; Ой, умираю,
спасите меня! – кривлялся он; Медбратья, […] изображая
эту самую скорбь, встали на караул у наряжённого в парад-
ную форму Мухина, кривляясь: «Прощайте, товарищ гене-
рал» (О. Павлов); Мальчишки, копируя спортивных коммен-
таторов, кривлялись: – А сейчас появляется бабушка Фуран!
(В. Аксенов); Парни уставились на Папу, как на некое иско-
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паемое диво, явившееся из тьмы. «Чего, чего? – кривляясь,
приложил ладонь к уху один из них. – Может, тебе, батя,
самого генерала привести?» (Г. Николаев).
2. Сдвинутые употребления применительно к речевому по-
ведению человека, который притворяется, что он не понял
собеседника: Если бы еще не этот ваш магический поеди-
нок! – Магический что? – Ну перестаньте же кривляться! –
негодующе воскликнул высокий. – В конце разговора вы всту-
пили с оппонентом в магический поединок (Я. Веров); Наци-
ональную гвардию чего-чего? Это в Африке или на остро-
вах Полинезии? – Хорош кривляться. Специально для тебя
есть должность командира Шалинского отряда резервистов
(Г. Садулаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сей-
час скажет тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно,
хватит кривляться!» – и спектакль разрушится (А. Солже-
ницын). Она [Галка] думает, что я влюбился в нее на школь-
ном смотре, когда она кривлялась в какой-то дурацкой роли
(В. Аксенов). Еще труднее, когда жених и невеста совсем
зеленые и начинают романтически кривляться, изображая
страстные объятия, поцелуи (А. Слаповский). Какая я ей Иза-
бель? Все будто специально кривляются и хотят казаться
кем-то (М. Шишкин). Марто […] хотел бы быть женщиной.
Без конца кривляется, вертит задом, согнутые в локте ру-
ки висят, как заячьи лапки, примеряет на себя боа, женские
шляпки (В. Беломлинская). Надо устроиться куда-то. Мести
двор, мешать раствор, […] и вечером смотреть в телевизор,
где эти мерзейшие твари кривляются, рассказывая, как они
заботятся о тебе (З. Прилепин).
АНА: лицедействовать, играть, строить из себя, жеманить-
ся, выделываться, ломаться, фиглярствовать, паясничать,
гаерствовать; юродствовать, дурачиться; передразнивать;
корчить; переигрывать; ДЕР: кривлянье; кривляка; гаер; шут.
[Т. К.]

КРИВО́Й, ПРИЛ; -а́я, -о́е, КР крив, крива́, кри́во, кри́вы и
кривы́, СРАВН криве́е.

кривой 1.1 ‘изогнутый в одном или нескольких местах’: кривая

дорога.

кривой 1.2 ‘дугообразный’: кривая сабля.

кривой 2 ‘отклонившийся от правильного положения’: кривые сту-

пени.

кривая 3.1, мат. ‘линия’: кривая первого порядка.

кривая 3.2 ‘график’: температурная кривая.

кривой 4.1 ‘имеющий один поврежденный или слепой глаз’: кри-

вой на правый глаз.

кривой 4.2, уходящ. ‘человек с поврежденным или слепым глазом’:

Кривой посмотрел на меня единственным глазом.

кривой 5, разг. ‘неправильный’: кривой договор.

кривой 1.1

Кривая дорога; кривой сук; кривой позвоночник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, в отличие от нормальных объ-
ектов такого типа, изогнут в одном или нескольких местах,
выглядит некрасиво и часто плохо выполняет свою функцию;
говорящий оценивает это отрицательно’ [о вытянутых объек-
тах].

1. Сочетание кривой нос описывает форму человеческого
носа и указывает на то, что нос несимметричен относительно
вертикальной оси, проходящей по центру лица, расположенно-
го анфас к наблюдателю; если изогнутой является линия носа,
наблюдаемого в профиль, такой нос называется горбатым

или курносым: Он заставил Лизу признать, что нос у него –
действительно кривой, кривой на всю жизнь (М. Аромштам).
2. Сочетание кривая улыбка <усмешка, ухмылка> указывает на
выражающее неодобрение, недоверие или скрытую агрессию
мимическое движение, при котором человек как бы улыбается
одной половиной лица: Участковый с кривой улыбкой выслу-
шал Антона, после чего высказал собственное мнение: это
все вранье (А. Маринина); Передо мной стоял Хуторской со
своей подлой, кривой ухмылкой (А. Моторов).
3. Расширенные употребления применительно к буквам –
обычно к написанным от руки: Буква «А» такая кривая, что
на «Я» похожа (А. Моторов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кривая линия берега; кривая улица, кривые
строчки; кривой шов; кривые ноги <пальцы>, кривые плечи,
кривой ноготь; кривой рот <оскал>; сидеть с кривой спиной.

Москва тех лет, как вы помните, была городом узких кри-
вых переулков (Б. Хазанов). За дырой был длинный кривой
коридор, холодный и темный, который заканчивался узким
лазом вверх (В. Пелевин). К избушке санчасти проковылял
человек, двумя руками опирающийся на кривую палку (Г. Де-
мидов). Во-он откуда сползли, – показал Семен наверх, на
такую вроде и недалекую отсюда гривку кривых лиственниц
на хребте (В. Ремизов). Из двери высунулась вдруг какая-то
кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущен-
ки (Ю. Коваль). Два кривых желтых зуба торчали навстречу
друг другу из перекошенного от злости рта (М. Тырин).
СИН: изогнутый, искривленный (позвоночник); АНА: извили-
стый; корявый (сук); неровный; скрюченный [скрюченная спи-
на, скрюченные пальцы]; АНТ: прямой; ровный; ДЕР: криво;
криво... [кривоногий, криворукий, кривоносый, криворотый];
кривиться; искривить.
кривой 1.2

Кривая сабля; кривое зеркало; кривой лук <клинок>.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Такой, который изготовлен так, что имеет изгиб
примерно посередине’.

Прямо в город пошли турки. А впереди высокий, все брюхо
широким поясом замотано, из-за пояса кривые ручки тор-
чат – пистолеты (Б. Житков). [Я] освоила Гариков ящик с
железками – […] молоток, плоскогубцы, кусачки, кривые иг-
лы, гвоздодер (Е. Завершнева). И в этой тесноте надо беречь
глаза и лбы от тюлевых зонтиков, золоченых тростей, […]
шпаг и кривых ятаганов (Д. Рубина). В ней [в Стране снега]
живут люди в звериных шкурах, у них в руках не кривые сабли,
как у кочевников, длинные прямые мечи у них в руках (Г. Са-
дулаев). Железный Рог вынул из ножен большой кривой нож
(А. Григоренко).
СИН: изогнутый; АНА: выпуклый; вогнутый; ДЕР: кривизна,
криволинейный.
кривой 2

Кривая лестница; кривой домишко.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который из-за того, что был сделан очень
давно или неправильно, не имеет нормального для объектов
такого типа положения в пространстве или нормальной по-
верхности, который поэтому неудобно использовать и который
выглядит некрасиво; говорящий оценивает это отрицательно’
[о сооружениях и их частях].

Но только вышла из автобуса в деревне, настроение стало
портиться: сонные люди, темные кривые избы (Р. Сенчин).
Словно бы из последних сил поднявшись на косогор, Валёжная
кончилась кривой баней (А. Иванов). У нас пол кривой, Шура.
Ватман разложить негде (Д. Сабитова). Рассохшиеся доски,
покосившийся парапет, зевающие кривые ступени. Входить в
эту страшную избу он побоялся (А. Иличевский).
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СИН: косой, кособокий, перекошенный, покосившийся, скосо-
боченный; АНА: наклонный; ДЕР: криво; кривиться [Домик
кривился на один бок].
кривая 3.1, в функции СУЩ; ЖЕНСК; мат.
Точка пересечения кривой с окружностью; провести кривую.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Одномерная геометрическая фигура, которая
обычно представляет собой изогнутую линию или линию, со-
стоящую из отдельных соединенных под углом участков’.

В классической геометрии у кривой нет точного определе-
ния; Евклид описывал кривую как длину без ширины и как
границу фигуры. Частными случаями кривой являются пря-
мая, отрезок, ломаная, окружность и другие линии.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Замкнутая <открытая> кривая; гладкая
<непрерывная> кривая; алгебраическая кривая; кривая первого
<второго> порядка; двигаться по кривой.

В 1637 Р. Декарт публикует свою «Геометрию», содержа-
щую основы координатного метода в геометрии, классифика-
цию кривых с подразделением их на алгебраические и транс-
цендентные, а алгебраических – по «родам» (А. Колмогоров).
Он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но
рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спла-
нировал под дальний стул (А. Солженицын). В шестнадцать
[лет], глядя в учебник тригонометрии, я вдруг встретил та-
кое: тригонометрическая кривая ныряет в бесконечность,
а потом как-то запросто оттуда выныривает («Знание –
сила», 2014).
АНА: дуга; ломаная; окружность; прямая.
кривая 3.2, в функции СУЩ; ЖЕНСК.
Кривая температуры <спроса на нефть>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кривая 3.1, схематически отображающая изме-
нение параметра А1 процесса или параметра процесса А1’.

Образные употребления применительно к нефизическим
процессам, не имеющим параметров: Лихорадочная, путаная
кривая мечтаний ученой братии в те годы то взмывала вверх,
то круто осаживалась (Д. Гранин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кривая рекламной активности.

• КАКАЯ: температурная <ценовая> кривая.
Если начертить кривую побегов, то высшие ее точки бу-

дут относиться к летним месяцам и к тем зимним, когда бы-
вают наиболее сильные морозы (А. П. Чехов). По многим де-
сяткам параметров памятники древнерусского языка XI-XIII
вв. обнаруживают на протяжении этого периода плавную
кривую эволюции (А. Зализняк). Монитор, стоящий над ней
[больничной койкой], выписывает кривые сердечных сокраще-
ний (А. Моторов). А потом довольно быстро кривая болезни
поползла вниз (А. Слаповский). В эксперименте необходимо
несколько точек, чтобы вычертить кривую процесса (Т. На-
батникова). По доплеровским смещениям линий поглощения
строится кривая лучевых скоростей («Вестник РАН», 2004).
АНА: график; диаграмма.
кривой 4.1

Кривой мужик; кривой на один глаз.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого один глаз поврежденный или
слепой’.

Метонимические употребления применительно к повре-
жденному или слепому глазу: Замыкал шествие маленького
роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без
пиджака (М. Булгаков); Я уж из кожи лез, чтобы выглядеть
бравым, щурил кривой глаз, чтобы сойти за огнеубойного
стрелка, говорил даже одному офицеру, что провоевал почти
год с ним, с кривым-то глазом, и стрелял отменно (В. Аста-
фьев).

Куда она подевалась, эта соль? – после некоторого молча-
ния спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех
единственным глазом (М. Шолохов). Недружелюбно одним
глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала (Р. Гуль).
У кривого Омара, правда, сыновья давно служат в Махачкале:
один в тюрьме, второй на базаре (Д. Корецкий). Ты помнишь
такого кривого заморыша в больших черных очках? (Е. Сухов).
Я всмотрелся в крестьян, на их лошадей и удивился тому, что
среди лошадей слишком много было слепых, кривых (Ф. Пан-
феров). Рябов вышел с ним на крыльцо, оба сели, стали чесать
кривую собаку, что кормилась при бабке Евдохе (Ю. Герман).
АНА: косой; ДЕР: кривоглазый; окриветь.
кривой 4.2, в функции СУЩ; МУЖСК; уходящ.
Кривой обернулся и посмотрел на меня единственным глазом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, у которого один глаз поврежденный
или слепой’.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех
слепых, кривых, глухих, немых (М. Ю. Лермонтов) Едва Иван
Дмитриевич начал всех подряд расспрашивать об этой па-
рочке из соседнего […] номера, потянулась все та же бестол-
ковщина: не хромые, не кривые, руки-ноги на месте, у дамы
лицо под сеткой (Л. Юзефович).
АНА: косой.
кривой 5, разг.
Кривые отношения; Программисты написали ну очень кривую
программу; Ему составили кривой договор, и дело кончилось
большими убытками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который нарушает нормы, принятые для
объектов данного типа и который поэтому плохо выполняет
свое назначение’.

Образные употребления применительно к человеку, пове-
дение которого нарушает этические нормы: И говоришь ты
ровно поешь, и голос у тебя, как у кенара, а никогда я тебе
не верил. Чувствовал, что кривой человек (Л. Зорин).

Да, помню и случаи с рукоприкладством, и кривые отноше-
ния с еврейкой Изольдой Медлицкой не отрицаю (В. Рецептер).
СИН: неправильный; ДЕР: кривотолки; криворукий; криво [До-
говор составлен криво].
◊ кривое зеркало см. ЗЕ́РКАЛО; кривые руки <ручки> о че-
ловеке, который плохо делает какие-л. объекты, из-за чего
их трудно использовать, или плохо выполняет другие дей-
ствия, которые выполняют руками: Никто здесь […] рабо-
тать, честно говоря, не любил, да, в общем-то, и не умел. Так,
сколачивали своими кривыми руками что-то сикось-накось
(А. Боссарт); Кривая вывезет <вынесет> ‘Плохая ситуация
закончится благополучно’: Грош цена водопроводчику, строи-
телю, хирургу, опирающемуся в своей работе на смутную на-
дежду, что кривая вывезет (О. Славникова); Куда кривая вы-
везет <выведет> ‘Не нужно прилагать усилия, чтобы контро-
лировать происходящие события, нужно покориться судьбе, и
ситуация скорее всего кончится благополучно’: Оказалось […],
поездка в Индию вообще не предполагает профилактических
прививок. Глотай «делагил» от малярии, бери с собой полкило
левомицетина, а там – куда кривая вывезет (М. Москвина).
Кого-л. на кривой козе не объедешь см. КОЗА́. [А. П.]

КРИ́ЗИС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
кризис 1

Кризис в отношениях; кризис среднего возраста.
ЗНАЧЕНИЕ. Кризис А2 ‘Такая очень плохая фаза в развитии
ситуации А2, связанной с эмоциональной сферой человека А1,
которую А1 нужно преодолеть, чтобы А2 могла нормально
развиваться дальше’.
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Специальные употребления применительно к болезни для
указания на переломный момент в ее течении, после которо-
го наступает улучшение состояние больного или его смерть:
кризис в течении болезни; После кризиса больной стал по-
правляться; Как известно, для больного человека за кризисом
следует либо смерть, либо выздоровление («Профиль», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (духовный) кризис человека.

• ПРИТЯЖ: мой кризис.
А2 • РОД: кризис взросления.

• в ПР: кризис в семье <в жизни>.
• КАКОЙ: жизненный кризис.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тяжелый <серьезный> кризис; семейный
кризис; внутренний кризис; первый кризис; кризис подростко-
вого возраста, кризис трех <семи> лет (у ребенка), кризис
сорока лет; кризис в браке; переживать (возрастные) кри-
зисы; проходить через кризис; преодолеть кризис; выводить
кого-л. из кризиса.

В отчаяние приходят и люди более прочные. Жизненные
кризисы ломают и сметают вполне здоровых (А. Луначар-
ский). Перемена в моем настроении и прекращение моих кри-
зисов произошли вследствие того, что между мной и предме-
том моего обожания снова водворились полный лад и согласие
и что из «несчастнейшего» человека я снова превратился в
«счастливейшего» (А. Бенуа). Идя из семинарии, вдруг так
отчетливо вспомнил мой «кризис» 1935–1936 гг. […] Кризис
заключался в чувстве смерти (А. Шмеман). Возьмите, так
называемые, кризисы болезней: стоит помочь ослабевшему
организму – и человек останется жив (Л. Бронтман). Бур-
но пережив роман с Менделеевой и кризис в отношениях с
Александром Блоком, Андрей Белый в своем мироощущении
переходит от пессимизма и «самосожжения» к исканию «пу-
ти жизни», «второй заре» (Ю. Безелянский). Рубеж эпох,
кризис человеческих отношений и мировоззренческий кризис.
Во времена процветания и всеобщей толерантности все друг
другу рады, всем на всех плевать («Известия», 2002).
АНА: перелом; конфликт; мед. акме [высшая точка развития
заболевания]; мед. криз; мед. коллапс [угрожающее жизни со-
стояние больного, характеризующееся резким падением кро-
вяного давления]; ДЕР: гиперкризис; кризисный; критический
(момент).
кризис 2

Экономический кризис; Страна переживает кризис; На паде-
ние спроса повлиял финансовый кризис.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-й кризис в А1 ‘Сильное ухудшение положения
дел в сфере А2 жизни государства или общества А1, проявля-
ющееся в существовании ситуации А3’.

1. Метонимические употребления применительно к ресур-
сам в роли А2 для указания на их острую нехватку: топливный
<продовольственный> кризис; валютный кризис, кризис на-
личности; Сейчас больше миллиарда людей живет в условиях
постоянной острой нехватки воды (такое состояние называ-
ют водным кризисом) («Вестник РАН», 2009).
2. Расширенные употребления применительно к человеку в
роли А1, обычно в сочетании с прилагательным финансовый,
для указания на отсутствие у А1 средств к существованию:
У меня сейчас кризис: ни копейки в кармане; Закусив нижнюю
губу, Лена выбирает мелочь. Финансовый кризис у нее разре-
шен до конца, теперь ей не о чем говорить со взрослыми, и
только что пролетевший скандал Лена уже не вспоминает.
На ее ладони лежат три двугривенных (А. Макаренко).
3. Образные употребления применительно к жанру или ви-
ду искусства в роли А1: кризис романа; кризис станковой

живописи; Многие записи, сделанные Лидией Яковлевной Гин-
збург в 1970–1980-х годах, проникнуты ощущением кризиса
прозаических жанров, сознанием невозможности длить ил-
люзию трехмерного мира традиционных рассказов, повестей,
романов (А. Машевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ПР: кризис в Греции.

• на ПР: кризис на Мальте.
• КАКОЙ: российский кризис.

А2 • РОД: кризис экономики.
• КАКОЙ: энергетический кризис.

А3 • РОД: кризис перепроизводства <неплатежей>.
• КАКОЙ: долговой кризис.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глобальный <мировой> кризис; систем-
ный кризис; тяжелый <серьезный, глубокий, жестокий, ост-
рый> кризис; финансово-экономический <промышленный, аг-
рарный, банковский> кризис; правительственный <парла-
ментский> кризис; демографический кризис; экологический
кризис; продовольственный кризис; кризис власти; кризис
культуры <религии>; кризис банковской ликвидности <ипо-
течного кредитования>; кризис мирового <глобального> ка-
питализма; кризис западной <коммунистической, советской,
государственной, политической> идеологии; кризис 2008
<1998> года; Карибский кризис 1962 года; кризис в Европе <в
Еврозоне>; причины кризиса; период <волна, разгар> кризиса;
углубление кризиса; разрешение кризиса; выход из кризиса;
последствия кризиса; влияние кризиса на что-л.; ответствен-
ность за кризис; в условиях <в ситуации, в тисках> кризиса;
переживать кризис; оказаться <находиться> в кризисе; до-
пускать кризис; противостоять кризису; пережидать кри-
зис; спровоцировать кризис; усугублять кризис; преодолевать
<разрешать> кризис; выводить что-л. из кризиса; выйти
<выкарабкаться> из кризиса, выбираться из кризиса; вос-
станавливаться <оживать> после кризиса, оправиться от
кризиса; сопровождаться кризисом; воспользоваться кризи-
сом; готовиться к кризису; пострадать в кризис; перерасти в
кризис; приводить к кризису; Разразился <случился, наступил,
грянул> кризис; Кризис закончился <миновал>; Кризис ска-
зался <отразился> на чем-л., Кризис затронул что-л., Кризис
ударил по чему-л.

Это, однако, только обострило и расширило внутренние
конфликты, начались выступления против властей. Вскоре
конфликты и еще усложнились по причине наступившего
экономического кризиса, и прежде всего – недостачи хлеба
(В. Быков). Люди, объявившие о кризисе романа, представ-
ляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса: как нефть
иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах че-
ловечества (Ю. Трифонов). Россия только что вышла из вой-
ны ценой страшных потерь, экономика разорена, продоволь-
ственный и промышленный кризис сотрясали страну. Голод и
разруха («Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003). Зо-
лото всегда дорожает во время мировых кризисов. На этот
раз серьезному росту поспособствовала девальвация долла-
ра по отношению к основным мировым валютам («Однако»,
2010). Стремясь преодолеть последствия кризиса, японское
правительство утвердило стратегию ускоренного развития
интеллектуальных отраслей экономики (В. Овчинников). Наш
кризис не похож на то, что не так давно переживали раз-
витые страны. Европа и США выходили из кризиса за счет
снижения цен, […] в результате уменьшения банковской про-
центной ставки до нуля («Огонек», 2015).
АНА: депрессия; тупик; рецессия; экон. стагнация; экон.
стагфляция; АНТ: возрождение; подъем; расцвет; экон. про-
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сперити [экономическое процветание; тж эпоха с начала
1920-х до начала Великой депрессии в США, характеризу-
ющаяся экономическим подъемом и потребительскими на-
строениями в обществе]; ДЕР: кризисный; докризисный [до-
кризисные цены]; ...кризис [нефтекризис, энергокризис]. [Е. С.,
И. Г.]

КРИК, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -и, -ов.
крик 1

Из палаты доносились стоны и крики раненых; Слышались
крики ворон <ишаков>; От неожиданности он издал громкий
крик.
ЗНАЧЕНИЕ. От кричать 1: А1 кричит от А2.

В форме ЕД может обозначать как однократный, так и мно-
гократно повторяемый звук, производимый как одним субъ-
ектом, так и множеством субъектов: За окном раздался чей-
то пронзительный крик; От непрерывного крика чаек можно
было оглохнуть.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крик ребенка.

• КАКОЙ: детский крик.
А2 • РОД: крик радости.

• КАКОЙ: радостный крик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громкий <оглушительный, надсадный, ис-
тошный, душераздирающий> крик; женский <младенческий>
крик; птичий <ослиный> крик; крики обезьян <петухов, пав-
линов>, прощальные крики улетающих птиц; веселый <вос-
торженный, удивленный> крик, беспокойный <враждебный,
гневный, недовольный, обиженный, тревожный> крик; крик
восторга, крик ужаса <отчаяния, боли>; испустить <из-
дать> крик; оглушить своим криком; Раздался <донесся>
крик.

Я слушаю рокоты сечи / И трубные крики татар / Я ви-
жу над Русью далече / Широкий и тихий пожар (А. Блок).
В те времена голос у меня был неимоверный: криком я мог
сбросить всадника с седла (Ф. Искандер). Роды принимала
Лиза Элькина, единственная акушерка в гетто, принимала в
задней комнате, чтобы не услышали первого крика ребенка,
который мог стать его последним криком (А. Рыбаков). Все,
имеющее отношение к жизни, звучало сейчас как бесполезный
шум – словно крики тонущего, который и в самом деле обре-
чен утонуть, и знает это, и чисто инстинктивно напрягает
голосовые связки (А. Волос). И этот звонкий женский крик /
Среди отчаянья и злобы / Раздастся в тот последний миг, /
Когда еще чуть-чуть – и все бы (Д. Быков).
СИН: вопль, ор; АНА: галдеж, гам, гвалт, гомон; рев; вой;
визг; (птичий) грай.
крик 2

Раздался крик: «Стой! Стрелять буду!»; С криком: «Я по
срочному делу!» – он вбежал в кабинет начальника.
ЗНАЧЕНИЕ. Крик А1: «А2!» ‘Высказывание А2 на тему А3,
произносимое человеком А1 громким голосом и на резком
выдохе с большим дыхательным усилием’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крики мальчишек.

• КАКОЙ: детский крик.
• ПРИТЯЖ: мамин крик.

А2 • «ПРЕДЛ»: Раздался крик: «Берегись!»
А3 • о ПР: крик о помощи.

А2 и А3 несовместимы.
С криком «Вот он!» редакторша схватила деда Ивана, уса-

дила его в телевизионное кресло, и начались съемки (Л. Петру-
шевская). В ответ раздались крики: «Нам не нужно музыки,

нам нужен хлеб, деньги и новые дома!» (С. Спивакова). А о
чем тогда крик? (Б. Екимов).
СИН: вопль, выкрик, ор; АНА: галдеж, гам, гвалт, гомон; зов;
призыв.
крик 3, МН нет.
Если мама узнает, что ты разбил вазу, будет крик; Криком
ты его работать не заставишь.
ЗНАЧЕНИЕ. Крик А1 из-за А2 ‘Выражение человеком А1 сво-
его недовольства по поводу А2, произносимое громким голо-
сом, на резком выдохе и с особой интонацией и часто имею-
щее целью исправление А2’.

В форме ЕД обозначает многократно произносимые выска-
зывания, сделанные как одним субъектом, так и множеством
субъектов: Сосед поднял крик и не мог успокоиться целый час;
В доме целыми днями стоял крик: супруги выясняли отноше-
ния.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: (Надоел) твой (ежедневный) крик!
А2 • из-за РОД: крик из-за позднего возвращения.

• по поводу РОД: крик по поводу позднего возвращения.
• что ПРЕДЛ: (Он поднял) крик, что его хотят обмануть;

Начался крик, что нельзя больше терпеть это безобра-
зие.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Невообразимый крик; поднять крик на
весь дом; сорваться на крик; добиваться своего криком и ку-
лаками; Крик стоит; Крик затих.

Баба Августа наверняка рассердилась, обнаружив его про-
пажу на поле. Вот было крику! (В. Быков). Ей бы пожалеть
дочку, приголубить, а она – криком да кулаком (И. Грекова).
Следователи тайной полиции начинают допросы с пинков,
ударов и крика (Ю. Домбровский).
СИН: вопль; АНА: брань; разг. ругань; скандал; ссора.
◊ крик души <сердца> ‘восклицание, которое выражает очень
сильное чувство или очень важную мысль, вызванные у субъ-
екта текущей ситуацией’: В моих письмах был один, если не
бояться громких выражений, крик души, и не услышать от
тебя ни слова в ответ было бы немного грустно (А. Терехов);
Это была не телеграмма, а крик сердца (С. Сергеев-Ценский);
последний крик <писк> моды см. МО́ДА; криком кричать
‘кричать очень громко’: Когда матери совсем худо стало и
она начала криком кричать, отец пошел к председателю […]
лошадь просить (В. Войнович). [А. П.]

КРИ́КНУТЬ, ГЛАГ; -ну, -нет; СОВ; НЕСОВ нет.
крикнуть 1

Громко <оглушительно> крикнуть; Перепел крикнул; Сова
<ворона, чайка> крикнула.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крикнул ‘Существо А1 издало горлом резкий
громкий довольно продолжительный звук’ [А1 обычно птица].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На болоте) крикнул кулик.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида А1 кри-
чит петухом с СУЩ в форме ТВОР ЕД в значении ‘человек
А1 крикнул, подражая крику животного или птицы’: Мне при-
шлось трижды крикнуть петухом в открытую форточку
(М. Шишкин).

Зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула пленка
льда в луже, крикнула выпь (Ю. Коваль). Кукушка крикнула
три раза и замолкла (Ю. Домбровский). Где-то в нижних дво-
рах дурным заполошным голосом крикнул павлин, ему дружно
ответили собаки, перебрасываясь лаем через заборы (Д. Ру-
бина).
АНА: закричать, завопить, заорать; ДЕР: крик.
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крикнуть 2

Надо было крикнуть: «Стой!» – но он замешкался; Она крик-
нула родителям, что никуда не пойдет, и захлопнула дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крикнул А3: «А2!» ‘Человек А1 произнес гром-
ким голосом на сильном выдохе короткое высказывание А2,
обращенное к человеку А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • что ПРЕДЛ: (Он) крикнул, что сейчас выйдет.

• чтобы ПРЕДЛ: (Она) крикнула (сыну), чтобы он вылезал
из воды.

• «ПРЕДЛ»: Он крикнул: «Ау!»
А3 • ДАТ: крикнуть соседке.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <оглушительно, что есть силы,
что есть мочи> крикнуть; крикнуть на всю улицу; крикнуть
прямо в ухо; крикнуть вслед <в спину>; крикнуть тонким
голосом; крикнуть из распахнутого окна; крикнуть в раскры-
тую дверь.

Как ты там? – крикнула Ирина. – Повышение квалифика-
ции! – крикнул Кямал. Телефон щелкнул и разъединился (В. То-
карева). Старшина схватился за автомат, но командир ря-
дом паническим голосом крикнул: – Не стреляй! (В. Быков).
Брат! – крикнул я через головы людей, теснящихся у тамбу-
ра. – Посылку возьмешь? (А. Волос). Они побросали винтовки
и крикнули, что воевать больше не хотят (А. Геласимов).
Я крикнул, чтобы она не открывала (И. Бахтина).
АНА: выкрикнуть, гаркнуть, закричать, завопить, заорать,
проорать; ДЕР: прикрикнуть. [А. П.]

КРИМИНА́Л, СУЩ; МУЖСК; -а; МН нет, кроме 2.2.
криминал 1

Он не знал за собой никакого криминала; Оказалось, что сосед
замешан в криминале.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Действия или деятельность, нарушающие за-
кон’.

1. Метонимические употребления применительно к объ-
ектам, связанным с чем-то запрещенным или порицаемым:
Клочок бумаги в тюремной передаче уже был криминалом;
У кого-то из музыкантов в ухе была серьга, у кого-то на
груди – крест, а это считалось безусловным криминалом
(И. Кио); Само слово «дрозофила» звучало в те годы как кри-
минал (Д. Гранин).
2. Ослабленные употребления применительно к нарушению
договоренностей или общепринятых норм поведения: Не ви-
жу криминала в упоминании имен; Сейчас бы закурить. И кри-
минала нет: они [родители] знают, что она курит. Но не
любят, когда на глазах (А. Слаповский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Откровенный криминал; мелкий <круп-
ный> криминал; уличный криминал; (жестко) организованный
криминал; рассадник криминала [см. тж 2.1]; разгул кримина-
ла; давление криминала [см. тж 2.1]; жертвы криминала [см.
тж 2.1]; высокий <низкий> уровень криминала; война с кри-
миналом; вовлечь кого-л. в криминал; скатиться в криминал;
искать в чем-л. криминал; бороться с криминалом [см. тж 2.1];
противостоять криминалу [см. тж 2.1]; оторвать подрост-
ков от криминала; защищать бизнес от криминала; История
пахла криминалом.

Я подумала, что Приходченко втянул нас в самый черный
криминал (Т. Устинова). И все знали, что в жизни довольно ча-
сто явный, на первый взгляд, криминал оборачивается ненака-
зуемой случайностью, а то, что сначала выглядело безобидно,
может таить в себе преступление (Е. Топильская). Будем на-
деяться, что дело вашего отца не примет дурного оборота,

в том, что вы рассказали, я не вижу криминала (А. Рыбаков).
А Парыгина рекомендовали вообще как человека, на сто про-
центов к криминалу не причастного (А. Маринина). Такие
непутевые люди, как Ржевский, если иной раз и оказываются
замешанными в каком-то криминале, то исключительно по
причинам своего характера (Н. Леонов, А. Макеев). Сообра-
зив, что криминала и в самом деле нет и он в любом случае
остается в стороне, начальник запер деньги в сейф и скрепил
договор, поцеловав Ольге ручку (Е. и Н. Романовы).
СИН: преступление, уголовщина, правонарушение, злодей-
ство, злодеяние, устар. лиходейство; АНА: афера, махина-
ция, прост. шахер-махер; мошенничество, прост. мошенство,
плутовство, плутни, жульничество; коррупция; ДЕР: крими-
налист, криминолог; криминология, криминалистика; крими-
нальный, криминализованный; криминогенный.
криминал 2.1

Личные данные попали в руки криминала; Основная часть
криминала формируется в среде нелегальных мигрантов; Го-
родские власти надеялись, что криминал отступит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Группа людей, объединившихся для деятельно-
сти, нарушающей закон’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Рассадник криминала [см. тж 1]; пособник
криминала; жертвы криминала [см. тж 1]; давление крими-
нала [см. тж 1]; служить криминалу; бороться с криминалом
[см. тж 1]; противостоять криминалу [см. тж 1]; лица, свя-
занные с криминалом; проникновение криминала во власть;
сращивание власти с криминалом.

Студентов-«химиков» посадили и отправили в зону, где
из заставят изготавливать те же наркотики, а лидеры кри-
минала в обнимку с милицией продолжают мирное сосуще-
ствование (Ю. Азаров). Легкомысленные поэты не подумали,
что похоронный бизнес – вотчина криминала, а шутки про
смерть – буриме с сатаной (А. Иванов). А ведь убить (нет,
не зря, наверное, криминал пользуется словечком «замочить»,
насколько проще сразу все становится), убить, поди, слабо
тебе? (А. Мамедов, И. Милькин). Ее и других наняли за бесце-
нок в подвал, час за часом она обтягивает скользкие бутылки
бумажными наклейками, бутылки поддельного вина. Работа-
ет на криминал девочка (С. Шаргунов). Валюта проходит
обычно мимо государства и народа […], доставаясь темным
дельцам, криминалу и нечистоплотным политикам («Вестник
РАН», 2004). Многочисленные колонии незаконных мигран-
тов из Афганистана, Вьетнама, Китая вполне по-хозяйски
обосновались на нашей территории. И это не всегда мирные
труженики, криминала в их рядах хватает («Итоги», 2003).
СИН: криминалитет; АНА: разг. жулье.
криминал 2.2, ОДУШ; МН криминалы; разг.
Быть <стать> криминалом; связаться с криминалами.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, нарушивший закон, обычно действую-
щий вместе с другими людьми, нарушающими закон’.

С таким ужасным типом нельзя иметь дело, нельзя ему
верить ни в чем. […] Презрение – вот единственное оружие
с такими криминалами (Н. Рерих). Меня всегда восхищают
деловые люди и криминалы (В. Войнович). В 1974 году я знал,
что он [Алиев] крупный «цеховик», как тогда говорили, дело-
вой человек и криминал, но не подозревал, что такой крупный
(Э. Лимонов). Я бы, возможно, превратился в настоящего
криминала, в богача и циника, играющего человеческими жиз-
нями, – словом, в чудовище (В. Аксенов). Шульга опирался
на отверженных. Кроме опущенных криминалов, рекрутов
также набирали из разочаровавшихся сектантов, бомжей,
собирателей бутылок, спившихся люмпенов последнего раз-
бора (М. Елизаров). Потом [Роберто] направлялся в Парк
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Тельмана, где в «Яме» – знаменитой пивнухе, действительно
расположенной в естественном природном овраге, – собира-
лись алкаши, криминалы, студенты, прогуливавшие лекции
(Д. Рубина).
СИН: уголовник, преступник, правонарушитель, злоумышлен-
ник, разг. блатной, вор, устар. тать, устар. прост. варнак;
АНА: мошенник, плут, разг. пройдоха, аферист, шулер, жу-
лик, разг. жулье; разг. прощелыга, разг. мазурик. [О. Б.]

КРИМИНА́ЛЬНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
криминальный 1 ‘нарушающий закон’ [о деятельности и действи-

ях]): криминальные происшествия.

криминальный 2.1 ‘нарушающий закон’ [о человеке]: криминаль-

ная структура.

криминальный 2.2 ‘какой бывает у людей, нарушающих закон’:

криминальная лексика.

криминальный 3 ‘противодействующий криминалу или изучаю-

щий его’: криминальный отдел.

криминальный 4, разг. нов. ‘опасный’: Отклонение от нормы не

криминальное.

криминальный 1

Криминальный эпизод; криминальное предпринимательство;
криминальный отток капитала; Такие угрозы – дело крими-
нальное [см. тж 3]; В районе отмечена неблагополучная кри-
минальная ситуация.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при осуществлении которого нарушается
закон’ [о действиях или деятельности].

1. Метонимические употребления применительно к перио-
дам времени, на протяжении которых нарушается закон: Тебя
ждет криминальное будущее; Учитывая, что ни у одной из
вас нет никакого криминального прошлого, […] я думаю, что
все дело в том, что вы просто оказались в ненужное время в
ненужном месте (Т. Устинова); Лишь три пары [носков] сунул
в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую
любовь и старых друзей (С. Довлатов).
2. Ослабленные употребления применительно к нарушению
договоренностей или общепринятых норм поведения: Я не
видела ничего криминального в том, что он [Б. Алибасов]
захотел, чтобы его «мальчики» послушали Моцарта (С. Спи-
вакова); [Ю. Олеша] произнес первую фразу своей повести:
«Он поет по утрам в клозете». […] Против всяких ожиданий
именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг
(В. Катаев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Криминальный аборт; криминальный бес-
предел; криминальная подоплека; криминальная цель; крими-
нальный способ.

Марго принялась методично разыскивать бывших подель-
ников Гаденыша, из тех, кто шел в ногу с прогрессом и сделал
компьютеры инструментом криминального бизнеса (Н. По-
дольский). Чаще всего речь идет о незаконном бизнесе – «ле-
вой» добыче полезных ископаемых или рыбы – или о совсем
уже криминальной деятельности типа рейдерства («Русский
репортер», 2010). Я вытащил их [наручники] и сказал Руту,
что он арестован за криминальную деятельность во время
войны (С. Штерн). Хотя Лубовский давно уже оставил кри-
минальные дела, но бдительность сохранял, поскольку пони-
мал, что остались за его спиной люди обиженные и на мно-
гое готовые (В. Пронин). В трех номерах журнала «Огонек»
[…] обливалась помоями Лиля и придавался зловещий, едва
ли не криминальный характер ее отношениям с Маяковским
(А. Ваксберг). Попросила отца сесть на диван и прямо пе-
ред ним выпотрошила себе в ладонь две упаковки снотворно-
го, добытого криминальным способом – стащила у маминой

врачихи чистые рецептурные бланки и скопировала подпись
(О. Новикова).
СИН: преступный, уголовный, незаконный, подсудный, про-
тивоправный, устар. лиходейский; АНТ: законный; ДЕР: полу-
криминальный; криминально [Этот район считается крими-
нально неблагополучным].
криминальный 2.1

Криминальный авторитет; криминальный мир; криминаль-
ный контингент; криминальная группировка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Нарушивший закон и действующий вместе с
другими людьми, нару’ [о человеке].

Да, такую убедительную ксиву, такой подлинный пропуск в
рай могли сработать только в самой серьезной лаборатории,
криминальные структуры тут ни при чем (Д. Рубина). Волько
примчался к своему «спонсору-поклоннику», криминальному
авторитету Михалеву, и попросил дать ему человека для вы-
полнения деликатного поручения: попугать ювелира Курмы-
шова (А. Маринина). Маргинальный герой – криминальный
авторитет, удалой налетчик, удачливый вор – стал в 20-е
годы популярным персонажем («Криминальный отдел», 2011).
Изменилось ли, на ваш взгляд, криминальное лагерное сооб-
щество после 1990-х? («Знание – сила», 2012). Фактически
криминальное меньшинство навязывает законопослушному
большинству свою культуру, мораль, язык («Наука и жизнь»,
2009).
СИН: преступный, уголовный.
криминальный 2.2

Криминальная наружность; криминальный акцент; крими-
нальная манера; криминальная психология [см. тж 3]; крими-
нальные наклонности.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, какой бывает у человека, который нару-
шает закон, и живет и действует вместе с другими людьми
нарушающими закон’.

Затем наружу выбрались два широкоплечих молодца с
обветренными, явно криминальными лицами (Д. Корецкий).
Его [главного героя фильма] бросает девушка, отец грозит
уволить его с работы, а криминального вида кредиторы тре-
буют вернуть долги («Русский репортер», 2013). Остап Бен-
дер, повинуясь […] криминальному рефлексу, в свою очередь
потребовал: «Уберите фотографа!» (С. Гандлевский).
СИН: уголовный, преступный; ДЕР: криминально.
криминальный 3

Криминальная полиция; криминальная драма; Было заведе-
но криминальное дело [см. тж 1]; Он специализируется на
криминальной психологии [см. тж 2.2]; Полосы криминальной
хроники появились во многих газетах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к противодействию нарушениям
закона, изучению или описаниям нарушений закона’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Криминальное расследование; криминаль-
ная база данных; криминальный роман.

Через час репортер криминального отдела принес первые
подробности (Ю. Домбровский). [Андрухович] искоренил в
своем районе преступность самым заманчивым для Егорова
способом: начал снимать на видеокамеру сельскую крими-
нальную хронику и транслировать ее по местному телеви-
дению (Е. Пищикова). Вот к каким выводам привел ученых
анализ давнего криминального дела (С. Рязанцев). Я заведую
кафедрой криминальной психологии и знаю, у нас практически
нет новых исследований по криминальной психологии («Рус-
ский репортер», 2011). Именно Пинкертон […] создал первую
подробную криминальную базу данных («Русский репортер»,
2011).
СИН: уголовный.
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криминальный 4, разг. нов.
Сахар высоковат, но значения не криминальные, на границе
нормы; Нужно сдать кровь на гормоны, но думаю, криминаль-
ных значений у вас нет.
ЗНАЧЕНИЕ ‘Опасный’.

Употребляется в контексте отрицания.
Удлинитель выглядит и собран очень качественно. Здесь

нет никаких криминальных пластиковых швов на корпусе, ще-
лей, люфтов и тому подобных нюансов («Super G», 2016).
Конструкция рамы на всем пути развития модели претер-
певала некоторые крупные и не очень изменения. Пластик
с годами, к сожалению, становился все меньше и тоньше,
однако криминальных значений не достиг (mallspb.ru, 2019).
СИН: опасный; АНА: вредный, грозящий (чем-л.). [О. Б.]

КРИСТА́ЛЛ, СУЩ; МУЖСК; -а.
кристалл 1.1

Сиреневые кристаллы аметиста; За два дня на нитку, опу-
щенную в насыщенный раствор соли, наросли острые кри-
сталлы.
ЗНАЧЕНИЕ. Кристалл А1 ‘Природный объект в форме много-
гранника, образующийся за счет того, что частицы вещества
А1, из которого он состоит, расположены в определенном,
повторяющемся порядке’.

1. Коннотации – а) четкость, структурированность: И на-
прасно я напоминал ему идеалы, ясные как кристалл; он с
тихою печалью улыбался (А. И. Эртель); Не знаю, какой она
конфессии и как называется, но она есть. Точка прикрепления.
То, вокруг чего нарос кристалл личности (А. Битов); Неж-
ность – как раз посредине между желанием и жалостью,
это такой полураствор, в котором желание еще сохраняет
свой кристалл, твердость (М. Эпштейн); б) ценность: Зи-
зи, кристалл души моей! (А. С. Пушкин); Пойдем погуляем,
о кристалл моей души, – сказал на другой день Хоттабыч
(Л. Лагин); Чтобы пробиться к мысли, которая представ-
лялась теперь Самуилу подобием кристалла, надо миновать
текст – сам по себе язык засоряет драгоценный кристалл
неверными словами (Л. Улицкая).
2. Расширенные употребления в составе сочетания жидкий
кристалл применительно к веществам, имеющим как свойства
жидкости, так и свойства кристалла: Она будет отвечать за
оснащение хорватских машин […] двумя многофункциональ-
ными цветными дисплеями на жидких кристаллах и другим
современным бортовым оборудованием («Зарубежное воен-
ное обозрение», 2004); С начала 1980-х годов началась ак-
тивная, целенаправленная работа по синтезу металломезоге-
нов – металлсодержащих жидких кристаллов, образованных
металлоорганическими и координационными соединениями
(«Российский химический журнал», 2001).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кристалл марганцовки.

• КАКОЙ: кварцевый кристалл.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупные <мелкие> кристаллы; прозрач-
ный <бесцветный> кристалл; искусственные <природные>
кристаллы; пьезоэлектрический <игольчатый, полупроводни-
ковый> кристалл; драгоценный кристалл; кремниевый <ледя-
ной> кристалл; кристаллы кремния <кварца, кальция, пова-
ренной соли>; кристаллы Сваровски; кристалл с вкрапления-
ми; грани кристалла; структура <форма> кристалла; выра-
щивать кристаллы, обрабатывать кристаллы; любоваться
кристаллами; Кристаллы выпадают из пересыщенного рас-
твора; Кристаллы растут на опущенной в раствор нитке;
Кристалл преломляет свет <сверкает>.

Вот перед нами первый грот пещеры. Стены и потолок
его покрыты крупными кристаллами льда. […] Недаром этот
грот называется Бриллиантовым. А сверху ледяные кристал-
лы свисают гроздьями, напоминая сверкающие хрустальные
люстры (В. Мезенцев). Мне нужно азотнокислое серебро. –
Зачем тебе серебро? – спросила Маша. – Хочу вырастить
кристалл (Б. Васильев). За спинкой кресла у стола целая сек-
ция застеклена, и в ней хранятся всякие сокровища: крупные
прозрачные кристаллы розового кварца и аметиста, пласти-
ны яшмы и срезы малахита, ежики бирюзы и пузыри янтаря
(Т. Соломатина). Восьмигранный кристалл со слегка закруглен-
ными гранями казался сгустком лучей африканского солнца
(И. Ефремов). Приготовьте сладкую […] горчицу, а также
плетеный крендель с крупными кристаллами соли на румяной
корочке (немцы называют его «бретцель») («Известия», 2002).
У таких антифризов высокая коррозионная активность, они
образуют накипь, а при испарении воды выпадают кристаллы
(«Химия и жизнь», 1968).
АНА: спец. друза; спец. щетка; спец. жеода; самородок; ДЕР:
кристаллик; кристаллография; кристаллический; кристалли-
зоваться.
кристалл 1.2, перен.
Сверкающий кристалл моря.
ЗНАЧЕНИЕ. Кристалл А1 ‘Гладкая блестящая плоская поверх-
ность водоема А1, напоминающая грань огромного кристалла,
и сам водоем А1’ [по аналогии о небе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кристалл озера.

• КАКОЙ: небесный кристалл.
С другой дикой скалы стремится большой каскад, шу-

мит и вливается пеною в кристалл пруда, которого тихие
струи омывают в одном месте черную мраморную гробницу
(Н. М. Карамзин). По-видимому, со дна озера били тысячи
ключей, и, хотя расшевелить его поверхность они не могли,
звук пробивался сквозь густо-голубой кристалл воды (Ф. Ис-
кандер). Оказалось, осень была такой густоты и силы, что
при взгляде на прозрачный кристалл неба в кованой оправе
золотых лесов перехватывало дыхание (А. Волос). Вдруг с
удивительной четкостью, зрительной и звуковой, […] возник
тот поздний ужин с Иммануэлем, перевернувший всю жизнь
Леона. Желтая струя электрического света в голубом кри-
сталле бассейна […] и удивительно живое лицо очень старого
человека в инвалидном кресле напротив (Д. Рубина).
СИН: гладь, твердь.
кристалл 2, устар.
Салон блестит кристаллами и серебром.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хрусталь’.

Из земли били ключи прозрачной, как кристалл, воды
(В. М. Дорошевич); С гор текут быстрые ручьи и даже речки
с чистой, как кристалл, водой (А. Ф. Писемский); И показал
мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исхо-
дящую от престола Бога и Агнца (Откровение Иоанна Бого-
слова: синодальный перевод). Плавики, похожие на горный
кристалл каменья, […] цветом также подходят к драгоцен-
ным камням (В. Ф. Зуев). Обед роскошный перед ней: / Прибор
из яркого кристалла (А. С. Пушкин). 8-я комната, самая ве-
ликолепная, в ней лучшие произведения в бронзе, в кристалле
и в опалах, лампы, presse-papiers […] и проч. (А. И. Тургенев).
СИН: хрусталь; ДЕР: кристальный.
◊ магический кристалл а) ‘якобы обладающий магическими
свойствами хрустальный шар, используемый магами, пред-
сказателями, ясновидящими для того, чтобы увидеть с его
помощью будущее, прошлое и т. п.’: Он [журнал] сиял глянце-
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вой обложкой, завораживал разноцветным блеском, словно
магический кристалл колдуна (И. Павская); б) ‘воображение
или память, представляемые как волшебный кристалл, через
который человек как бы видит мир преображенным’: И даль
свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не
ясно различал (А. С. Пушкин); Магический кристалл памяти
более подходит для того жанра, который я выбрал, даже –
могу сказать – изобрел (В. Катаев). [И. Л.]

КРИТЕ́РИЙ, СУЩ; МУЖСК; -я; необиходн.
критерий 1.1

Жесткие критерии отбора; выбрать лучшую модель по како-
му-либо критерию; лучший критерий подбора кадров; Глав-
ный критерий, который учитывается при назначении пен-
сии, – стаж работника.
ЗНАЧЕНИЕ. Критерий А2 для А3 ‘Свойство А2 объекта А1,
которое учитывается в ходе действия или деятельности А3,
связанной с А1’ [А3 обычно оценка или классификация объ-
ектов, однотипных с А1].

Сдвинутые употребления применительно к научным ме-
тодам анализа: мат. критерий компактности, мат. критерий
сходимости, мат. критерий Коши, лингв. критерий видовой
парности Маслова; Для обработки результатов с помощью
корреляционного анализа использовался статистический кри-
терий χ² Пирсона («Вопросы психологии», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: критерий успешности <эффективности, лояльно-

сти>.
А3 • РОД: критерий оценки <увольнения>.

• для РОД: критерий для сравнения <для получения мате-
риальной помощи>.

А1 при самом слове критерий не выражается и может вы-
ражаться зависимым от А3: критерий для увольнения [А3]
служащего [А1].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Главный <основной> критерий; базовый
критерий; частный <общий> критерий; объективный <субъ-
ективный> критерий; единственный <один> критерий; фор-
мальный критерий; строгий критерий; оценочный критерий;
критерий социального происхождения <выслуги лет>; кри-
терий выбора; выделить <выработать, сформулировать>
критерий; сформировать комплекс критериев; руководство-
ваться критериями; отвечать <соответствовать, удовле-
творять> критериям; выступить в качестве критерия для
чего-л., послужить критерием для чего-л.; Четких критериев
не существует.

В 1928 году, до начала индустриализации, существовала
безработица. Тогда и была властями придумана так называ-
емая чистка учреждений. Главным критерием считалась не
квалификация служащего, не его усердие, не его честность,
а его социальное происхождение (С. Голицын). Критериев,
вполне объективно указывающих на то, какому именно типу
развития обязана своим происхождением данная группа язы-
ков, по-видимому, нет или почти нет (Н. Трубецкой). Анализ
документов проводится на основе определенных критериев
отбора («Информационные технологии», 2004). Для товаров
повседневного спроса, безусловно, более предпочтительным
является критерий минимизации издержек потребления («Во-
просы статистики», 2004). Моральным критерием для выдачи
паспорта русскому сделалась его лояльность японскому тро-
ну (Н. Федорова).
СИН: книжн. мерило, устар. критериум; АНА: требование
[формальные требования к кандидату]; мера; ДЕР: критери-
альное (оценивание).

критерий 1.2

Критерий профессионализма; критерий красоты женщины;
удовлетворять критериям; Что является критерием разум-
ности <достаточности> вводимых ограничений?
ЗНАЧЕНИЕ. Критерий А3 ‘Свойства А2 объекта или ситуации
А1, которые служат основанием для оценки А1 как имеющих
свойство А3’.

Сдвинутые употребления применительно к свойствам во-
обще, в отвлечении от конкретных объектов или ситуации, в
роли А3: Практика – критерий истины; У японцев существу-
ет четыре критерия красоты (В. Овчинников).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: критерий эффективного использования сырья

[только при наличии зависимого, указывающего на А3].
А3 • РОД: критерий добра; критерий истинной доброты.

А1 при самом слове критерий не выражается и может выра-
жаться зависимым от А3: критерий качества [А3] продукции
[А1], критерий эффективности [А3] использования [А1] ре-
сурсов; критерий женской [А1] привлекательности [А3].

Где грань между нормальным и ненормальным человеком?
Мне кажется, что ответ тут простой и не надо печатать
тома докладов. Важнейший критерий нормальности – об-
щественное поведение человека (И. Ефремов). Я тоже подо-
зревал, что очерк вышел посредственный. – Но, по-моему, не
хуже других... – Это не аргумент! Что за критерий: не хуже
других? (Ю. Трифонов). Но оригинальность вообще не может
служить главным критерием качества произведения средне-
вековой литературы, тем более богословского, связанного
традицией и авторитетом писания (А. Гуревич). Правильно
ли я понял, что единственным объективным критерием того,
что мыши не старели, для вас служил факт отсутствия уве-
личения в весе? («Химия и жизнь», 1965). Следуя заданным
критериям эффективного использования любых отходов, […]
ремонтники потребляют всякий пригодный для этих целей
дефектный материал (Д. Биленкин). В сущности, есть без-
ошибочный, хотя и не всеобщий, критерий для суждения о
величии писателя: что бы ты почувствовал, оказавшись в его
обществе? (М. Алданов).
АНА: показатель.
критерий 2, обычно в форме МН.
Нравственные критерии; эстетические критерии; Она всегда
подбирает одежду сама: у нее свои критерии.
ЗНАЧЕНИЕ. А2-е критерии А1 ‘Относящиеся к сфере А2
принципы, на основании которых человек А1 различает пло-
хое и хорошее и которыми он руководствуется в своем пове-
дении или творчестве’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (нравственные) критерии нашей семьи.

• ПРИТЯЖ: наши (нравственные) критерии.
• КАКИЕ: отцовские критерии.

А2 • КАКИЕ: моральные <этические> критерии.
Ну, где же, где же у тебя хоть какой-нибудь нравственный

регулятор, хоть какой-нибудь критерий? (В. Вересаев). Не вы
устанавливаете законы. Не вы устанавливаете нравствен-
ные критерии. Подумаешь, десяток парней, идущих за гробом
полковника! (В. Панова). Она [З. Н. Гиппиус] была очень дале-
ка от понимания роли слова в словесном искусстве, но она по
крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус, цени-
ла сложность и изысканность в осуществлении формальных
целей (Н. Берберова). Для оценки своего собственного положе-
ния он [портной] пользовался критериями рабочей среды, в
которой жил, а о критериях общего порядка не подозревал, –
я думаю, впрочем, что слово «критерий» не фигурировало в
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числе тех, которые он знал (Г. Газданов). Ты побоялся жить
по собственным критериям. Стал ты себя мерить обще-
ственными мерками (С. Юрский). И вот оказывается, что
памятники культуры доколумбовой Америки – это какая-то
качественно иная ветвь искусства, с собственными традици-
ями, со своими критериями и законами (В. Овчинников).
АНА: установка [жизненные установки]; позиция [жизнен-
ные позиции]; канон [художественные каноны]. [Е. С., И. Г.]

КРИ́ТИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
критик 1

Критики реформы образования; Вчерашние критики фильма
немедленно поменяли свое мнение; Тоже мне критик выискал-
ся!
ЗНАЧЕНИЕ. Критик А2 ‘Человек, находящий недостатки в
объекте или ситуации А2 и публично осуждающий А2 за них’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: критик всего и всех.

• ПРИТЯЖ: мои критики.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непримиримый <яростный> критик [см.
тж 2]; строгий <суровый> критик [см. тж 2]; последователь-
ный критик [см. тж 2]; критик правительства <власти, ре-
жима>; критик прошлого <действительности>; критик кон-
цепции <проекта>; критик официальной идеологии <господ-
ствующих взглядов на развитие общества>.

Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь. – Это
почему? Позвольте полюбопытствовать. – Вы опасный гос-
подин; вы такой критик (И. С. Тургенев). Критики экологов
любят напоминать и об их переживаниях по поводу озоно-
вых дыр, которые, как только недавно стало ясно, – вполне
естественное природное явление («Знание – сила», 2009). Мы
показали, что выбранное направление работает, и вчерашние
критики, а их было достаточно, стали нашими союзниками
(«За науку», 2011). Как говорят некоторые критики акаде-
мии, одна из ее проблем в том, что организация РАН жестко
привязана к традиционным научным направлениям […], а сей-
час очень многие интересные исследования осуществляются
в междисциплинарных сферах («Эксперт», 2013). Я никогда
не была для него [Д. Евстигнеева] строгим критиком, никогда
(Г. Волчек).
СИН: оппонент, противник, разг. неодобр. критикан, книжн.
устар. хулитель; АНА: порицатель.
критик 2

Театральный критик; Другой критик отметил сильные сто-
роны книги.
ЗНАЧЕНИЕ. Критик А2 ‘Человек, профессионально занимаю-
щийся анализом и оценкой произведений в области А2 литера-
туры и искусства и сообщающий о результатах своего анализа
и о своих оценках другим людям’.

1. Расширенные употребления применительно к кулинар-
ному искусству в роли А2 в составе сочетаний ресторанный
критик, кулинарный критик, гастрономический критик; Он
[Мишель Труагро] гений и бог гастрономического искусства,
каждое блюдо которого ресторанные критики мира сопо-
ставляют с «высоким шитьем» всех ведущих кутюрье вместе
взятых («Известия», 2001).
2. Лицо женского пола называется также разг. шутл. крити-
кесса, нов. ирон. критичка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: критик (детской) литературы.

• КАКОЙ: балетный критик.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Непримиримый <яростный> критик [см.
тж 1]; строгий <суровый> критик [см. тж 1]; ведущий <луч-

ший, авторитетный> критик; известный <знаменитый>
критик, модный критик; последовательный критик [см. тж 1];
литературный <художественный, архитектурный> критик,
музыкальный <джазовый> критик; газетный <журнальный>
критик; критик кино; оценка <отзыв, статья, выступление>
критика; Критик указывает на недостатки <достоинства>
произведения.

В Америке успех бывает самый разный. Например, ком-
мерческий успех, далеко не всегда сопровождающийся извест-
ностью. […] Бывает успех среди критиков. Или, допустим,
в академических кругах (С. Довлатов). Влияние на нас искус-
ствоведов, пишущих о цирке, и совсем немногочисленных кри-
тиков, разбирающихся в нашем деле, бывало благотворнее
начальственных ласк или командирских придирок и разносов
(И. Кио). Считается, что журналисты и творческие работ-
ники стоят по разные стороны баррикад, а Большой театр –
любимая мишень критиков («Известия», 2001). Критик – про-
фессия зависимая. Артист без критика как-нибудь проживет,
а критик без артиста? (С. Спивакова).
АНА: устар. необиходн. аристарх [Теперь смешно читать
нападки тогдашних аристархов на Пушкина – так они мелки,
ничтожны и жалки (В. Г. Белинский)]; устар. необиходн. зо-
ил; литературовед; искусствовед; рецензент; судья; эксперт;
журналист; публицист. [Е. С., И. Г.]

КРИ́ТИКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
критика 1

Конструктивная критика; с трудом переносить критику в
свой адрес.
ЗНАЧЕНИЕ. От КРИТИКОВАТЬ: А1 критикует А2 за А3.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: критика отца.

• ПРИТЯЖ: моя критика.
• КАКАЯ: отцовская критика.

А2 • РОД: критика проделанной работы.
• в адрес РОД: критика в адрес руководства.
• в сторону РОД: критика в сторону правительства.
• в отношении РОД: критика в отношении государства.
• по отношению к ДАТ: критика по отношению к самому

себе.
А3 • за ВИН: критика за совершенные ошибки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резкая <жесткая, строгая, острая> кри-
тика [см. тж 2], беспощадная критика, мягкая <легкая>
критика [см. тж 2], доброжелательная критика [см. тж 2],
справедливая <обоснованная, аргументированная> критика,
необоснованная критика; право на критику; мишень для кри-
тики, повод <основание> для критики; высказывать критику,
заниматься критикой, подвергать кого-л. критике; подле-
жать критике, вызывать критику; быть вне критики; вос-
принимать <выслушивать> критику, выдерживать крити-
ку, реагировать <отвечать> на критику, прислушиваться
к критике; воздерживаться от критики; Критика звучит
<раздается>; Критика обрушивается на кого-л.; Критика
приветствуется; Проект реконструкции стал объектом кри-
тики; Любую критику он воспринимает как оскорбление.

А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности,
очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего
и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать
(И. Бунин). «Критика действий императора приравнивает-
ся к оскорблению величия Римского народа». За это сразу
же секли башку (Ю. Домбровский). Участились нападки на
Н. К. Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои
же биологи, подводя, разумеется, под критику идеологиче-
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скую базу (Д. Гранин). Говорить со стариком трудно, он
привык быть вне критики (Ю. Трифонов). Гном говорил о
здоровой товарищеской критике, о плодотворной дискуссии
(И. Грекова). Павел Алексеевич слушал рассказ жены – связ-
ный подробный рассказ, с точными деталями. С анализом
ситуации, критикой (Л. Улицкая).
СИН: устар. зоильство; АНА: обвинение; замечание; осуж-
дение; АНТ: похвала; одобрение; комплимент; дифирамб;
ДЕР: неодобр. критиканство; критицизм; самокритика; разг.
неодобр. критикан; критический.
критика 2

Театральная критика; критика XIX века; зачет по истории
русской критики.
ЗНАЧЕНИЕ. Критика А2 ‘Сфера деятельности, состоящей в
анализе и оценке произведений А2 литературы или искусства
людьми А1, а также тексты, написанные человеком А1 об А2’.

Метонимические употребления применительно к совокуп-
ности людей, занимающихся критикой: Фильм был холодно
принят критикой; До того Гумилев уже испробовал свои силы
драматурга в короткой мифологической трагедии, которую
критика не заметила (С. Маковский); Критика по адресу
немудрящей этой книги шумела довольно долго, и спустя год
после выхода «Билета» то тут, то там стали появлять-
ся хмурые замечания: Аксенов-де писал под явным влиянием
Джерома Сэлинджера (В. Аксенов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: критика В. Г. Белинского.

• КАКАЯ: французская критика.
А2 • КАКАЯ: музыкальная критика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Современная критика; положительная
<отрицательная> критика, резкая <жесткая, строгая, ост-
рая> критика [см. тж 1], мягкая <легкая> критика [см. тж
1], доброжелательная критика [см. тж 1]; западноевропей-
ская <итальянская> критика; литературная критика, науч-
ная критика, философская критика; пушкинистская критика;
критика конца XIX – начала XX века; высокая оценка критики;
устар. писать критики.

Что же это, уж и слова никто про тебя не смей ска-
зать? Без критики не проживешь. – Какая это критика?!
Он издевается... Кто он такой? – Он драматург, – ответил
Ликоспастов, – пять пьес написал (М. Булгаков). Даже книга
репинских мемуарных записок, выдержавшая шесть изданий,
проходит в нашей критике почти незамеченной (К. Чуков-
ский). Стихотворение это – один из камней преткновения
в пушкинистской критике (С. Бочаров). Добычин не много
понимал в литературе, но у него было чутье. Отчасти при-
слушиваясь к критике, отчасти следя за рынком, отчасти
по инстинкту, он умел выбирать для издания хорошие книги
(В. Ходасевич).
АНА: литературоведение; искусствоведение; ДЕР: ...критика
[телекритика, кинокритика, автокритика].
критика 3, спец.
Лингв. критика источников; «Критика чистого разума» [фи-
лософский труд И. Канта 1781 г., в котором исследуется по-
знавательная способность разума в отрыве от знаний, получа-
емых эмпирическим путем].
ЗНАЧЕНИЕ. Критика А1 ‘Анализ письменного текста или
абстрактной сущности А1’.

Критикой текста и источников, анализом редакций и вари-
антов с целью проверки подлинности литературных произве-
дений занимается дисциплина текстология.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • лингв. РОД: критика поэтического текста.

Никколи не только прекрасно знал рукописи, он уже пришел
к пониманию важности критики текста (А. Дживелегов).
Критическая философия начала свое существование задол-
го до Канта: критикой познания занималась еще греческая
философия (Н. Бердяев). Первоначально критика текстов
и собирание древностей существовали параллельно и были
слабо связаны друг с другом (А. Полетаев, И. Савельева). Фи-
лология – исторически не что иное, как метод критики ис-
точников («Знание – сила», 2014).
АНА: текстология; источниковедение; ДЕР: филос. крити-
цизм [система философии И. Канта]; критический.
◊ быть ниже всякой критики ‘быть настолько плохим, что
не стоит даже критиковать’: Попал в Брюсселе на первое пред-
ставление Дон-Кихота Массне с Шаляпиным в заглавной роли.
Опера ниже всякой критики (А. Амфитеатров); не выдержи-
вать (никакой) критики ‘быть настолько плохим, что любая
критика найдет только недостатки’: Массово поставляемые в
службу скорой помощи, особенно в сельской местности, «га-
зели», «соболи», уазики не выдерживают никакой критики
(«Огонек», 2013). [Е. С., И. Г.]

КРИТИКОВА́ТЬ, ГЛАГ; -ку́ю, -ку́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ
критико́ванный; НЕСОВ; СОВ нет.
Брат критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких
знаний; Выступающие критиковали действия администра-
ции; Родители позволяли себе критиковать учителей при де-
тях; Он умел критиковать, но сам ничего предложить не
мог.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 критикует А2 за А3 ‘Считая действия или
свойства А3 лица А2 или свойства А3 объекта А2 плохими,
лицо А1 говорит о них, желая исправить ситуацию’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: критиковать правительство.
А3 • ВИН: критиковать методы работы.

• за ВИН: критиковать (художника) за формализм.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Резко <нещадно> критиковать; справед-
ливо критиковать; публично критиковать; критиковать в
печати; критиковать по существу; критиковать по делу;
критиковать администрацию <власти, начальство, коллег,
министра>; критиковать принятые меры <проект рекон-
струкции, выбор школы, манеру одеваться>; критиковать
книгу <фильм> за излишний пафос; выбор школы; критико-
вать ; критиковать все и вся; Книгу критиковали за стиль.

Поклонники ели порционный завтрак, а он критиковал ку-
шанья и объяснял подробно, как выкармливают в Тамбове
поросят, как отпаивают телят в Суздале и какую уху он ел у
рыбаков на Волге (А. Куприн). Вошла секретарша, а за ней
та, чью фотографию они только что все трое рассматри-
вали и критиковали (Ю. Домбровский). Конечно, повод был:
он защищал Аструга, Родичевского и некоторых иных, ко-
го критиковали в недопустимой форме (Ю. Трифонов). Она
[Ольга] отчетливо уловила нежелание Аллы Владимировны
критиковать любимого мужа, поэтому больше на эту тему
не заговаривала (А. Маринина). К Фрейду у нас, безусловно,
есть претензии, мы же леонтьевцы, нас учили критиковать,
может быть, только этому и учили (Е. Завершнева). Гоша
выбором оказался недоволен. Нахмурился. Но критиковать
не стал, сказал только недовольно: – «Дежа вю какое-то»
(Я. Разливинский).
СИН: прорабатывать, выговаривать (кому-л. за что-л.),
громить, бичевать; АНА: ругать, необиходн. или уходящ.
бранить, обиходн. пробирать, распекать, разносить, поно-
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сить, разг. крыть, груб. неодобр. хаять, необиходн. охаи-
вать, обиходн. костерить, клясть, разг. распушить, обиходн.
уходящ. расчихвостить; высок. хулить; разругать, разнести,
разг. пропесочить; упрекать, корить, укорять, журить, пе-
нять, стыдить; обвинять, уличать; осуждать, порицать;
ДЕР: критика; критик; критикан; критический; покритико-
вать; раскритиковать. [О. Б.]

КРИТИ́ЧЕСКИЙ¹, ПРИЛ; -ая, -ое.
критический 1

Критический ум; критический взгляд; критическое мышление.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, целью которого является нахождение и
анализ недостатков’.

Сдвинутые терминологические употребления в сочетании
критический реализм применительно к художественному на-
правлению, возникшему в середине XIX века и ставившему
целью правдивое изображение повседневной жизни людей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Критический подход <анализ>; крити-
ческая мысль; критическая оценка, критическое замечание;
критический разбор чего-л.; критическое отношение к кому-л
<к чему-л.>; критическое рассмотрение чего-л.

Правда, что многие из теперешних интеллигентных людей
своим критическим умом дерзают отрицать божественный
промысел... (А. Куприн). Критическое отношение к существу-
ющему общественному строю у меня сложилось под влияни-
ем Толстого (Н. Бердяев). Ни в чем не сказывалось с такой
силой литературное призвание Репина, как в описании и кри-
тической оценке различных картин, увиденных им когда бы
то ни было (К. Чуковский). Более трезвый, мужественный,
критический подход ко многим явлениям народной жизни, вы-
раженный у Чехова и Бунина, уже ничего не мог изменить
(Ф. Искандер). Критический ум тщательно взвешивает все
доводы за и против своих гипотез и подвергает их всесторон-
ней проверке (С. Рубинштейн). Татьяна стояла перед зерка-
лом и, прежде чем наносить на лицо макияж, критическим
взглядом окидывала свое отражение (А. Маринина).
АНА: скептический; аналитический; АНТ: некритический
[некритическое мышление]; ДЕР: критически (мыслить).
критический 2

Критическая статья <публикация>; критический очерк; кри-
тическая литература; критическое исследование.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который содержит анализ и оценку про-
изведения литературы и искусства’ [о текстах].

Метонимические употребления применительно к отделу в
редакции издания, готовящему к публикации критические ста-
тьи: критический отдел журнала «Современник»; Как только
меня познакомили с ним – это Петр Иванович Клоков, кри-
тик, заведующий кажется критическим отделом одного из
московских журналов – бодрость моя сразу пропала (Л. Чу-
ковская).

Большие массы лишь изредка, урывками узнавали о суще-
ствовании таких художников как Манэ, Дега, Моне, Ренуар,
а если эти имена и произносились или печатались в каких-
либо критических статьях, то всегда с оттенком иронии
(А. Бенуа). Я узнал из критических статей, что мой роман –
подражание «Кандиду» (И. Эренбург). Я ведь пишу не крити-
ческий очерк о Леониде Андрееве, а всего лишь воспоминания
о нем (К. Чуковский). Здесь следовало бы дать критический
очерк истории изучения сказки (В. Пропп). И в тот момент,
когда он [Сим] подвергал критическому анализу это стихо-
творение, в дверь постучали (В. Войнович).
АНА: литературоведческий; искусствоведческий; ДЕР: науч-
но-критический.

критический 3, спец.
Метод критического анализа источников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который проверяет подлинность проис-
хождения и авторства текста’.

Терминологическое употребление в составе сочетания кри-
тическое издание применительно к изданию научно выверен-
ного текста или текстов, снабженному научно-справочным
аппаратом и комментариями текстолога: критическое изда-
ние сочинений Ф. М. Достоевского; Но, к сожалению, мы
и доселе не имеем критического издания миней – ни грече-
ского, ни славянского (С. Епифанович); Но о чем говорить,
если в книге отсутствует даже такой элементарный жест
академической учтивости, как указание на должном месте
критического издания, по которому перевод выполнен (С. Аве-
ринцев). Наиболее полное критическое издание называется
академическим.

Основываясь на критической разработке источников рус-
ской истории, […] Карамзин – с нисхождением образованного
европейца – рисует перед читателями грубые нравы русской
старины (Ф. И. Буслаев). Подобные голословные мнения, по-
вторяю, должны наконец уступить место более тщатель-
ному критическому анализу источников (Д. И. Иловайский).
В критическом разборе древних источников очень часто –
явно или неявно – исходят из необоснованных предпосылок
(«Наука и жизнь», 2009).
АНА: источниковедческий (анализ); текстологический (ана-
лиз). [Е. С., И. Г.]

КРИТИ́ЧЕСКИЙ², ПРИЛ; -ая, -ое.
критический 1

Критическое состояние больного; В критические минуты че-
ловек способен на многое.
ЗНАЧЕНИЕ. Критический для А2 ‘Такой, когда человек или
ситуация А2 находится в кризисе’ [о состояниях и отрезках
времени].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • для РОД: критический для мужчин (возраст).

А2 может выражаться существительным, зависящим от
А1: критический период [А1] истории <в истории> нашей
страны [А2], критический момент [А1] жизни <в жизни>
[А2].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Критическое положение, критическая си-
туация, критические обстоятельства; критический час; кри-
тическая точка в развитии действия.

В критической ситуации организму нужна экстренная по-
мощь. В этом случае могут выручить искусственные орга-
ны («Здоровье», 1999). Ночью была стрельба в даунтауне:
трое убиты, семеро ранены, из них двое в критическом по-
ложении, пятеро в стабильном (В. Аксенов). В эту крити-
ческую минуту появился Таманцев – он только что подъ-
ехал на попутной машине (В. Богомолов). История сати-
ры не есть история определенного жанра, – она касается
всех жанров, притом в наиболее критические моменты их
развития (М. Бахтин). Оба матча складывались нелегко, но
в критический момент удавалось собраться и достигнуть
результата («64 – Шахматное обозрение», 2004). Критиче-
ские возрасты – pubertas, climacterium – получают новое ис-
толкование со стороны физиологической химии (Ю. Канна-
бих).
АНА: переломный; кризисный; поворотный; переходный.
критический 2

Критическая масса снега; критическая концентрация алкого-
ля в крови; критический уровень воды [при наводнении].
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при дальнейшем увеличении или умень-
шении значения которого с объектом, имеющим данный па-
раметр, или с объектом, участвующим в ситуации, имеющей
данный параметр, произойдет резкое неблагоприятное изме-
нение’ [о параметрах; тж о значениях параметров].

1. Метонимические употребления применительно к изме-
нению значения параметра: критическое падение (давления);
критическое повышение (температуры); На фоне анабиоза у
ЦСКА, критических скачков давления у «Локо» и лихорадки у
«Спартака» футбольная температура Питера ближе всего к
36,6 (Советский спорт, 2007).
2. Специальные терминологические употребления: физ. кри-
тическая температура [температура перехода тела из одного
состояния в другое]; физ. критическое состояние [физическое
состояние вещества, при котором исчезает различие между
жидким и газообразным его состоянием]; физ. критический
объем [физический объем, который вещество занимает в кри-
тическом состоянии].
3. Ослабленные употребления применительно к таким изме-
нениям, которые не оцениваются отрицательно: Когда количе-
ство насекомых достигает критического значения, колония
перебирается на новое место («Знание – сила», 2010); С каж-
дым делением клетки укорачиваются теломеры – повторя-
ющиеся последовательности на концах хромосом. Когда их
длина уменьшается до критической отметки, деление пре-
кращается («Детали мира», 2011).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Критическая скорость <температура>,
критическое давление; критическая величина плотности ма-
терии; критический размер <объем> долга; достичь крити-
ческого значения <критической отметки>.

Для южного школьника и минус пятнадцать может ока-
заться критической температурой, тогда как дитя севе-
ра легко выдюжит минус сорок («Вечерняя Казань», 2003).
Неудовлетворенности накапливались, собирались в критиче-
скую массу. И однажды случился взрыв (В. Токарева). Потеря
сознания наступает лишь в тех случаях, когда за время от-
сутствия дыхания давление кислорода в альвеолярном возду-
хе падает до критических величин («Спортсмен-подводник»,
1969). И вполне вероятно, как заметил Петр Петрович, что
грибы станут первыми жертвами, так сказать наглядными
свидетелями критического уровня загрязнения атмосферы
(«Вокруг света», 1989). На внешнем радиусе тахометра распо-
ложена цепочка индикаторов, которая наливается желтым
по мере приближения температуры масла к критической от-
метке («Автопилот», 2002). Не страшны ей [установке] и
сильные порывы ветра: специальное устройство при усиле-
нии воздушного потока сверх критического значения подтяги-
вает верхнюю стропу, прижимает купол к земле и уменьшает
его парусность («Наука и жизнь», 2007).
СИН: критичный; АНА: экстремальный; тяжелый; опасный;
трудный; проблемный; АНТ: стабильный; некритичный; ДЕР:
критически [критически важный для кого-л.].
◊ нов. эвф. критические дни ‘часть менструального цикла
женщины, сопровождающаяся кровотечением’. [Е. С., И. Г.]

КРИЧА́ТЬ, ГЛАГ; -чу́, -чи́т, НЕСОВ; СОВ нет.
кричать 1

Кричать от ужаса; кричать на весь подъезд; Многие ново-
рожденные кричат и плачут по ночам; В лесу кричала иволга.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кричит от А2 ‘Живое существо А1, делая
большое дыхательное усилие, производит голосом громкие,
обычно протяжные звуки – часто из-за сильной эмоции или
боли А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • от РОД: кричать от восторга.

• КАК: восторженно кричать.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкциях вида А1 кри-
чит петухом с СУЩ в форме ТВОР ЕД в значении ‘человек
А1 кричит, подражая крику животного или птицы’: кричать
выпью; Он отличался музыкальными способностями, […] был
искусным звукоподражателем: умел кричать ослом, лаял со-
бакой, кудахтал, кукарекал (Н. Никулин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Громко <душераздирающе, истошно, над-
садно, оглушительно> кричать; весело <недовольно, гневно,
враждебно, обиженно, удивленно, изумленно, тревожно, бес-
покойно> кричать; кричать от радости <от отчаяния, от
боли, от испуга>; кричать как мартовский кот; кричать как
сумасшедший.

Она [игла] вонзилась ему в лоб, и он упал, громко крича
(Л. Улицкая). Голову стянуло обручем, хотелось кричать и
плакать (А. Азольский). Мне хотелось кричать от бессилия
(С. Спивакова). Хрипло крича, над поваленной сосной летали
две сороки (Ю. Коваль). И было тихо-тихо; не стрекотали
кузнечики, не пели сверчки, не кричали в длинных влажных
травах, похожих на водоросли, крапчатые болотные птахи
(Ю. Домбровский). Актер, если он кричит петухом, приво-
дит детишек в изумление, но если детишки устанавливают,
что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у
актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер
обманул искусство (Б. Пильняк).
СИН: вопить, орать; АНА: шуметь; реветь [о животных];
рычать [о животных]; выть [о животных]; лаять [о животных
семейства собачьих]; трубить [преимущественно о слонах
и некоторых птицах]; галдеть [о не очень крупных птицах,
живущих стаями]; каркать [о воронах и грачах]; клекотать
[о хищных птицах]; свиристеть; чирикать; щебетать; ДЕР:
крик; крикун; крикливый; крикнуть; закричать; покричать;
прокричать (целый час); раскричаться [Вороны раскрича-
лись]; докричаться (до хрипоты); перекричать.
кричать 2

Остановись! – кричали ему; Она кричала, что никуда не по-
едет; Ему кричали, чтобы он поворачивал к берегу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кричит А3: «А2!» ‘Человек А1 произносит,
крича 1, высказывание А2 на тему А4, обращенное к человеку
А3’.

1. Метонимические наррат. употребления применительно
к письменным текстам: Газеты <заголовки> каждый день
кричат об этой сенсации.
2. Образные употребления применительно к неодушевленным
объектам в роли А1: Убогая мебель, старые выцветшие обои,
рваные занавески на окнах – все в этой комнате кричало о
нищете ее обитателей; Все эти поползновения на роскошь и
моду только оттеняли ту безвкусицу, о которой неумолимо
кричали золоченые карнизы, цветистые обои (Чехов, МАС).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • «ПРЕДЛ»: Он кричал: «Откройте!»

• что ПРЕДЛ: кричать, что пора остановиться.
• чтобы ПРЕДЛ: кричать, чтобы открыли дверь.
• ВОПР: Он громко кричал на всю деревню, зачем идет в

лес, кого хочет встретить, с кем посчитаться (Ю. Ко-
валь).

А3 • ДАТ: кричать детям (что пора обедать).
А4 • о ПР: кричать о своих неудачах <о нехватке денег, о

свободе слова, о нарушении прав человека>.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кричать на всех углах; кричать в трубку;
набирать воздуха в грудь и кричать; кричать изо всех сил;
кричать с того берега; кричать напрасно <без толку>.

У входа образовалась небольшая заварушка, кто-то громко
кричал: «С собаками не разрешено!» (Л. Петрушевская). Кто-
то кричит басисто: – Ну чего ты, Сокольский?! (В. Распу-
тин). Что ты мне кричал? – Я кричал – гениально! (С. Довла-
тов). Я послезавтра в Сухуми еду! – радостно кричала она
(Л. Улицкая); Она подошла вплотную и вдруг закричала гром-
ко, как не кричала никогда, срываясь на какой-то хриплый лай
и почти теряя голос от напряжения: «Хватит!» (И. Мура-
вьева). А Христа печатали? – кричал вдогонку изгнанному
гостю разъяренный Мандельштам («Отечественные запис-
ки»).
СИН: вопить, орать; АНА: сообщать; звать; ДЕР: крик; кри-
чащий [кричащие противоречия]; закричать; книжн. вскри-
чать; перекричать; прокричать; докричаться [До него не
докричишься].
кричать 3

Кричать на детей <на мужа>; Он постоянно кричит на
подчиненных; Не позволяй ему кричать на тебя из-за такой
ерунды.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кричит на А2 из-за А3 ‘Будучи очень недо-
вольным тем, что имеет место ситуация А3, участником ко-
торой является человек А2, человек А1 высказывает ему это
громко и с особой интонацией, обычно чтобы А2 не участво-
вал больше в ситуациях типа А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • на ВИН: кричать на соседа.
А3 • из-за РОД: кричать из-за пятиминутного опоздания.

• по поводу РОД: кричать по поводу немытой посуды.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Разгневанно <яростно> кричать; кри-
чать по всякому <по любому> поводу; На него без толку кри-
чать – все равно сделает по-своему.

Берия был груб, бесцеремонно и невежественно вмеши-
вался в работу ученых, кричал на Капицу (Д. Гранин). Судя
по всему, [ему] еще не приходилось видеть, чтобы на само-
го министра кричала всего лишь певица (И. Архипова). Леха
[…] кричал на Мокрухтина, как на мальчишку (Е. и В. Гор-
деевы). Она только сильнее раздражалась, кричала на меня
(В. Спектр). Клепка кричала на нас грубо, оскорбительно, сви-
репо («Отечественные записки»).
СИН: вопить, орать; АНА: ругать, разг. ругаться, сканда-
лить, ссориться; шуметь [Чего шумите вы, народные витии?
(А. С. Пушкин)]; ДЕР: крик; крикливый; накричать; раскри-
чаться [Что это ты тут раскричался?].
◊ кричать благим матом см. МАТ. [А. П.]

КРОВА́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -а́в, -а, СРАВН -ее.
кровавый 1

Кровавые брызги; кровавая слюна; кровавые руки; На полу
валялась кровавая одежда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит из крови или имеет в
себе или на себе много крови и потому обычно производит на
человека, смотрящего на него, неприятное впечатление или
вызывает у него страх’.

1. Суженные употребления применительно к медицинским
манипуляциям, при которых человек, являющийся объектом
этих манипуляций, теряет много крови: тяжелая полостная
кровавая операция; Хирурги уже начали свою кровавую рабо-
ту – при свете коптящих ламп, без анестезии, без обеззара-
живающих средств («Знание – сила», 2005).

2. Словосочетание кровавая жертва обозначает убитое жи-
вое существо или куски мяса, которые ритуально приносятся
богам. Выражение кровавые жертвоприношения указывает
на ритуальное убийство живых существ, сопровождающееся
пролитием крови: Кровавое жертвоприношение во всем его
реальном ужасе, выпадало на долю нескольких несчастных,
умиравших под ножами жрецов («Исторический вестник»,
1898). Возможны образные употребления этого словосочета-
ния: Только бы закончился террор, наше кровавое жертво-
приношение (И. Цыпина).
3. Образные употребления: Весь этот тернистый, до кро-
вавого пота трудный путь, по которому такие люди идут
за своими прекрасными целями, – узкий и длинный путь жи-
во представился мне! (А. И. Левитов); Часто она плачет
кровавыми слезами, что я до такой степени несовершенен
(Н. Пунин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровавые прожилки; кровавый фонтан
<сгусток>; кровавая слюна, кровавый понос; кровавая цара-
пина, кровавый порез, кровавые мозоли; кровавая каша <ме-
шанина>, кровавое месиво; кровавый снег <песок>, кровавая
дорожка <грязь>, кровавые следы <отпечатки>; кровавая
марля <вата>, кровавые тряпки <бинты>; кровавый клюв
<рот, палец>, кровавые клыки; молитва до кровавого пота
[молитва Христа в Гефсиманском саду]; И мальчики кровавые
в глазах (А. С. Пушкин).

Мой грустный товарищ, махая крылом, / Кровавую пищу
клюет под окном (А. С. Пушкин). Дворники в белых фарту-
ках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи
(М. Булгаков). В день приезда из Саратова она рассказала
родным о своей поездке […], развернула пакет с изодранным
осколками кровавым обмундированием сына (В. Гроссман).
Хотя ноги мои и в самом деле в кровавых ссадинах и немного
припухли, я никаких особых страданий не испытываю (Ф. Ис-
кандер). Кровавые трещины на подошвах ног уже не были
такими болезненными, как раньше (В. Шаламов). Трижды
в день он поглощал сочные кровавые бифштексы с неболь-
шим количеством поджаренного хлеба и запивал их пинтою
доброго двойного шотландского эля (А. Куприн).
СИН: окровавленный; АНА: кровяной; кровоточивый.
кровавый 2.1

Кровавый преступник; Робеспьера еще при жизни назвали
кровавым чудовищем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который убил много людей или из-за
действий которого было убито много людей, обычно с приме-
нением огнестрельного или холодного оружия, – так, что он
как бы покрыт кровью убитых’.

1. Метонимические употребления применительно к дей-
ствиям человека, который убил кого-л. или из-за которого был
убит кто-л., или к перечню этих действий: кровавая месть;
У соседей была давняя ссора, и вот этот крестьянин, охва-
ченный бешеным чувством ненависти, наконец совершил свое
кровавое преступление (М. Зощенко); В начале 60-х годов
[…] лично министр охраны общественного порядка умолял
руководство страны показать его [фоторобот преступни-
ка] по телевидению. Не разрешили. И это на две недели про-
длило кровавую карьеру маньяка («Профессионал», 1998);
В 1937 году человек этот с лета, с маху написал больше двух-
сот доносов. Многообразен его кровавый список (В. Гросс-
ман).
2. Суженные употребления применительно к книгам и филь-
мам, в которых много сцен кровопролития: кровавый боевик;
По телевидению передают кровавые детективы, все время
прерывая их веселой рекламой (А. Эфрос); В 1950 году юрист
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Ральф Одам из города Тампа во Флориде, прочитав несколь-
ко «кровавых» романов о похождениях морских разбойников,
решил, что пришла и его пора заняться зарытыми кладами и
потерянными сокровищами (Л. Скрягин).
3. Образные употребления: Иногда ради одного-единственно-
го прилагательного приходится тратить несколько не только
ночей, но даже месяцев кровавого труда (В. Катаев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровавый палач <убийца, маньяк, садист,
бандит>; кровавый диктатор <деспот, император, царь, ко-
роль, самодержец, сатрап>; кровавый авантюрист <пират>;
Николай Кровавый [имя, которое радикальная оппозиция дала
Николаю II в связи с давкой на Ходынке во время коронации в
Москве 14 мая 1896 года, а также с так называемым Кровавым
воскресеньем (см. 2.2)].

Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записей о
самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых
кровавых преступников (И. Бунин). Она [Симочка] легко до-
пускала, что заключенные, работающие во всех остальных
комнатах, – кровавые злодеи (А. Солженицын). Он [Луазон]
умирает двадцать пятого сентября 1785 года, один, покину-
тый всеми, не дожив и до сорока трех лет. И черная кама-
рилья попов, приспешников и любовниц кровавого короля тан-
цует менуэт на его могиле (Д. Быков). Несомненно, большин-
ство из них считали его [Сталина] беспощадным, кровавым
тираном, осуждали его жестокое, бесчеловечное правление
(В. Бережков). Где они теперь, кровавые главари Марьиной
рощи, Хитрова рынка, Сухоревки, Цыганской слободы, Ко-
птевских выселок, Трубной площади? (Профессионал, 2000).
Я узнал, что скромный и тихий Саша был во время граж-
данской войны секретарем у кровавой Землячки […], когда
она, будучи в партийном руководстве 8-й Армии, славилась
расстрелами и всякими жестокостями (В. Бажанов).
СИН: кровожадный; АНА: лютый, жестокий, безжалост-
ный.
кровавый 2.2

Кровавые уличные столкновения; Та война была особенно кро-
вавой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в ходе которого много людей было убито,
обычно с применением огнестрельного или холодного ору-
жия, – так, что наблюдатели видели много крови’ [о событиях
и положении дел].

1. Суженные употребления применительно к названию от-
резка времени, на протяжении которого много людей было
убито: кровавые времена; кровавое столетие; После тревож-
ных и кровавых лет правления Ивана Грозного на русской
земле наконец воцарилось спокойствие («Финансы и кредит»,
2004); Кровавые годы войны, голодные годы тяжелого физи-
ческого труда, нищеты и никчемного существования куда-то
умчались (П. Краснов).
2. Суженные употребления применительно к названиям раз-
личных происшествий и несчастных случаев, во время кото-
рых погибло много людей: кровавое ДТП ; кровавая авария на
МКАД.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровавая революция <борьба, драка,
схватка, битва, сечь, распря>; кровавая мясорубка; кровавый
передел власти; кровавые разборки <распри, столкновения>;
Кровавое воскресенье [расстрел 9 января 1905 года мирного
шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшего
целью вручить Николаю II Петицию о рабочих нуждах].

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину «Го-
лубой экспресс». Какие-то кровавые приключения, стрельба,
убийства (Ю. Трифонов). Сэр Майк достаточно образован
и поэтому не может не отдавать себе отчет в том, что

миротворческая миссия может обернуться кровавой ката-
строфой (С. Татевосов). Уже казалось, что сражение про-
играно, что мощная канонада и кровавые штурмы не дали
результатов, что Осман-паша прочно удерживает все пози-
ции (Б. Васильев). История человечества знает множество
тиранов, кровавых режимов и примеров жесточайшего госу-
дарственного террора («Зеркало мира», 2012). Противосто-
яние Президента и Съезда привело, как известно, к кровавой
развязке в октябре 1993 года (Р. Медведев).
СИН: кровопролитный; АНА: жестокий; АНТ: бескровный.
кровавый 3

Кровавый закат; кровавое солнце.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что красный 1.

В отличие от прилагательного красный имеет коннотацию
чего-то зловещего, несущего смерть [из-за значения корня].

Красные лучи били по пыльной деревенской улице, ярко-
белые стены хат казались розовыми, а окна в них горели
кровавым огнем (В. Вересаев). В белом плаще с кровавым
подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром
четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую
колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вы-
шел прокуратор Иудеи Понтий Пилат (М. Булгаков). Она
[официантка] поставила на стол бутылку коньяка и искус-
но нарезанный арбуз, который, как только она поставила
тарелку на стол, сочась, раскрылся, как гигантский лотос с
кровавыми лепестками (Ф. Искандер). Ленька нервно ерзал на
сиденье кровавого бархата (Э. Лимонов). Семен Самуилович
порхал над креслом, в котором восседала дама с золотыми
серьгами и кровавым ртом (Г. Башкуев).
СИН: красный, алый, багровый, багряный, бурый; ДЕР: крова-
во- [кроваво-красный].
◊ кровавая баня см. БА́НЯ. [Е. Б.]

КРОВА́ТЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -и.
Улечься в кровать; вскакивать с кровати; Над кроватью от-
ца висело ружье.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, состоящий из горизонтально располо-
женного прямоугольника на ножках или колесиках, по длине
несколько большего, чем рост человека, к двум коротким сто-
ронам которого прикреплены вертикально расположенные
прямоугольники, на который кладется матрас и другие спаль-
ные принадлежности, предназначенный для того, чтобы на
нем спал один или два человека’ [разновидность мебели].

Части кровати: изголовье, или спинка, ноги [сидеть в ногах
кровати], ножки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Железная <деревянная> кровать [мате-
риал]; высокая <низкая, узкая, массивная> кровать [размер];
продавленная <просевшая, скрипучая> кровать [утилитар-
ная оценка], двуспальная <односпальная, полуторная> кро-
вать [ширина]; супружеская кровать, больничная кровать;
раскладная кровать, кровать с балдахином <с пологом>; за-
стилать <заправлять, стелить> кровать; ложиться в кро-
вать, бросаться <плюхаться> на кровать; сидеть <лежать,
валяться, нежиться, ворочаться> в кровати, читать <ку-
рить> в кровати, сидеть на кровати, вставать <вскакивать,
соскальзывать, падать, спускать ноги> с кровати.

Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати на
крашеный пол ноги (В. Распутин). Венька ворочался, кровать
его скрипела (П. Нилин). Когда [Ирина] ложилась спать на
широкую удобную кровать в комнате с раскрытым окном,
невольно думалось: на чем спит Аля? (В. Токарева). Над же-
лезными кроватями и самодельным топчаном висели тканые
коврики (А. Варламов).
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СИН: постель, койка, книжн. ложе; АНА: диван, тахта, ку-
шетка, раскладушка, диван-кровать, кресло-кровать; полка
[Он зашел в купе и устроился на верхней полке], нары; ДЕР:
кроватка; прикроватный. [А. С.]

КРО́ВНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
кровный 1.1 ‘основанный на происхождении от общего предка’:

кровное родство.

кровный 1.2 ‘связанный родственными отношениями’: кровный

сын.

кровный 1.3, устар. ‘с рождения входящий в какой-л. социум’:

кровный аристократ.

кровный 2, спец. ‘чистопородный’: кровный рысак.

кровный 3.1, разг. ‘заработанные деньги’: купить подарки на свои

кровные.

кровный 3.2, перен. ‘очень важный для человека’: кровная вражда.

кровный 1.1

Кровные отношения; кровное родство по прямой линии; кров-
ное непрямое родство; кровная и приемная семья.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который основан на происхождении от
общего предка или от общих родителей’.

1. Употребляется в функции существительного СРЕДН, ЕД:
Расовое, телесное, кровное в этносе существует тоже, и от
этого никуда не денешься (Д. Драгунский).
2. Словосочетание кровная месть означает принцип, соглас-
но которому месть за совершенное убийство должна осуще-
ствиться членами семьи убитого, или же действие, реализую-
щее этот принцип. Кровная месть состоит в том, что кто-л. из
семьи жертвы должен убить кого-л. из семьи убийцы: Афри-
канские и малайские охотники и собиратели практически ни с
кем не воюют […]. Более двух третей от общего количества
убийств в этих группах случаются среди соплеменников, их
причина – конфликты из-за женщин и кровная месть («Зна-
ние – сила», 2014).
3. Коннотации – самое дорогое или очень важное для человека.

Оба они были с детства влюблены в нее и мучительно со-
перничали. Таня оказалась тяжелым испытанием, которому
подверглась их близнецовая связь – самые тесные кровные узы,
возможные для людей (Л. Улицкая). Все утверждения автора
о его кровном родстве с великим писателем выглядят просто
смехотворными (Э. Русаков). Рустем стал знакомить Олега,
каждого из друзей называя своим братом. Олег […] лишь по-
сле третьего «брата» понял, что братство значит здесь не
кровную связь, а закадычную дружбу (Е. Чижов). В открытую
с боевиками его люди воевать опасаются – боятся кровной
мести (Г. Трошев).
АНА: семейный; родственный; тейповый; клановый; ДЕР:
кровник; единокровный [братья и сестры, имеющие общего
отца, но разных матерей в отличие от братьев и сестер, име-
ющих общую мать, но разных отцов, которые называются
единоутробными].
кровный 1.2

Кровных детей было двое; кровные сестры <братья>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который связан с другим человеком А2
кровными 1.1 отношениями’.

1. Расширенные употребления применительно к людям,
которых говорящий считает очень близкими, как бы члена-
ми своей семьи: А мои дражайшие музыканты Мариинского
оркестра, старые мои кровные сослуживцы, разыгрывали
марши (Ф. Шаляпин); Глядя на вас, мы с детства учимся ли-
цемерить, фальшивить и показушничать […] Так что брось-
те, Елена Сергеевна, мы – ваши дети. Кровные дети, а не
пасынки (Л. Разумовская).

2. Образные употребления: Началась борьба Гоголя с цензурой
за кровное детище, за дело всей жизни (А. Воронский).
3. Употребляется в функции существительного МНОЖ,
ОДУШ: На пути встречались хорошие дядьки и тетки, кор-
мили, привечали, показывали дорогу на восток; иные плакали,
поминая собственных кровных, что вот также где-то мыка-
ют военную долю (В. Быков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ПРИТЯЖ: мой кровный (брат).
СОЧЕТАЕМОСТЬ: Кровные родственники <родичи>, кров-
ные родители <предки>, кровный дед, кровная бабушка, кров-
ный отец <дядя>, кровная мать <тетя>, кровный ребенок,
кровное дитя, кровный сын <внук, племянник>, кровная дочь
<внучка, племянница>; кровный наследник; кровный принц,
кровная принцесса.

Сыновьями не благословил бог Зиновья Алексеича, не было у
него по делам родного, кровного помощника, на кого бы он мог,
как на самого себя, во всем положиться (П. И. Мельников-
Печерский). Совесть […] не позволяет, чтоб мой кровный
сын в сиротском доме жил (Д. Сабитова). То ли в состоя-
нии глубокого горя, то ли стресса, то ли аффекта Израиль
Ильич написал тогда завещание, по которому его квартира
отходила сестре Розе, как единственной кровной родствен-
нице (М. Трауб). Тема предков, кровных родичей, стала одной
из главных в ее творчестве (С. Макин). Она молчала, боясь
травмировать детей, молчала почти двадцать лет, пока не
решила, что ее сыновья – и кровный, и воспитанный ею –
достаточно повзрослели, чтобы узнать правду о своем рож-
дении (З. Кошелева). Должно быть, во мне видели представи-
теля другого клана. Они-то свои, семенихинские, со стороны
своих кровных, Аньки да Людки Семенихиных (А. Волос).
СИН: родной, единокровный, единоутробный, АНА: сводный.
кровный 1.3, устар.
Кровный аристократ; Он был кровный петербуржец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который с рождения принадлежит к со-
циуму А2’.

1. А2 выражается определяемым именем существительным,
содержащим информацию о социуме.
2. Расширенные употребления применительно к людям, с рож-
дения живущим на одной территории: Наши степи далеко не
всем открываются, а только таким вот, как он, прирожден-
ным, кровным степнякам (В. Алейников).

То маленькое чувство кровной аристократки к кровно-
му плебею, которое затеплилось было в ее душе, разом угас-
ло после полученной им пощечины (В. В. Крестовский). Эти
Патеры отдаленные родственники моей бабушки (по отцу),
кровной москвички (А. Белый). По робости, проявленной им
с первых шагов, можно было решить безошибочно, что это
был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы
(Д. Н. Мамин-Сибиряк). Они и не требуют от меня столько,
как от рядового, кровного пролетария (Л. Леонов). Кровные
мужики, они хуже понимают душу мужицкую, нежели пони-
мали ее некоторые писатели-аристократы, вроде Тургенева
или Толстого (М. Меньшиков).
СИН: коренной, чистый; ДЕР: чистокровный.
кровный 2, спец.
Кровный рысак; кровный дорогой иноходец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который принадлежит к ценной породе
А2 и для создания, улучшения или воспроизводства которого
не использовались и не используются другие породы’ [обычно
о лошадях].

А2 выражается определяемым именем существительным,
содержащим информацию о породе.
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В то время рядом с кровными верховыми брат выво-
дил и рысистых лошадей, для которых держал и наездника
(А. А. Фет). Небольшой кортеж дворянских карет и кровных
верховых коней в тот же час покинул Шрусбери и рассеялся
по его трем дорогам (Р. Штильмарк). Он – кровный донец.
Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли
иномеси, и порода видна во всем (М. Шолохов). К услугам же-
лающих приключений был еще любимый дядюшкин Стрелец,
с характером кровного киргизца (И. Ратушинская). Нашим
дружеским отношениям мы с Ланглуа были обязаны в боль-
шой мере моей нормандской кобыле масти «обэр» (чалая, без
черных волос), в которую влюбился Ланглуа […], а я после
настоятельных его просьб уступил ему эту легкую кровную
птичку (А. Игнатьев).
СИН: породистый, чистокровный, племенной; АНА: элит-
ный.
кровный 3.1, разг.
Кровная копейка; трястись над кровными рублями.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который человек заработал, выполнив,
как он считает, очень трудную или неприятную работу, – как
бы потратив свою кровь, и который он поэтому очень ценит
и тратит только на то, что считает очень важным для себя’ [о
деньгах, по коннотации самого дорогого или очень важного
для человека].

1. Употребляется в функции существительного МНОЖ,
обычно с притяжательным местоимением: доверить свои кров-
ные банку; Тратить свои кровные никому не хотелось; Да
разве за такую информацию мы выложили наши кровные?
(М. Палей).
2. Расширенные употребления применительно к любому объ-
екту, находящемуся в собственности человека, который он
очень ценит и который он не хочет никому отдавать: Мать
Подберезной, сразу постаревшая, с всклокоченными волосами,
хваталась то за пианино, то за комод или бельевые узлы, раз-
мазывала по лицу слезы и кричала: « Это мое кровное, зятю
не принадлежало, и вы не имеете право отбирать это у ме-
ня!» (Р. Ахмедов); И, конечно же, за свое добро, за кровное,
он держался крепко (О. Волков); Посмотрите, как русский
мужик избу строит, когда дорвется до кой-каких деньжат:
истово, хозяйственно, ладно, бревнышко к бревнышку подби-
рает, потому – свое, кровное, потом облитое. И построит –
зубами вцепится, никому не отдаст (Л. Соболев).
3. Образные употребления: Текло дремотно в духоте ненуж-
ное, уж и чужое теперь, а не свое, кровное, времечко (О. Пав-
лов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровные деньги <рубли, доллары, евро>,
кровный рубль, кровные гроши, кровные наличные <денежки,
командировочные>, кровные 5 рублей <100 евро>; кровные
сбережения <заработки>, кровное имущество <добро>.

Но я надеюсь на правосудие и убежден, что вы прикажете
отдать мои кровные шестьдесят целковых (А. А. Нильский).
Для того чтобы появились у меня мои кровные трудовые де-
нежки, мне нужна работа (А. Ким). Лишь два месяца спустя
мы получили наши кровные отпускные деньги (С. Голицын).
На ресторан он собирался пожертвовать свои кровные, от-
ложенные на покупку поливного шланга и садового инвентаря
(В. Лавришко). Это ведь все не казенное, а кровное, так ска-
зать, благоприобретенное (Ю. Домбровский). Свежее белье
было все, что могли они сделать для Мити. Хоть и дармо-
вое, его отсчитывали старшие сестры, будто свое кровное
(О. Павлов).
кровный 3.2, перен.
Кровная вражда; кровный долг.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который занимает очень большое место в
мыслях и чувствах человека’ [по коннотации самого дорогого
или очень важного для человека].

Метонимические употребления применительно к человеку,
с которым субъекта связывают отношения, характеризующи-
еся как кровные: кровный обидчик; И еще мы смотрим на
тех, с кем рядом прошли когда-то выданный судьбой путь,
на кровных друзей (К. Ваншенкин).

Настал день, когда отступать некуда, визит неотвра-
тим, иначе кровная обида на десятилетия (Ю. Трифонов). Ты
понимаешь: для других пятилетний план завода, а для него –
пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный
интерес; тут вся его цель, и страсть, и масштабы его, и
азарт, и размах – что хочешь (В. Панова). Жесткое плани-
рование сверху […] из года в год постепенно подтачивало
и убивало в колхознике интерес к своему кровному, к своему
единственному в жизни делу (В. Солоухин). По мере того,
как наши совместные скитания приобретали все более хло-
потный и агитаторский характер, теплое чувство кровной
дружбы с этим скромным работником […] росло и углубля-
лось с каждым днем (С. Кржижановский). [Е. Б.]

КРОВОЖА́ДНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ден, -дна, СРАВН
-ее; необиходн.
кровожадный 1

Кровожадный тигр; документальный фильм про кровожад-
ных хищников.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который убивает других животных и тут
же поедает их, как бы очень желая крови, что, на взгляд чело-
века, выглядит страшно и жестоко’ [о животных].

Расширенные употребления применительно к кровососу-
щим, питающимся кровью: кровожадный овод <москит>;
Жара и неимоверная духота, опасные болезни, ядовитые змеи
и хищные звери, неизвестные ядовитые растения и крово-
жадные пиявки, дикие крики незнакомых птиц и зверей – все
казалось враждебным человеку (Е. Курочкин); Этот худший
вид сибирского «гнуса» […] измучил тех студентов, кото-
рые не имели […] сеток, надеваемых на голову для защиты
при работе, когда руки заняты и отмахиваться веткой от
кровожадных насекомых некогда (В. Обручев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровожадные звери <животные, птицы,
насекомые>, кровожадная стая; кровожадный волк <лев, лео-
пард, крокодил, коршун>, кровожадная акула.

И вот уж доносится издали легкий хруст сухого валежни-
ка: то кровожадная куница осторожно пробирается из свое-
го дупла к дереву, где задремал глупый красноглазый тетерев
(П. И. Мельников-Печерский). Разве можно на львов топать
ногами! Это же цари пустыни, кровожадные хищники, пи-
тающиеся только сырым человеческим мясом! (Е. Петров,
И. Ильф). Гамадрилы – кровожадные обезьяны-собаки...Их
родина – степь! (Г. Сабуров). Пираты оказались в воде на-
едине с кровожадными крокодилами (В. Постников). Бой то-
же принял участие в веселой игре: разинув клыкастую пасть,
тяжелым галопом носился вокруг них, рычал и всячески при-
творялся кровожадным зверем (Н. Дубов).
СИН: хищный; АНА: свирепый; ДЕР: кровожадно.
кровожадный 2.1, перен.
Кровожадные разбойники; кровожадный тиран.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который убил много людей или из-за
действий которого было убито много людей и которому это
нравится, потому что он не ценит жизнь другого человека’.

1. Суженные употребления применительно к высшему су-
ществу, которое как бы требует от человека кровавых жертв:
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И чтобы умилостивить кровожадных богов, главным жре-
цом храма бога войны было решено провести большое жерт-
воприношение прямо на ступенях святилища (Е. Сухов); Но
этот физик не ученый, а дикарь, поклоняющийся науке как
бесчеловечному, кровожадному идолу (Л. Оборин).
2. Ослабленные употребления применительно к человеку, ко-
торый не испытывает сострадания к людям, которые, оказав-
шись в трудном положении, зависят от него, и специально
делает так, чтобы они сильно страдали: Оказалось, прокурор –
женщина, злая, кровожадная, грубая. Объявляет, что […]
я подлежу выселению в административном порядке (Э. Гер-
штейн); Срезать ученика на последнем испытании было, ко-
нечно, слишком кровожадно (Э. Рязанов).
3. Сдвинутые употребления применительно к произведениям
искусства, текстам или нереальным событиям, в которых мно-
го кровожадных героев и много кровавых сцен: Он всего лишь
вежливо отчитал грубияна, в завуалированной форме дав ему
понять, что, как говорят в кровожадных фильмах, может
вырезать обидчику сердце ложкой (Р. Поляков); Саша угробил
немало сил на то, чтобы наладить дружеские контакты с
милицией, пожарными и прочими спецами по ЧП, и поэтому
часто привозил именно «кровожадные», чернушные сюже-
ты (М. Баконина); Интересно, долго еще мне будут сниться
такие кровожадные сны? Потому что убивала я его очень
страшно, не буду здесь писать – как (Н. Катерли).
4. Шутливые употребления: Иногда, в очередной раз лежа без
сна, я рисую себе мрачные и кровожадные картины. Как я
врываюсь к ним в квартиру и из автомата Калашникова рас-
стреливаю в упор телевизор и музыкальный центр. А потом
еще одиночный контрольный выстрел в кинескоп (И. Павская).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кровожадное чудовище, кровожадный
монстр; кровожадное человечество; кровожадные люди <ди-
кари, варвары, туземцы, воины>; кровожадный маньяк <убий-
ца, бандит, пират, людоед, садист>; кровожадный враг; кро-
вожадный деспот <вождь, правитель, монарх, генерал>; кро-
вожадная толпа, кровожадное племя.

Мертвому Киру Томирида приказала отрубить голову, бро-
сила ее в кожаный мешок, наполненный человеческой кровью,
и сказала: «Пей досыта, кровожадный Кир!» (М. Гаспаров).
Капитан не был кровожадным человеком, и, когда мгновенная
ярость схлынула, он отпустил паломника Вильгельма (Е. Во-
долазкин). С трудом верилось, что этот почти благообраз-
ный старик в свое время был кровожадным монстром, пролив-
шим море человеческой крови (Б. Левин). Рассказ должен был
называться «Графиня». Чекист, кровожадный фанатик, пре-
данный партии, безжалостный и жестокий, арестовывает
людей, расстреливает их, но ему все мало: он хочет, чтобы
в руки ему попалась графиня (Н. Берберова). Заглянув в угол
хижины, он [путник] увидел там черепа мужчин, женщин и
детей и, в крайнем смущении, побледнев как смерть, хотел
удалиться, но кровожадный хозяин силою пытался удержать
его (А. Ладинский). Он [Наполеон] был бессердечен, кровожа-
ден, эгоист, необычайно самолюбив, человеческие жизни для
него не имели никакого значения (П. Ковалевский).
СИН: кровавый; АНА: лютый, жестокий, безжалостный;
ДЕР: кровожадно.
кровожадный 2.2

Кровожадная ухмылка; кровожадный клич.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в котором проявляется то, что существо
кровожадно 1 или кровожадно 2.1’.

Матерый, украшенный сединой кобель не ярился, не под-
стегивал себя кровожадным злым рыком (М. Семенова). Рин-
ка думала, что браконьеры водятся только в лесу, у них же-

стокие лица и кровожадные глаза (М. Аромштам). Какою
неистовою яростью сверкал тогда этот кровожадный взор
(А. Вышеславцев). У него были большие светящиеся глаза и
ужасная пасть с сотней мелких острых зубов, обнаженных в
самоуверенной кровожадной улыбке (А. Никитская).
АНА: злобный.
кровожадный 2.3

Кровожадные замыслы <намерения>; вынашивать крово-
жадные планы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который ожидается от кровожадного 2.1
человека’.

Жильцам подъезда позволили вернуться в квартиры, а слу-
чайные зеваки уже с лихвой удовлетворили свое кровожадное
любопытство (Т. Сахарова). Я уже неделю не был на охоте.
Я переполнен кровожадными мыслями (Е. Л. Шварц). Война –
это древний и кровожадный инстинкт человечества, не бо-
лее (И. Муравьева). Кровожадная ярость сверкнула в глазах
разбойника (А. Сокова).
АНА: злобный. [Е. Б.]

КРОВОПОДТЁК, СУЩ; МУЖСК; -а.
Кровоподтек на теле ребенка; На лице остались кровоподте-
ки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сине-багровый участок кожи на части А2 тела
человека А1, возникший в результате подкожного кровоизлия-
ния обычно от удара или ушиба’.

В конструкции в кровоподтеках, часто в контексте сло-
ва весь (вся, всё, все), значит ‘покрытый кровоподтеками’:
Бернар-Анри выглядел жутко – весь в кровоподтеках (В. Пе-
левин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПРИТЯЖ: Петин кровоподтек.
А2 • ГДЕ: кровоподтек на щеке <под глазом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Лиловый <черный> кровоподтек; крово-
подтек образовался <остался>; кровоподтек растекается
<расплывается, багровеет>.

Тело у него было в кровоподтеках и ссадинах (В. Солоухин);
Его губы были синими и распухшими, один глаз превратился
в тоненькую щелку посреди багрового кровоподтека (В. Пе-
левин); Под правым глазом был синий кровоподтек (В. Шала-
мов); На левом предплечье она обнаружила синяк, и такой же
кровоподтек расплывался на боку (Л. Улицкая); Зрелище было
жуткое: лицо – сплошной кровоподтек (В. Беломлинская).
СИН: синяк, разг. бланш; АНА: гематома. [М. Г.]

КРОВЬ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, до́ крови, до кро́ви и обиходн. до
крови́, МЕСТН в крови́, на крови́.

кровь 1 ‘текущая в организме жидкость красного цвета’: кровь

человека <животного>.

кровь 2.1, перен. обиходн. ‘принадлежность к какой-л. семье’: узы

крови; родная кровь.

кровь 2.2, перен. разг. ‘принадлежность к какому-л, народу’: поль-

ская <татарская> кровь.

кровь 2.3, перен. ‘принадлежность к какой-л. социальной группе’:

дворянская <крестьянская> кровь.

кровь 3, перен. ‘особенности характера или темперамента челове-

ка’: бешеная <кипучая> кровь.

кровь 4 ‘убийство’: Все может закончиться большой кровью.

кровь 1, только в форме ЕД.
У позвоночных кровь имеет красный цвет; Кровь состоит из
плазмы и клеток лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов;
Из раны течет кровь.
ЗНАЧЕНИЕ. Кровь А1 ‘Имеющая жизненно важное значение
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для организма жидкость красного цвета, которая течет в орга-
низме существа А1 по замкнутой системе сосудов благодаря
ритмическим сокращениям сердца и начинает вытекать, если
повредить сосуд, что может привести к смерти А1’.

1. Кровь осуществляет в организме различные функции.
Она является транспортным средством, перенося кислород
и питательные вещества ко всем клеткам организма и унося
продукты их распада, поддерживает постоянство «внутрен-
ней среды» организма (гомеостаз) и играет главную роль в
защите от чужеродных веществ.
2. У некоторых живых существ, например, пауков, крабов, реч-
ных раков, кальмаров, осьминогов кровь голубого цвета, а у дру-
гих, например, каракатиц и некоторых видов лягушек – зеленая.
3. Коннотации – а) носитель генетической информации: род-
ная кровь; б) тесная связь: скрепить клятву кровью; в) сход-
ство характера и темперамента: дворянская кровь.
4. В сочетании с глаголами бросаться <ударять> (в голову
<в лицо>) указывает на то, что человек испытывает сильные
эмоции и перестает чувствовать себя нормально и контроли-
ровать свое поведение: кровь <ударила, ударяет> бросилась
в голову <в лицо> кому-л. от негодования; кровь приливает
<прилила> к лицу <к сердцу>; Как посмели родители (тут у
Клары в голову даже кровь бросилась) обсуждать с детьми
ее жизнь! (М. Варденга); Самгин смутился, почувствовал,
что даже кровь бросилась в лицо (М. Горький).
5. Сочетания лить <проливать, пролить> чью-л. кровь значат
‘убить кого-л.’: Видимо, начальство поняло, что силы сравня-
лись, что дальше бесполезно лить кровь, а главное – началась
распутица (Н. Никулин); Все прощается, пролившим невин-
ную кровь не простится никогда (А. Рыбаков); Меня будут
помнить, потому что я земли вокруг Москвы собрал, а сколь-
ко пролил крови – завтра же забудут (Н. Дежнев); Экраны
телевизоров и кинотеатров наводнены сериалами, в которых
преступники обильно проливают кровь (В. Шелохаев).
6. Сочетания пролить <проливать> кровь за кого-л. <ради
кого-л., за что-л.> значат ‘рискуя быть убитым или раненым,
участвовать в военных действиях, защищая кого-л. или что-л.’:
Фронтовые офицеры, пролившие кровь за народ, относились
к его патриотизму насмешливо (В. Гроссман); Русские вои-
ны знали, что проливают кровь за веру, царя и Отечество
(В. Баранец); Сколько раз ромеи проливали кровь ради высоких
целей (А. Ладинский).
7. Сочетание льется (чья-л.) кровь значит ‘происходят убий-
ства большого количества людей’: Кровь льется рекой; Три
дня пылали дома, кричали женщины, лилась кровь, и еще три
дня после погрома киевляне стаскивали в Днепр окровавлен-
ные и полусгоревшие тела (Б. Васильев); Как обычно, межна-
циональные конфликты сопровождаются разгулом вражды и
ненависти: горят дома, льется кровь («Жизнь национально-
стей», 2003).
8. Образные употребления применительно к растениям в роли
А1: Гулял небольшой ветерок, и листья поднимались, опадали,
ползли – дерево дышало, по его жилкам пробегала зеленая
кровь (Ю. Домбровский).
9. Гиперболические употребления применительно к ситуаци-
ям войн и социальных потрясений, когда многие люди убиты:
реки крови; Страна умылась кровью; Разве мало вам того мо-
ря крови, того моря слез, что мы пролили за войну? (В. Аста-
фьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кровь человека <Пети>.

• КАКАЯ: человеческая кровь.
• ПРИТЯЖ: моя <Петина> кровь.

СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Виды крови: венозная <артериальная> кровь.
Группы крови: I <II, III, IV> группа крови [цифровое обозна-
чение]; группы крови O, A, B, AB [буквенное обозначение].
Внешний источник крови: донорская кровь, трупная <мед.
фибринолизная, мед. кадаверная> кровь.
Состав крови: (химический) состав крови; биохимия крови; фи-
зико-химические константы крови; клетки крови; параметры
крови; плазма крови; сыворотка крови; содержание сахара
<кислорода, холестерина, алкоголя, никотина> в крови.
Свойства крови: (не)свертываемость крови; вязкость крови.
Кровезаменители: искусственная <синтетическая> кровь.
Сохранение крови: свежая <замороженная, консервирован-
ная>кровь; консервировать кровь.
Цвет крови: красная <алая, бурая, темная, черная> кровь.
Температура крови: горячая <теплая, холодная> кровь.
Консистенция крови: густая <тягучая, жидкая> кровь; за-
пекшаяся <засохшая> кровь.
Функционирование крови: Кровь течет <циркулирует, бе-
жит> (по сосудам).
Восприятие органами чувств: липкая кровь; солоноватая
кровь; запах крови; следы <пятна, отпечатки> крови.
Человек или животное, которому принадлежит кровь: людская
<волчья, лошадиная, оленья, баранья, свиная, гусиная> кровь;
кровь человека <жертвы, животных, волка, лошади, оленя,
барана, свиньи, гуся>; собственная <мученическая, жертвен-
ная, вражеская> кровь.
Процедуры, связанные с исследованием или использовани-
ем крови: анализ <биохимия> крови; переливание крови; мед.
необиходн. дача крови [дача крови и ее компонентов]; сда-
ча крови [регулярная сдача крови]; изучать кровь; устар. пу-
стить <устар. открыть, устар. отворить> кровь; сдавать
кровь [для исследования], сдавать кровь [для переливания];
остановить кровь; перелить кровь; брать кровь (на анализ)
из пальца <из вены>, брать кровь на сахар.
Заболевания крови: зараженная кровь; болезнь <рак> крови;
заражение крови; застой крови; устар. портить кровь.
Заболевания и болезненные состояния, связанные с кровью:
(разбить) в кровь [так, что потекла кровь], (разбить) до крови
[так, что потекла кровь], потеря крови; кашлять <харкать>
кровью; потерять много крови; заливаться <истекать, исхо-
дить> кровью; Кровь вытекает <льется, брызжет, хлещет,
бьет фонтаном>; умереть от потери крови; У ребенка по-
шла кровь носом <из носа>; Кровь приливает к лицу.
Количество крови: литр <500 мг, 2 литра> крови; капля
<струйка, лужа, море> крови.
Наличие или отсутствие крови в объекта или на объекте: с
кровью, без крови.
Отношение к виду крови: (не) бояться крови; Он не перено-
сит вида крови.
Воздействие на объект: в крови [покрытый кровью]; мокрый
от крови; запачкать <залить> кровью; налиться <набух-
нуть> кровью, впитать кровь, пропитаться кровью.
Уничтожение крови на объекте: смывать <оттирать> кровь.
Символическое использование: клятва на крови́ [скрепленная
кровью]; подписаться кровью, скрепить (клятву) кровью.
Святые Дары: церк. Тело и Кровь Христа <Христова>.
Употребление крови: питаться кровью [о насекомых], пить
кровь, тж образн. [пить кровь родных и знакомых].

Когда человек сердится, в кровь поступает огромное коли-
чество адреналина («Знание – сила», 2003). Болезнь называ-
лась длинно и мудрено: лимфогранулематоз. Заболевание кро-
ви (В. Токарева). Вокруг непонятно откуда возникло несколько



КРОВЬ 569 КРОВЬ.................................................................................................................................................................

прохожих, с жадным вниманием глядящих на ненатурально
яркую кровь на мокром асфальте (В. Пелевин). Римские ло-
шади, возвращаясь после славных походов […], вечно хромали:
ноги у них были изранены и сбиты в кровь («Домовой», 2002).
Грудь его теснило, кровь стучала в висках от предчувствия
перемен в своей судьбе (Ю. Трифонов). В подъезде пахнет
кислым, в лифте следы крови (Г. Щербакова).
ДЕР: разг. кровища, разг. кровушка, разг. кровинка; белокро-
вие; кровавый, кровный [кровная месть], кровяной [кровяная
колбаса], малокровный, полнокровный, кровеносный, крове-
творный; кровить, разг. кровянить, кровоточить; крове...
[кровебоязнь, кровезаменитель, кровенаполнение, кровепара-
зит, кроветворный], крово... [кроводача, кровоизлияние, кро-
вообращение, кровопийца, кровоподтек, кровопролитие, кро-
восмешение, кровотечение, кровохарканье, кровосос; крово-
жадный, кровоостанавливающий, кровоочистительный, кро-
вопролитный], гема... [гематома, гематолог], гемо... [гемо-
паразит, гемофилия]; сукровица, разг. уходящ. юшка; донор
(крови).
кровь 2.1, только в форме ЕД; перен. обиходн.
Узы крови. У него была только тетка – единственная родная
кровь; Вижу, что похож, – твоя кровь!
ЗНАЧЕНИЕ. Кровь А2 ‘То, что, передаваясь как бы с кровью
отца или матери А2 детям и детям их детей, связывает их всех,
проявляясь во внешности человека и в его внутреннем складе,
или человек, в котором есть эта кровь’.

Образные употребления применительно к тем, кто, не бу-
дучи связанным родственными отношениями, ощущает боль-
шую близость во взглядах на жизнь или в поведении: Мы с
тобой одной крови, человек и змея (Р. Киплинг, пер. с англ.
Е. М. Чистяковой-Вэр); А потом мой Гриша вдруг объявил,
что Люда его понимает – «мы с ней одной крови», а я – чужой
и равнодушный человек (Н. Катерли).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кровь Петра.

• КАКАЯ: родная <чужая> кровь.
• ПРИТЯЖ: твоя <наша> кровь.

Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был
для Федора кровью чужой (Б. Екимов). Ирина не понимала,
как можно быть равнодушной к своей крови, к родной доче-
ри (В. Токарева). Твой сын, нашим пацанам родная кровь –
и будет по детдомам скитаться? (Д. Сабитова). Один он
был среди них чужой крови. Руки его были другими, глаза –
другими, тело – другим (М. Петросян). Где-то живет мой
отпрыск по фамилии Кищук, моя кровь, – или, может быть,
это дочь? (Б. Хазанов).
СИН: прост. кровинушка, прост. кровиночка, прост. кровин-
ка; АНА: родственник; гены; порода; ДЕР: кровный [кровная
дочь].
кровь 2.2, перен. разг.
Сразу видна грузинская <южная> кровь!; Что важнее: вос-
питание или голос крови?
ЗНАЧЕНИЕ. Кровь А2 ‘То, что передаваясь как бы с кровью
от предков к потомкам народа А2 или народа, живущего на
территории А2, связывает их всех, проявляясь во внешности
человека и в его характере’.

По аналогии – применительно к породе животных: кот
ангорских кровей; конь хороших кровей; Это был редкой по-
роды жеребенок, старинной крови, и отец больше всего им
дорожил (Д. Н. Мамин-Сибиряк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД МН: кровь немцев <казаков>.

• КАКАЯ: немецкая <украинская> кровь.

А2 может входить в состав именного сказуемого с зависи-
мой от его именной части предложно-падежной формой по
крови: По крови он был чистым татарином.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Русская <польская, узбекская, еврейская,
сибирская, славянская, тюркская, азиатская, цыганская,
(не)арийская> кровь; чужая кровь; южная <восточная, север-
ная> кровь; русский <поляк, узбек, еврей, татарин, калмык>
по крови; южанин <северянин> по крови; чистейшей крови
(немец); смешение крови <кровей>.

Кто ты по крови? – Я точно не знаю, – живо ответил аре-
стованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что
мой отец был сириец (М. Булгаков). Автор ее [статьи] уже
был достаточно известен отцу по другим статьям в том же
журнале. Все они касались вопросов расы и крови (Ю. Дом-
бровский). Правда, эти иностранцы были проверенными сто-
ронниками нового порядка, но все же людьми чужой крови,
равнодушными к интересам империи (Э. Казакевич). Во мне
смешались четыре крови; немецкая, русская, татарская и ев-
рейская, точнее, собственно, так: русско-татарская, немец-
кая, чуть-чуть еврейской (Б. Пильняк). Итальянская кровь
давала ему большую силу жизни: весь он был неистовый, бур-
ный и казался очень талантливым (З. Гиппиус). Постепенно
я поняла, что значит принадлежать к большой афроамери-
канской семье, гордящейся своей историей. Мы были одной
крови, нас объединяло прошлое, пусть время и разлучило нас
(Е. Ханга).
СИН: происхождение; ДЕР: кровный, чистокровный.
кровь 2.3, перен.
Женщина явно дворянских кровей; В его жилах текла кре-
стьянская кровь; Девочка была цирковых кровей.
ЗНАЧЕНИЕ. Кровь А2 ‘То, что, передаваясь как бы с кровью
от предков потомкам в социальной группе А2, связывает их
всех, проявляясь в их внешности и характере’.

1. Принц крови – титул, появившийся в XIV веке во Фран-
ции и вошедший в широкое употребление в XVI веке. Со-
гласно салическому закону, принадлежал законнорожденному
потомку в мужском колене французских королей, который
мог занять престол: Бастилия долгое время существовала как
привилегированная тюрьма […] Вплоть до царствования Лю-
довика XIV в ней редко сидело больше одного-двух узников
одновременно – в основном мятежные принцы крови, марша-
лы Франции, герцоги или, на худой конец, графы (С. Цветков).
Образные употребления: Один рабочий паренек, небольшого
роста, ладно скроенный, с таким изяществом и каменным
лицом […] танцевал на русский лад фокстрот с девушками,
что мы залюбовались им. «Принц крови», – решили мы (Э. Гер-
штейн).
2. По аналогии – применительно к породе животных: лошадь
аравийских кровей; Однажды, лет шесть назад, князь воро-
тился с прогулки, приведя за собою щенка грязного, больного,
самой жалкой наружности, но который, однако ж, был буль-
дог самой чистой крови (Ф. М. Достоевский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД МН: кровь эмиров.

• КАКАЯ: дворянская <королевская> кровь.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Барская <княжеская, мужицкая, рабская,
интеллигентская> кровь, охотничья <чиновничья> кровь.

Все в нем было не такое, как у прочих, – его сухие руки,
его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь;
даже его европейская, совсем простая, но как будто особен-
но опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование
(И. Бунин). Его дочь росла под надзором трех старух-теток,
не умевших никогда справиться с девочкой. Они говорили со
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вздохами, что в ней сказывается плебейская кровь, когда она
убегала к деревенским мальчишкам и девчонкам (А. К. Шел-
лер-Михайлов). Умен, образованный. И чистых пролетарских
кровей, сын керченского рыбака (В. Гроссман). Бабушка по от-
цу была чистая полька, католичка аристократических кровей,
которая перешла в православие и из Софьи стала Надеждой
(К. Лученко). Соседи поначалу шарахались от этой неожи-
данно появившейся странной парочки. […] Первой пошла на
контакт тетя Рая, почувствовав в Валентине родную дере-
венскую кровь (М. Трауб). Отец чуть посмеивался над моим
азартным увлечением не вообще церковностью, а церковной
утварью, церковной терминологией, всем воздухом церковным,
он говорил, шутя: «Это в тебе дьячковская кровь играет»
(Б. Любимов).
АНА: социальная <классовая> принадлежность; ДЕР: чисто-
кровный.
кровь 3, только в форме ЕД; перен.
Кровь у него кипучая!; В его жилах текла бешеная кровь пред-
ков.
ЗНАЧЕНИЕ. Кровь А1 ‘Особенности А2 характера или пси-
хических свойств человека А1, которые как бы определяются
кровью человека’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кровь бунтаря.

• КАКАЯ: бунтарская кровь.
Я был тогда влюблен в Олесю, влюблен по-мальчишески, ко-

гда тебя будоражит молодая кровь (А. Рыбаков). Бестужев
был живым человеком с пылкими страстями, кипучей кровью,
увлекающимся разумом (В. Сахаров). Быстры движенья, горя-
ча кровь, энергии через край – как бы чего не забыть, как бы
чего не упустить. Вперед, кавалергарды! (Ю. Давыдов). Мне
следовало бы стать льстивым иезуитом, авантюристом с
холодной кровью, расточающим комплименты (Б. Окуджава).
Тебя не назову я / Ни радость, ни любовь. / На дикую, чужую
/ Мне подменили кровь (О. Мандельштам).
АНА: темперамент; нрав; ДЕР: хладнокровный.
кровь 4

Большая кровь; Нужно постараться избежать крови; Эту
обиду можно смыть только кровью; Толпа требовала крови;
Хватит крови!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Убийство, которое совершено так, что у жертвы
была рана, из которой текла кровь’.

Предложно-падежная форма на крови́ значит ‘на том ме-
сте, где кто-л. был когда-то убит’: Спас на крови [храм, по-
строенный в Санкт-Петербурге в память того, что на этом
месте 13 марта 1881 года в результате покушения был смер-
тельно ранен император Александр II]; Церковь Димитрия
на крови [построена в 1692 году в Угличе на месте смерти
царевича Дмитрия Углицкого]; Храм на Крови [построен в
Екатеринбурге в 2000–2003 годах на месте Ипатьевского дома,
где в 1918 году была расстреляна семья императора Нико-
лая II]; Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской
на Крови [построен в 2013–2017 годах в Москве, на Лубян-
ке в Сретенском монастыре на месте, где НКВД проводил
расстрелы].

Утомление войною у всех было полное. Не хотелось крови,
не хотелось ненужных смертей (В. Вересаев). И кровь лаге-
рей и гетто хлынула на него, подхватила, понесла, и уж не
стало грани между ним и тьмой, он стал частью этой тьмы
(В. Гроссман). Когда на нее налетели […], она не сопротив-
лялась, а только, лежа на полу, повторяла громко, хрипло и
спокойно, высоко подняв голову: – Довольно крови! Крови до-
вольно! (Ю. Домбровский). В наших сериалах иногда больше

крови, чем в американских, где добро всегда побеждает зло
(«Известия», 2003). Кровь падет на вашу голову, а они умоют
руки и вас же первые выдадут (Д. Мережковский).
◊ голубая кровь ‘аристократическое происхождение’: Но ма-
стеровой человек, воин, юродивый, хлебопашец, – те были
от природы демократичны и мало ценили белую кость, го-
лубую кровь (В. Пьецух); Следует отметить, что юноши
голубой крови были отделены от сыновей богатых буржуа,
к числу которых принадлежал Жан-Батист (М. Булгаков);
Он будет умолять и шантажировать, если потребуется. Он
не благородный герой голубых кровей. Он привык прорывать-
ся к цели с боями (Т. Устинова); малой кровью а) ‘так, что
убито меньше людей, чем могло бы быть убито’: На заверша-
ющем этапе войны новая пехота могла сравнительно малой
кровью победить там, где раньше бесплодно гибли тысячи
людей («Эксперт», 2014); Я надеюсь, что правительство по-
кончит с революцией по возможности малой кровью (В. Ак-
сенов); б) ‘так, что потрачено меньше ресурса, чем могло
бы быть потрачено’: Вряд ли вам удастся разрешить этот
конфликт малой кровью; Валиев обещал, что дело совсем
простое, деньги они срубят легко, быстро, малой кровью
(А. Троицкий); в) ‘так, что ситуация, в которой оказался чело-
век, лучше, чем могла бы быть’: Мне никогда бы не удалось
сдать экзамен, если бы Ванторин не предоставил возмож-
ности списать. Видимо, он понимал, что рано или поздно
я вытяну из него тройку, и решил обойтись малой кровью
(Б. Левин); Дай нам бог отделаться малой кровью! Помя-
ните мое слово, вам за беглого Шапиро впаяют взыскание
«А» (М. Елизаров); рыбья кровь ‘темперамент, исключающий
сильные проявления эмоций’: Меня бесил невозмутимый вид
этой ленинградки. […] Чопорная. С рыбьей кровью... Одна-
ко тут же пришлось убедиться в своей неправоте (А. Бек);
Вы человек с рыбьей кровью. Пламя, сжигающее нас, вам
непонятно (Б. Окуджава); кровь <кровью> за кровь ‘так, что
местью за убийство становится убийство’: Стой вот тут
у притолка, я тебя сейчас самого застрелю; пусть меня со-
шлют в Сибирь, но кровь за кровь (А. Ф. Писемский); Иди
и заплати кровью за кровь, как и положено людям вашего
клана! (А. Белянин); кровь с молоком а) ‘такой, у которого
хорошее здоровье, что проявляется в крепком телосложении
и особом цвете лица – белом с румянцем’: Господин этот
был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с
розовыми губами и с усиками, и очень щеголевато одетый
(И. Анненский); Сестра […] к двадцати годам превратилась
в эдакую царь-девицу – высокую, здоровую, кровь с молоком,
русую, с прекрасными серо-голубыми глазами (Н. Ильина);
б) ‘имеющий розовый цвет’: Лицо – кровь с молоком; Вос-
ход был – кровь с молоком (В. Попов); плоть и кровь см.
ПЛОТЬ; плоть от плоти, кровь от крови см. ПЛОТЬ;
кровь и́з носу <из носа> ‘как бы ни было трудно’: Сегодня
рано утром по дороге в комендатуру он заскочил к портному
еще раз напомнить, что к вечеру – кровь из носа! – костюм
должен быть готов (В. Богомолов); до последней капли кро-
ви см. КА́ПЛЯ; входить в плоть и кровь см. ПЛОТЬ; да-
ваться потом и кровью см. ПОТ; жаждать крови кого-л.
а) ‘считая, что кого-л. нужно убить и находясь в очень воз-
бужденном состоянии, хотеть убить его’: Разъяренные вра-
ги этих оказавшихся в совсем отчаянном положении мест-
ных «якобинцев» жаждали немедленной расправы, жаждали
крови (Е. Тарле); С рассветом я разрешил им убивать всех
подряд, в том числе безоружных, – нехотя ответил Сципи-
он, – они жаждут крови, жаждут безнаказанного глумления
над беззащитными жертвами (В. Михальский); б) ‘считая,
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что кто-л. совершил что-то очень плохое, требовать, чтобы
он был наказан наиболее жестоким из возможных образом’:
Дело замяли. С трудом – отец Маринки жаждал крови и
искал виноватых (М. Трауб); Он хотел, чтобы вся эта исто-
рия прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови,
требовали собрания, буйных дискуссий (С. Довлатов); залить
кровью А2 ‘сделать так, что на территории А2 убито мно-
го людей’: Кто развязал массовый красный террор, залил
кровью Кронштадт, Ярославль, Крым? (В. Аксенов); иметь
руки (по локоть) в крови см. РУКА́; обагрить руки кровью
<в крови> см. РУКА́; обрести плоть и кровь см. ПЛОТЬ;
писа́ть кровью ‘писать, отдавая этому занятию все свои си-
лы’: Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не
представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не
боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали
кровью (Е. Петров); писа́ть кровью <кровью сердца> ‘пи-
сать с такой большой искренностью, что это очевидно для
читателя’: Беллетристика, она до поры до времени хороша,
пока пишешь кровью сердца, а эта чернильница не бездонна
(Л. Юзефович); смыть кровью ‘избавиться от позора, под-
вергнув смертельному риску свою жизнь или жизнь того, кто
является причиной позора’: Ведь ты не допустишь, чтобы
я смыл эту растрату своей кровью (Б. Пастернак); Десятки,
сотни тысяч, миллионы людей поверили, что позор тридцать
седьмого года и все предыдущие необъяснимые жестокости
смыты кровью тех, чьи отцы и деды, возможно, погибли в
лагерях (В. Некрасов); умыться кровью ‘убить много людей’
[о людях или же метонимически – о территориях и странах]:
Да, мы умылись кровью, но показали, что и в нынешнее вре-
мя – время размытых идеалов, в нас жив героический дух
предков (Г. Трошев); Может быть, даже эта, изо всех сил
затянутая помощь и сыграла бы в конечном счете роль в
битве за Плевну, если бы не еще одно звено в той сложной
и запутанной цепи обстоятельств, в результате которых
Россия […] еще раз умылась кровью (Б. Васильев); утопить
в крови А2 ‘убить очень много людей, чтобы ситуация А2
перестала существовать’: Войска под командованием Туха-
чевского 18 марта штурмом взяли Кронштадт и утопили
восстание в крови (В. Быков, О. Деркач); Как японцы топили
здесь наши корабли, так и мы утопим в крови весь царский
строй (А. Новиков-Прибой); Кровь А2 говорит в А1 ‘Человек
А1, находясь в определенной ситуации, совершает действия,
которые, по представлениям говорящего, в этой ситуации со-
вершили бы типичные представители сообщества А2, к ко-
торому этот человек принадлежит’: В нем восточная кровь
говорит!; Это в тебе разбойничья кровь говорит! – спокойно
заметил Толстый, полулежа на земле и наливая себе водки
в свинцовую чарку (Скиталец (С. Г. Петров)); Кровь играет
<бродит, кипит> ‘У человека очень много физических и эмо-
циональных сил, которые не находят применения’ [обычно
по отношению к молодым людям]: Девка она молодая, кровь
играет, жить хочется, а какая тут жизнь? (А. П. Чехов);
Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне,
и сердце ныло так сладко (И. Бунин); И каждое открытие
непременно хочется записать, запомнить, так сказать, для
потомков или себе на старость, и просто потому, что кровь
кипит в жилах и все вокруг вызывает восхищение, жадный
интерес (Э. Володарский); Кровь кипит <взыграла> у кого-л.
‘Человек находится в очень возбужденном состоянии’: От
жажды мщения кровь кипит у всех воинов (Р. Штильмарк);
Кровь взыграла, весну почуяв (Б. Васильев); Кровь стынет
<леденеет, холодеет> (в жилах) ‘Говорящий испытывает
очень сильный страх’: Читаешь – и кровь стынет <ледене-

ет, холодеет> от ужаса; Даже вслух произнести это слово
не осмелишься, даже подумаешь – кровь стынет (В. Тенд-
ряков); Я чувствую, как кровь стынет в жилах и по спине
проходит дрожь тихого ужаса и отчаяния (Г. Соломон); На-
писано кровью ‘При несоблюдении правила человек может
получить ранение или погибнуть или же ранить или убить
другого человека, как это уже случалось с другими людьми’
[употребляется в воинских уставах, инструкциях по техни-
ке безопасности, медицинских протоколах]: На страницах
издания очень часто можно найти много полезных вещей,
о которых не сказано в боевых уставах, руководствах и на-
ставлениях. Многое написано кровью («Солдат удачи», 2003);
В крови А2 <у А2> играет А1 ‘Свойство А1, как бы нахо-
дящееся в крови человека А2, постоянно проявляется в его
эмоциональном поведении’: В крови у Зубра играло что-то
разбойное, натура была сильнее ученых пристрастий, натура
то и дело опрокидывала его планы (Д. Гранин); Что-л. в крови
у кого-л. ‘Кто-л. очень хорошо умеет делать что-л. или обла-
дает каким-л. свойством; говорящий считает, что это умение
или свойство он получил от предков – как бы через кровь’:
Работа с деревом у него в крови: еще его дед плотничал в
Клепиках, резал наличники («Народное творчество», 2004);
Есть в этом человеке нечто, не поддающееся описанию, и
это нечто его аристократизм: он у него в крови («Вокруг
света», 1995); Что-л. пахнет кровью ‘Говорящий считает,
что что-л. связано с убийством человека’: То, что называют
истиной, действительно, пахнет кровью, так много крови
под ней и вокруг нее, и всюду, где в нее верят (Н. Пунин); А1
влил новую <свежую> кровь в А2 ‘Лицо А1 изменило объект
А2, в результате чего плохое состояние этого объекта, из-за
которого А2 плохо выполнял свои функции, изменилось к
лучшему, так что А2 может хорошо выполнять свои функ-
ции’: «Крепкий хозяйственник» и большой профессионал в
области театра, имеющий огромный опыт Ю. А. Шварц-
копф в хорошем смысле перевернул дремавший долгие годы
театр Музыкальной комедии с ног на голову (а вернее даже
наоборот – поставил на ноги!), вдохнул в него новую жизнь
и влил новую кровь (И. Шолохова); [Администрация «Изве-
стий»] вознамерилась влить свежую кровь в свое полумерт-
вое приложение «Неделя» (Г. Елин); тж образн.: Новый век
влил новую кровь в поэзию русскую (С. Городецкий); А1 пьет
<сосет> кровь А2 <из А2> ‘Лицо А1, относясь к человеку
А2 как к средству для достижения своей цели, заставляет А2
много и тяжело работать на очень невыгодных условиях или
бесплатно’: Так и надо им, паршивым торгашам, два года
пили кровь. Привыкли шкуру драть, теперь дрожат (В. Ли-
хоносов); Родилась я в семье тех, кто сосал кровь из рабочих
и жил в роскоши (В. Вересаев); А1 портит кровь человеку
А2 <человека А2> а) ‘Человек А1 поступает так, как не хо-
телось бы связанному с ним человеку или людям А2, из-за
чего А2 испытывает сильное неудовольствие’: Сразу после
взятия Парижа Меттерних принялся портить кровь Алек-
сандру и его ближайшему окружению (А. Архангельский);
Летное начальство предлагало на будущее время согласо-
вать расписание занятий на военном поле, однако никакие
согласования не помогали, и бесшабашные летчики по-преж-
нему портили кровь бравого нашего генерала и ревностных
командиров эскадронов (В. Трубецкой); б) ‘Объект А1 воз-
действует на человека А2 так, что А2 испытывает сильное
неудовольствие’: Много-таки запущено из числа этих про-
клятых точных наук, которые мне портят кровь и настро-
ение (Г. Эфрон); Сердце кровью обливается см. СЕ́РДЦЕ.
[Е. Б.]
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КРОИ́ТЬ, ГЛАГ; крою́, крои́т, ПОВЕЛ крои́, ПРИЧ СТРАД
ПРОШ кро́енный; НЕСОВ; СОВ скрои́ть.
кроить 1, СОВ нет.
Кроить ткань <холст, мех> по лекалам; кроить кровельное
железо <листы фанеры>; кроить марлю на бинты; Кроить
толстую сыромятную кожу довольно трудно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроит А2 на А3 с помощью А4 ‘Человек А1
с помощью инструмента А4 разрезает материал А2 на части,
предназначенные для изготовления из них изделия А3’.

1. Расширенные употребления применительно к такому
воздействию на объект острым предметом, при котором он
оказывается сильно поврежденным или разделенным на ча-
сти: Нам показывали в «Третьяковке», / Как цари, мол, бывали
ловки, / Умудряясь (любовь слепа) / Сыновьям кроить черепа
(М. Тарловский).
2. Расширенные употребления применительно к денежным
средствам в роли А2, которые распределяются между разны-
ми людьми или на разные цели: кроить бюджет [см. тж 2.2],
кроить финансы; В такой ситуации кроить и перекраивать
ассигнования по множеству статей расходной части бюд-
жета бессмысленно («Российский экономический журнал»,
2002); Когда мы начинаем кроить бюджет, делить его меж-
ду комитетами и комиссиями, ведомствами и регионами и
т. д., тогда нет почвы для объединения (Л. Абалкин).
3. Образные употребления: Что ж, стоит ли винить звезды в
том, что […] на моей родине, где пространство кроят разма-
шисто и не скупо, давая большие припуски на швы, а дома не
налезают друг на друга […], – на моей родине обо мне забыли
(«Сибирские огни», 2012); Некрупные, но жилистые руки ра-
ботали без устали и не меняя ритма, будто кроили время по
собственной удобной мерке (А. Черчесов); Но раз уж именно
«по Америке» решили кроить свою жизнь сами сингапурские
правители, то пришлось населению страны и к американско-
му английскому относиться весьма лояльно (Ю. Сигов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кроить драп <ситец>.
А3 • на ВИН: кроить (сукно) на шинель.
А4 • ТВОР: кроить ножницами <лазером>.

• на ПР: кроить на специальном оборудовании.
Она кроила шкуру, собиралась шить кухлянку из шкуры

годовалого оленя (Ю. Рытхэу). Мы весь день работали – ши-
ли рукавички... фланель кроили на портянки... (А. Пантелеев).
Мастер Иван Кузьмич кроил на полу кусок дерматина (А. Ры-
баков). В мастерской […] валялись […] обрезки кожи и ма-
терии, и в этом хаосе возились, стучали молотками, кроили
ножницами покленовские мастера и подмастерья (М. Бул-
гаков). Как всегда, по утрам он кроил на верстаке длинные
листы белой жести или кровельного железа, и мы делали из
них чайники, судки и ведра, самоварные трубы, умывальники,
железные печки (П. Нилин).
СИН: раскраивать; АНА: резать, пилить; ДЕР: кройка.
кроить 2.1

Кроить рукава; кроить шубу <полушубок> из кроличьего ме-
ха; скроить все детали сумки <ботинка>; Кроить не шить:
после не распорешь (пословица).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроит А2 из А3 с помощью А4 ‘Человек А1
вырезает с помощью инструмента А4 из материала А3 часть
А2 определенной формы, предназначенную для изготовления
одежды, обуви или иного изделия, или все части изделия А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кроить детали <голенища>.

А3 • из РОД: кроить из шелка <из кожи>.
А4 • ТВОР: кроить ножницами <ножом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно кроить; прекрасно <отлично,
ладно> скроенный; кроить и шить; кроить юбку <брюки, пла-
тье, куртку, шинель, шапку, перчатки>, скроить спинку <по-
лочку, воротник, пояс>; кроить парашют <рюкзак, чехол>;
кроить бинты из марли; скроить детали паруса <обивки>;
кроить по лекалу <по мерке>, кроить по косой <по долевой>,
скроить точно по фигуре; кроить с небольшим припуском на
шов.

Скроенные Норденштремом мундиры и пальто носили
именно тот отпечаток строгого изящества и хорошего то-
на, который так выгодно отличал внешность столичных
франтов от их провинциальных собратьев (В. Трубецкой).
Из старого пиджака нельзя скроить вечернее платье! (Т. Мо-
спан). Я перебрался к грот-мачте, где на палубе девушки во
главе со своим капитаном кроили паруса (С. Жемайтис). Для
аппликаций кроим детали по лицу ткани, чтобы видеть рису-
нок и учитывать его при вырезании фигуры («Народное твор-
чество», 2004). Поскольку скафандр рассчитывали использо-
вать только при взлете и посадке, то его кроили так, чтобы
он наиболее комфортно облегал тело в так называемой позе
эмбриона («Наука и жизнь», 2006). [Беня] шел дальше выре-
зывать свои коллажи – бешено расхаживая, бросаясь вдоль
стены, прикладывая тут и там лоскуты на пробу контраста.
Он кроил их из цветной бумаги, журнальных иллюстраций,
этикеток, кусков материи (А. Иличевский).
СИН: выкраивать; АНА: раскраивать; вырезать; выпили-
вать; КОНВ: раскраивать [кроить детали из листового ме-
талла – раскраивать листовой металл на детали]; ДЕР: крой-
ка; закройщик; крой [платье свободного кроя]; перекроить.
кроить 2.2, перен. разг.
Кроить сценарий; скроить диссертацию.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроит А2 из А3 ‘Человек А1 составляет текст
А2, обычно используя для этого части другого текста А3’.

Метонимические употребления применительно к бюджету
в роли А2, складывающемуся из планируемых доходов и рас-
ходов: кроить бюджет [см. тж 1]; Сейчас финансисты еще
только кроят бюджет области на будущий год («Нижегород-
ские ведомости», 2003); Бюджет с большим трудом пыта-
лись скроить. Но все протягивают ложку: дай, дай, дай!!!
Никто не предложил ни одной идеи, как и на чем заработать
средства для пополнения бюджета (А. Панков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кроить статью.
А3 • из РОД: кроить (доклад) из собственных статей.

Ты стольких людей веселил на стольких юбилеях, что, ка-
залось, можно из твоих старых реприз скроить послание и
тебе (Г. Горин). Когда официальные советские историки из
кусков правды и лжи кроили насквозь фальшивые истории
СССР и КПСС, Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ» («На-
ука и жизнь», 2006). Для хозяев [дома] он [Николай] скроил
легенду о том, что пишет книгу о нефтяниках и специально
уехал подальше в азиатскую глушь, чтобы спокойно порабо-
тать (А. Маринина). Я кроила диалоги и сцены, склеивала
их, вписывая между стыками в скобках: «крупный план», или
«средний план», или «проход» (Д. Рубина). А автор сценария,
мой сокурсник и друг Эдик Акопов, кроил сюжет под Андрея
с прилежанием отличника (А. Сурикова). Легко министром
быть финансов, / Когда в шкатулке много шансов, / Но гени-
альная рука / Кроит бюджет из пятака... (Саша Черный).
АНА: компилировать; составлять.
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кроить 3, разг.
Кроить умильную <удивленную, растерянную> мину; скро-
ить отвратительную гримасу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроит А2 ‘Человек А1, сильно двигая мыш-
цами своего лица, делает так, чтобы оно приобрело вид А2,
выражающий эмоцию А3’.

Метонимические употребления применительно к самому
лицу в роли А2: кроить смешную рожу <морду>, скроить
скорбную физиономию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: скроить гримасу.

А3 при самом глаголе не выражается, но может выражаться
словом, зависящим от А2: скроить пренебрежительную [А3]
гримаску [А2].

Этот анализ он [Бегемот] начал производить довольно
странным образом, именно стал кроить какие-то рожи и
подмигивать своему королю (М. Булгаков). [Мужчины] похо-
дили на остатки разбитого войска, на солдат, прозевавших
конец войны и слоняющихся без дела, бряцая заржавевшим
оружием и кроя окружающим свирепые мины, чтобы скрыть
свою растерянность (О. Зайончковский). Тут настал наш че-
ред кроить недоуменные физиономии (А. Тарунин). Мальчик
тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна
быть у маленького дурня (В. Катаев). Очень устаю от умных
слов, – пожаловался он, скроив плаксивую гримасу (Н. Деж-
нев).
СИН: корчить, строить (рожи); АНА: изобразить (на лице
недовольную гримасу); гримасничать, кривляться. [И. Г.]

КРОКОДИ́Л, СУЩ; МУЖСК; -а.
крокодил 1 ‘хищная рептилия’: Морские черепахи и крокодилы

доживают до двухсот–трехсот лет.

крокодил 2, перен. разг. ‘очень некрасивый человек’: У нас в груп-

пе все такие крокодилы – посмотришь и испугаешься.

крокодил 3, перен. разг. спец. ‘зажим’: крокодилы для штор <для

волос>.

крокодил 4, перен. разг. воен. ‘боевой вертолет’: Недостаток кро-

кодилов – большой вес и низкая маневренность.

крокодил 5, сленг ‘наркотик дезоморфин’: подсесть на крокодил.

крокодил 1, ОДУШ.
По силе укуса крокодилы превосходят всех животных на
земле; Морские черепахи и крокодилы доживают до двух-
сот–трехсот лет; Маше купили игрушечного пластмассового
крокодила.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крупное хищное животное с узкой вытянутой
мордой, выпуклыми глазами, выступающими над поверхно-
стью головы, двумя рядами острых зубов и удлиненным туло-
вищем, плавно переходящим в длинный сужающийся к концу
хвост с зубчатым гребнем, передвигающееся ползком на че-
тырех коротких лапах, расположенных по бокам туловища,
покрытое грубой чешуйчатой зеленовато-серой кожей, кото-
рое обитает в водоемах в тропических странах’.

1. Крокодилы относятся к группе пресмыкающихся и раз-
множаются, откладывая яйца.
2. Коннотации – уродство, злобность, прожорливость.
3. Образные употребления в разговорном языке применитель-
но к злым, жадным и бесчувственным людям, обычно муж-
чинам, к которым говорящий тем не менее часто относится
снисходительно: Симеонов купит у одного крокодила за боль-
шую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует,
что не для нее придет весна (Т. Толстая); Ведь до всего до-
говорились! до всего! окончательно! – нет, уперся, старый

крокодил, – дай ему ночь на раздумья, и хоть ты кол на голове
теши (А. Волос); Она [Таня] подумывала о художественном
переводе, но была дружно высмеяна: в крошечную кормушку
уткнулись рылами такие крокодилы, что не подступиться
(Ю. Нагибин).
4. Шутливые употребления, часто в сочетании с прилагатель-
ным настоящий, применительно к крупным и прожорливым
существам, включая человека, а также насекомым, которые ку-
сают человека: Ой, как они кусаются, прямо крокодилы какие-
то... – Юка нещадно хлопала ладошкой по голым ногам (Н. Ду-
бов); Мои проголодавшиеся крокодилы [дети] набросились и
хотели проглотить все одним махом (К. Станиславский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нильский <гребнистый, острорылый>
крокодил; огромный <двухметровый> крокодил; священный
крокодил; зубастый <голодный> крокодил; зеленый крокодил;
надувной <резиновый> крокодил; пасть <хвост, кожа> кро-
кодила; кожа под крокодила; чучело крокодила; ров <бассейн>
с крокодилами; крокодил Гена [персонаж мультфильма, сня-
того по произведению Э. Успенского]; журнал «Крокодил»
[советский сатирический журнал]; охотиться на крокодилов;
разводить крокодилов; смотреть в зоопарке крокодилов; Кро-
кодил ползет (по песку); Крокодилы кишат во рву; Крокодилы
подкарауливают добычу <греются на солнце>.

Я умчу тебя туда, где огромные крокодилы выплывают
из реки и греются на солнце у берега, а великаны-слоны це-
лыми стаями ходят на водопой (Л. Чарская). Лемур вцепился
в зеленый ствол, свесив полосатый хвост, крокодил сонно
полеживал в тинистой воде, почти с ней сливаясь (М. Ку-
черская). Оглоблин […] принес специальный защитный ком-
бинезон, ватные рукава и штанины которого не прокусил
бы и крокодил (М. Елизаров). Крокодил, ставший уже ма-
терой гадиной, неподвижно лежал в лохани с водой, закрыв
глаза и сомкнув убийственные челюсти (А. Слаповский). В бо-
лотной жиже ползали, тяжело переваливаясь с боку на бок,
крокодилы метра полтора-два длиной (Е. Романова). Тури-
стам показали представление, в ходе которого парочка тай-
ских подростков активно резвилась среди дюжины крокоди-
лов, таская рептилий за хвосты и ловко уворачиваясь от их
страшных челюстей (А. Ростовский).
СИН: аллигатор; АНА: ящер, рептилия; ДЕР: крокодилица;
крокодиловый, крокодилов.
крокодил 2, ОДУШ; перен. разг.
Маша еще ничего, а Катя совсем уж крокодил; У нас в груп-
пе все такие крокодилы – посмотришь и испугаешься; Она,
конечно, не крокодил, но и не красавица.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень некрасивый человек, обычно с чрезмерно
крупными и грубыми чертами лица’ [обычно о женщинах].

Применительно к женщине может использоваться шутли-
вый вариант крокодила: И эта крокодила, на которую в оде-
том виде стыдней смотреть, чем на голую, пишет: «И лицо,
и тело, и душа, и мысли» (Ю. Щербакова).

Покормит-покормит – и, как следующее блюдо, достает
нежно альбом с фотками. Я и смотреть уж потом боялся –
такие там все крокодилы были: бровастые, с веерами-цве-
точками, шарфиками, глазищами... (А. Иличевский). Большой
рот, откровенно обведенный губной помадой, зато без грима
серо-зеленые глаза. В углу рта лихорадка. Не крокодил, но и
не красавица (С. Гандлевский). Если женщина хочет, чтоб
ты с ней сблизился, отказать ей в такой малости – большой
грех. […] Ну, разумеется, если не очень старая и не совсем
уж крокодил (Д. Притула). Я раз была в стариковской ком-
пании, – ничего были, вежливые, лет под пятьдесят. Но на
морду, конечно, крокодилы... (В. Маканин).
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СИН: урод, уродина, страхолюдина, страшилище, грымза,
пугало, чучело, кикимора, мымра, крокодилица.
крокодил 3, на письме часто в кавычках; НЕОДУШ; перен.
разг. спец.
Зажим типа крокодил; крокодилы для прикуривателя.
ЗНАЧЕНИЕ. Крокодилы для А1 ‘Приспособление, похожее на
щипцы, рабочая часть которого имеет зубцы и напоминает
челюсть крокодила, изготовленное из металла и предназна-
ченное для создания электрического соединения в устройстве
А1’.

Сдвинутые употребления применительно к приспособле-
нию в виде прищепки, рабочая часть которого имеет зубцы и
напоминает челюсть крокодила, предназначенному для фикса-
ции волос или для крепления штор к карнизу: пластмассовые
<пластиковые> крокодилы для волос.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: крокодилы для аккумулятора.

• КАКОЙ: сварочный крокодил.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Зажимные крокодилы; изолированные за-
жимы-крокодилы; крокодилы для мультиметра <для прово-
дов, для сварки, для тестера>; зажим типа «крокодил»; кро-
кодилы для пусковых проводов; гнездо прикуривателя с кроко-
дилами.

Прибор состоит всего из пяти деталей, не считая за-
жима типа «крокодил» (А. Кашкаров). Представьте себе
тепловой поток, который отходит от жала вашего паяль-
ника и поступает по выводу к светодиоду. Только теперь на
его пути будет медный зажим типа «крокодил», как это
показано на рис. 3.51 (Ч. Платт, пер. с англ.). [Заземляющие
браслеты] представляли собой металлизированную ленту-ли-
пучку с проводом, у которого на конце был зажим-«крокодил»
(С. Глушаков, А. Шевченко).
СИН: зажим, крокодильчик; АНА: коннектор; прищепка;
скрепка; заколка; клемма; щипцы.
крокодил 4, на письме часто в кавычках; ОДУШ и НЕОДУШ;
перен. разг. воен.
Крокодил – первый советский специализированный боевой вер-
толет; Из-за большой массы «крокодилы» обычно взлетают
с разбега; Недостаток «крокодилов» – большой вес и низкая
маневренность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Боевой вертолет Ми-24 серо-зеленого цвета, в
передней части которого находятся две полукруглые кабины,
расположенные одна под другой и напоминающие нос кро-
кодила, а над ними – две полусферы, напоминающие глаза
крокодила’.

Сдвинутые неофициальные употребления применительно
к грузовой автомашине ЗИЛ-133 ГЯ с удлиненным кузовом,
похожим на туловище крокодила.

Крокодилы – вертолеты огневой поддержки МИ-24Е. Они
действительно напоминают маленьких веселых крокодильчи-
ков из телепередачи «В мире животных» («Континент», 2002).
Здесь выпускаются, как мы их называем, «крокодилы» – Ми-
24 и «коровы» – Ми-26 («Солдат удачи», 2004).
АНА: вертолет; геликоптер.
крокодил 5, НЕОДУШ; сленг.
Подсесть на крокодил; Крокодил получают из лекарств, со-
держащих кодеин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Наркотик дезоморфин’.

Дезоморфин относится к группе опиатов и является деше-
вым психотропным средством. В медицине его используют
в качестве обезболивающего. В результате его применения
в месте инъекции возникает нагноение и образуется корка,
похожая на кожу крокодила. [Т. К.]

КРО́ЛИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
кролик 1

Дочка просит подарить ей кролика; В Австралию кроликов
завезли европейцы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Животное, похожее на зайца, но обычно немного
меньшего размера и с более короткими лапами и ушами’.

1. Помимо размера и строения кролики, живущие в приро-
де, отличаются от зайцев еще по ряду признаков. В частности,
кролики не меняют зимой окраску (их естественная окраска –
серовато-бурая). Кроме того, скорость бега у кроликов меньше,
чем у зайцев; в случае опасности они не убегают, а прячутся
в вырытых ими норах. Кролики живут не поодиночке, как зай-
цы, а группами и, в отличие от зайцев, поддаются приручению.
Их разводят в качестве сельскохозяйственных животных, кро-
ме того, они используются в качестве животных-компаньонов,
а также в качестве подопытных животных. Наряду с дикими
кроликами существует множество пород домашних кроликов.
Самые известные из них – ангорский кролик, бабочка, великан,
баран, рекс, английский кролик.
2. Коннотации: плодовитость; беззащитность и неспособность
к сопротивлению: плодятся, как кролики; смотреть, как кро-
лик на удава [см. тж ◊]; А что мне оставалось? Ждать,
как кролику – пока меня второй раз возьмут? (А. Солжени-
цын).
3. Метонимические употребления применительно к меху кро-
лика и изделиям из него: шапка из кролика; Мы скопили деньги,
и у меня теперь шикарная шуба из кролика под «шеншель»
(Т. Окуневская); Павел Алексеевич стащил с дочери мокрого
кролика и тяжелую пехору (Л. Улицкая).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дикий <домашний> кролик; милый кролик;
пушистый кролик; декоративный кролик; ангорский <карли-
ковый> кролик; Братец Кролик [персонаж сказок Д. Харриса];
братцы-кролики [обращение, предполагающее неформальные
отношения]; шкурка кролика; пух <мех> кролика, мясо <туш-
ка> кролика, след кролика; клетка с кроликами; разводить
<держать> кроликов; завести кролика; стрелять кроликов,
охотиться на кроликов.

[Таня] дома почти не появлялась. Убегала рано на работу, к
своим крысам и кроликам, операциям и препаратам (Л. Улиц-
кая). Представляешь, тут мой сынок кролика притащил. На
той неделе на даче услышал писк за забором, а там кролик.
То ли бросили, то ли сам убежал (А. Моторов). [Мамаиха]
жила на даче круглый год, держала в своем хозяйстве козу и
кроликов, бодро шныряла целыми днями туда-сюда по двору
(А. Ермакова). Но самое интересное было на улице. По вы-
ходным дням там продавали маленьких мохнатых кроликов и
желтеньких цыплят. Кролики сидели в клетках, а цыплята –
в ящиках (М. Аромштам). Руками он [Димка] сделал жест,
который делает фокусник, когда вынимает кролика из шляпы
(А. Геласимов).
ДЕР: крольчиха, крольчонок; кролиководство; крольчатина;
кроличий, крольчачий.
кролик 2

Мороженый кролик; тушеный кролик; купить кролика для
жаркого; приготовить кролика; Блюда из кролика считают-
ся диетическими.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тушка или мясо кролика 1, предназначенные
для использования в пищу, или блюдо из этого мяса’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кролик с картофелем <с травами, с ри-
сом, с черносливом>, кролик в сметанном соусе <тушенный с
овощами>; филе кролика, блюда из кролика; разделать <раз-
морозить> кролика, запечь <зажарить, сварить> кролика,
подать кролика с чесночным соусом.
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Следующим этапом вербовки стал доверительный разго-
вор о приготовлении жаркого из кролика (Д. Маркиш). Вы
потерпите до ужина еще минут двадцать, или уже невмо-
готу? – Конечно, потерплю. – Прекрасно, – обрадовалась
она [Валя]. – У нас сегодня тушеный кролик (А. и Г. Вайне-
ры). Из холодных закусок стоит попробовать […] террин
[разновидность паштета] из кролика с потрошками и мож-
жевельником («Эксперт», 2015).
СИН: крольчатина; АНА: баранина, свинина, говядина, ку-
рятина, индюшатина, зайчатина, конина; дичь; курица, ин-
дейка.
◊ подопытный кролик ‘человек, которого используют в ка-
честве объекта в ходе какого-л. эксперимента’: А на кого еще
ему надеяться? На Доктора, который кинул его в эту кашу,
а сам свалил неизвестно куда?.. Или – на Сати, для которого
он, кажется, вообще подопытный кролик? (С. Осипов); А1
смотрит <глядит> на А2, как кролик на удава ‘Человек А1
так боится человека А2, что в его присутствии как бы находит-
ся под гипнозом: не отрываясь, смотрит на него и выполняет
все, что А2 от него хочет’: Деньги, которые сейчас лежат на
столе, чьи? – Не знаю, – пробормотал Эдгар, глядя на сле-
дователя, как кролик на удава. – Мои, наверное (А. Житков);
Она на меня, как кролик на удава, смотрела и выдавала любую
информацию, не задумываясь (А. Мельник). [Т. К.]

КРО́МЕ, ПРЕДЛОГ с формой РОД.
кроме 1

Я со всеми, кроме Маши, уже поговорил; В комнате не бы-
ло никакой мебели, кроме сломанного стула; Ей, кроме меня,
и поговорить не с кем; Остановки по всем пунктам, кроме
Есино; Нигде кроме как в Моссельпроме (В. Маяковский).
ЗНАЧЕНИЕ. Все А2 А3, кроме А1 [Ему нельзя [А3] никакие
молочные продукты [А2], кроме кефира [А1]]: вводит указа-
ние на то, что элемент или элементы А1 совокупности А2 не
имеют свойства А3, а остальные элементы совокупности А2,
которых больше, имеют это свойство.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кроме выходных <понедельников, суббо-
ты, воскресенья>; не испытывать ничего, кроме жалости;
Ничего, кроме вреда, от этого не будет; Его не интересует
ничего, кроме денег.

В самом деле, что мне о нем [Берлиозе] было известно?
Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужа-
са (М. Булгаков). Он так давно перестал думать о ней [Но-
ре], что теперь, кроме грусти и удивленья, он не чувствовал
ничего (В. Набоков). Любопытно, что, кроме меня, никто,
кажется, не догадывается об этом, – сказал Осколков, сме-
ясь (В. Каверин). Недаром моя жена говорит: «Тебя инте-
ресует все, кроме супружеских обязанностей» (С. Довлатов).
И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут
хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет (Вен. Еро-
феев).
СИН: прост. окромя, исключая, за исключением, за вычетом,
не считая, если не считать, за немногими исключениями, за
несколькими исключениями, за одним (единственным) исклю-
чением, если не брать в расчет, если не принимать в расчет,
исключая из рассмотрения, если исключить из рассмотре-
ния, не принимая в рассмотрение; АНА: единственный, один;
только, лишь; минус [Ты мне должен пять тысяч минус те
двести, что ты отдал вчера]; без [У него еще остался милли-
он без каких-то трех тысяч]; большинство, большая часть,
львиная доля; меньшинство, меньшая часть; в основном, в
общем, в целом; почти, практически, фактически; АНТ: вклю-
чая, не исключая, в том числе.

кроме 2

Кроме энтузиазма, тут еще нужно большое терпение; Какие
у них есть ресурсы, кроме нефти?; Кроме занятий спортом,
надо еще правильно питаться; Кроме удобства установки,
этот монитор обеспечивает комфорт при длительной рабо-
те; Кроме того, что он уже сделал, он обещал еще погово-
рить с деканом.
ЗНАЧЕНИЕ. Кроме А1, А3 А2 [Кроме французского [А1], Иван
знает [А3] английский и итальянский [А2]]: вводит указание
на то, что объект А1 имеет свойство А3 и другие объекты А2,
которые важны говорящему, тоже имеют это свойство.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в начале предложе-
ния: Кроме стоимости, его привлекает экологичность этого
варианта, но странно Его привлекает экологичность этого
варианта, кроме стоимости.

Поистине, кроме того, что он сделал, Брюсов может
служить еще и высоким примером поэтической стойкости
(В. Ходасевич). Кроме обычной гостиной мебели, в правом уг-
лу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф
с книгами, книги на окнах (А. П. Чехов). Он [хозяин] знал, что
кроме этого полукабинетного портрета в папке у референта
обязательно должен лежать и другой снимок, наклеенный на
тюремную учетную карточку (Ю. Домбровский). Кроме жур-
налистов в редакции постоянно находились самые загадочные
личности (С. Довлатов). Кроме Тягуновой, в другой теплушке
эшелона […] ехала неведомо как очутившаяся в поезде другая
знакомая Притульева, белобрысая и худая девица Огрызкова
(Б. Пастернак).
СИН: помимо, не считая, не говоря о, не принимая в расчет,
не учитывая, если не брать в расчет, если не принимать в
расчет; АНА: еще (и); вдобавок к, в придачу к, к тому же,
сверх того; тоже, также; и [Пришел и Петя]; дополнитель-
но; включая, не исключая, в том числе; и,...и; тем более; заве-
домо; при этом; АНТ: единственный, один, только, лишь.
◊ кроме того ‘дополнительно к уже упомянутому’: Сотруд-
никам предоставляется медицинская страховка, и, кроме то-
го, оплачиваемый двухнедельный отпуск; обиходн. Кроме как
А1, А2 не А3 ‘Только объект А1 имеет свойство А3; объекты
А2 не имеют свойства А3’: Ему ничего не нужно, кроме как
вкусно поесть и посидеть в баре; обиходн. кроме шуток см.
ШУ́ТКА. [В. А.]

КРО́МКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, МН -мок.
кромка 1, преим. в форме ЕД.
Идти вдоль кромки тротуара; Солнце скрылось за кромкой
леса.
ЗНАЧЕНИЕ. Кромка А1 ‘Узкая полоса вдоль края плоского или
воспринимаемого как плоский пространственного объекта А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кромка газона.

• КАКАЯ: береговая кромка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Неровная <зубчатая> кромка; ледяная
кромка; кромка воды <прибоя>, кромка льдины <припая>,
кромка берега; кромка лесного пожара; кромка шоссе <взлет-
ной полосы>, кромка (футбольного) поля; кромка леса [‘види-
мая на фоне неба линия, образуемая вершинами деревьев’
и ‘край территории, занимаемой лесом’], кромка деревьев
[‘видимая на фоне неба линия, образуемая вершинами де-
ревьев’]; нижняя <верхняя> кромка облаков <облачности>;
режущая кромка ножа <ножниц>; кромка скатерти <про-
стыни>, кромка бумажного листа, кромка стола, кромка
стекла; кромка горизонта; передняя <задняя> кромка крыла;
стоять у (самой) кромки (обрыва).
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Желтый противотуманный свет выхватывал из густой
пелены кромку шоссе метров на пять впереди (В. Кунин).
Облака вокруг были высокие и редкие, с ярко-голубой от лун-
ного света кромкой, и небо из-за этого казалось в несколько
раз выше, чем обычно (В. Пелевин). В тишине белесое пламя
с нежной фиолетовой кромкой облизало картон и загудело,
устремляясь в трубу (М. Веллер). Над дорогой плавится, те-
чет воздух, и в его дымке дрожит далеко за кромкой поля
лес (А. Варламов). Погода Диксона резко ухудшилась: ниж-
няя кромка облаков была уже на высоте семидесяти метров
(С. Иванов). По тяжелой последней воде, давя прибрежную
кромку льда, на остров прибыл транспорт с монахами и мо-
настырским обзаведением (Ю. Нагибин).
СИН: край; АНА: бровка, бордюр; граница; урез (воды).
кромка 2

Плотная кромка; ширина ткани без учета кромки; располо-
жить выкройку параллельно кромке.
ЗНАЧЕНИЕ. Кромка А1 ‘Узкая полоса вдоль края ткани А1,
отличающаяся качеством от остальной части ткани’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кромка полотна.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Узкая <широкая> кромка; кромка тка-
ни, кромка вязаного <трикотажного> полотна; обрезать
<срезать> кромку, вывязать кромку.

Кромки ткани срезаем, чтобы они не попали в крой, так
как кромка более плотная, она стягивает ткань, и в изделии
это будет заметно («Народное творчество», 2004).
АНА: край, бордюр; ДЕР: кромочный [кромочные петли].
кромка 3.1, спец.
Кромка доски <металлического листа, мебельного щита>;
обработать кромку <все кромки>.
ЗНАЧЕНИЕ. Кромка А1 ‘Каждая из очень узких сторон плос-
кого объекта А1, имеющая форму полосы’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кромка детали.

Стыкуемые кромки трех деталей промазывают клеем и
собирают детали в соответствии с нанесенной маркировкой
(«Сельская новь», 2003). Мебель браковалась из-за отсут-
ствия защитного покрытия на открытых кромках («Мебель-
ный бизнес», 2003).
АНА: торец, ребро.
кромка 3.2, спец.
Пластмассовая кромка; узкая <широкая> кромка; кромка
толщиной два миллиметра; приклеить <накатать> кром-
ку; Кромка продается в рулонах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Узкая полоса из какого-то материала, предназна-
ченная для отделки кромки 3.1’.

Выполнить отделку торцов всех деталей [мебели], обкле-
ивая их обычной гибкой кромкой, на поверхность которой
нанесен клей (Е. Максимов).
АНА: кант. [И. Г.]

КРО́НА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Раскидистые кроны старинных вязов; полупрозрачная крона
осеннего дерева; обрезка кроны.
ЗНАЧЕНИЕ. Крона А1 ‘Верхняя часть дерева А1, образуе-
мая ветвями вместе с листьями или хвоей’ [также о крупных
кустарниках].

Форма кроны – характерная черта каждой породы дере-
вьев: Карликовая «Sander’s Blue» отличается синей окраской
хвои и строго конической формой кроны («Сад своими рука-
ми», 2002). В профессиональной речи используется термин
кронирование – искусственное создание формы кроны.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крона ольхи.

• КАКАЯ: еловая крона.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Могучая <пышная, плотная, раскидистая,
густая, широкая> крона; рыхлая <жидкая> крона; спец. ша-
ровидная <коническая, конусовидная, колонновидная, яйцевид-
ная, зонтикообразная, букетовидная, пирамидальная> крона;
зеленая <красивая> крона; корни и крона; диаметр кроны;
спец. сомкнутость крон; формировать <прорежать, проре-
живать> крону.

Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по
той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клу-
бы дыма и кроны деревьев (А. П. Чехов). Внизу под темными
кронами тополей слабо отсвечивал асфальт от единствен-
ной в фонаре лампы, белели крыши нескольких автомобилей,
приткнутых на ночь в ряд у бордюра (В. Быков). Березы сохра-
няли свет, кроны их золотились, озаренные закатом, сосны
были черными, от них начинались сумерки (Д. Гранин). Над
мокрыми крышами покачивались бедноватые сентябрьские
кроны, и сами крыши выглядели мрачно, в сыром их блеске не
было утренних красок (С. Довлатов). Люди на селе […] до сих
пор помнят времена, когда заставляли сокращать домашний
скот, когда в своих садах приходилось вырубать плодовые
деревья из-за назначенных на каждую крону и ствол налогов
(«Наука и жизнь», 2008). Весной по периметру кроны выкапы-
вают лунки, в которые кладут по 150–200 г садовой земли и
перемешивают ее с почвой («Сад своими руками», 2003).
ДЕР: спец. кронировать [осуществлять обрезку ветвей дерева
для лучшей приживаемости, в лечебных или декоративных
целях]. [И. Л.]

КРОПОТЛИ́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -ив, -а, СРАВН -ее.
Правильная подготовка документов для Канадской визы –
дело долгое и кропотливое; Бисероплетение <вышивание гла-
дью> требует многих часов кропотливого труда.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит из большого количества
мелких операций или включает действия с мелкими объекта-
ми и поэтому требует много терпения, внимания и времени и
при выполнении которого легко ошибиться’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кропотливая работа; кропотливый под-
бор фактов <сбор данных>; кропотливое изучение <описа-
ние> (данных), кропотливая расшифровка текста.

Таня освоила специальность гистологического лаборан-
та играючи – дело тонкое и кропотливое, в котором все ей
нравилось (Л. Улицкая). Впереди еще предстоит долгая и кро-
потливая работа, исследование химического состава красок,
лака и холста, обследование картины современными прибо-
рами (Н. Александрова). От основания ветки до грозди я не
оставляю ни одного листа, а после оставляю семь листиков
и макушечку прищипываю, чтобы не росла выше. Труд кро-
потливый, но благодарный. Может быть, к концу сентября и
вызреет наш урожай (Б. Кенжеев). Посмотри, какая тонкая
вязь – видишь? Павлиний хвост... растения, тонкие листики,
какие узоры... Многодневная кропотливая работа... (Д. Ру-
бина). Гуров отказывался верить, что до сих пор эти два
человека не знали друг друга. Но для того, чтобы доказать
обратное, требовалась кропотливая и, возможно, долгая ра-
бота (Н. Леонов, А. Макеев). Вся эта масса [статей], взятая
вместе, представляет из себя уже нечто совершенно иное, –
это кропотливый подбор фактов, пронизанных совершенно
ясной тенденцией (Ю. Домбровский).
СИН: скрупулезный; АНА: тщательный; мелкий; тонкий; юве-
лирный; ДЕР: кропотливость; кропотливо. [Т. К.]
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КРОССО́ВКИ, СУЩ; ЖЕНСК и нов. обиходн. МУЖСК;
кроссо́вок, ЕД кроссо́вка, -и и нов. обиходн. кроссо́вок, -а.
Кроссовки – самая удобная обувь для занятий спортом и дол-
гих прогулок; Зимой и летом она ходит в джинсах и кроссов-
ках.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивная обувь на толстой нежесткой рези-
новой подошве, обычно с кожаным верхом, полностью за-
крывающая стопу и доходящая до щиколотки, без каблука,
с толстым мягким язычком и часто с немного поднятым но-
сом’.

Кроссовки часто используются не для спортивных заня-
тий, а как обувь для повседневного ношения в сочетании с
джинсами или другой одеждой неофициального стиля.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белые <черные> кроссовки; левая <пра-
вая> кроссовка; мужские <детские, женские> кроссовки; бе-
говые кроссовки; роликовые кроссовки [с колесиками]; легкие
<удобные> кроссовки; непромокаемые кроссовки; зимние крос-
совки; модные <стильные> кроссовки; фирменные кроссовки;
дорогие кроссовки; грязные <старые> кроссовки, стоптан-
ные кроссовки; кроссовки 43-го размера; кроссовки на тонкой
<толстой, мягкой, жесткой> подошве; кроссовки на шнурках
<на липучках>; кроссовки для бега <для фитнеса>; пара крос-
совок; надевать <обувать> кроссовки, снимать кроссовки;
зашнуровать <расшнуровать> кроссовки; носить кроссовки,
ходить <бегать> в кроссовках.

Оделся, затянул ремень. Вместо мокрых кроссовок надел
старенькие сандалии. Надо было идти в школу (В. Крапи-
вин). Вот эти завитушки импортной конфигурации, – он по-
казал Валентине подошву кроссовок, – очень четко отпеча-
тались на полу киоска, который ночью был ограблен (В. Про-
нин). Ваш муж ушел из дома в голубой рубашке производства
ФРГ, серых брюках того же производства и серых кроссов-
ках Adidas (И. Муравьева). Какие-то темные люди, которым
срочно надо было продать большую партию фальшивых крос-
совок, заказали Ханину рекламу «Найки» – именно под эту
марку были загримированы их клеенчатые тапочки (В. Пе-
левин). Он успел схватить Андрея за мокрую кроссовку и,
засопев носом, начал выкручивать ему ступню (А. Грачев).
И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах,
с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем
более что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй
куда-то уволок и яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе
(Д. Рубина).
СИН: кроссовочки, сленг кроссы, нов. хелисы [кроссовки
с колесиками под пяткой]; АНА: кеды, нов. конверсы, нов.
сникер(с)ы; бутсы; мокасины; шиповки; спортивные туфли.
[Б. И.]

КРОТ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ (кроме 2); крота́, МН -ы́, -о́в
(кроме 2).
крот 1.1

Кроты изрыли весь огород; Крота можно поймать капканом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Животное, длиной обычно с ладонь, с коротким
темным или черным густым бархатистым мехом, живущее
под землей и потому обладающее слабо развитым зрением, с
коротким хвостом и короткими лапами, которыми роет ходы
в земле’.

1. Крот живет в рыхлой земле, питается насекомыми и ли-
чинками, там обитающими. Из меха крота делают зимнюю
одежду.
2. По обиходным представлениям крот вообще лишен зре-
ния: Ястреб, с головокружительной высоты различающий
глазом приникшего к земле жаворонка, приспособлен к усло-

виям существования; но приспособлен к ним и роющийся в
земле слепой крот (В. Вересаев).
3. Самка крота называется кротиха.
4. Коннотации:
а) неумение замечать в окружающем то, что хорошо видят дру-
гие: Вы слепцы! Кроты! Вы не видите, что жизнь прекрасна
и удивительна! (М. Чулаки).
б) отсутствие контактов с миром: Жил, как крот в норе. Бо-
язливо выглядывал наружу и боязливо смотрел по сторонам:
что творится в округе, чего хотят сейчас эти люди, которые
называют себя коммунистами? (Л. Лееров).
в) деятельность, при которой субъект часто не видит окру-
жающего – как бы один роет землю: Там все были заняты
работой: Марковна расстилала на полу газеты, Кирилл Оси-
пович укладывал на них отобранные книжки, приятель Жека
рылся на своей полке, как крот (Э. Шим); Он презирал экспери-
ментаторов: они, как кроты, рылись в своих схемах, считая
показания стрелки высшим судьей всех споров (Д. Гранин).
г) упорная, незаметная другим деятельность, целью которой
часто является скрытое причинение вреда другим людям: Он
видел весь ее план: как крот, она будет копать, копать...
пока не поверят, что она добродетельная женщина, уходя-
щая от развратного мужа, который истерзал ее изменами.
(В. Панова); Теперь понятно, что еще задолго до «спектакля»
Сталин, как крот, рыл тайные подземные ходы к будуще-
му процессу антисоветского «право-троцкистского блока»
(А. Ларина).

На сухой серой земле, выброшенной кротом из норы, си-
дел толстый зеленый кузнечик (Т. Луговская). Вокруг стоя-
ла та мертвая ночная тишина, в которой, если верить ба-
бушке, слышно, как в огороде крот нору роет (Л. Юзефо-
вич). Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разгля-
дишь (В. Распутин). Нас накрывает пластом афганской тя-
желой земли. Рою ее, как крот, и не могу выбраться на свет
(С. Алексиевич). Чибисов [на передовой] не вылезал из ровика,
был не виден в нем, […] и Кузнецов проговорил с раздражен-
ной командной интонацией: – Что вы, как крот, зарылись
в землю, Чибисов? В стереотрубу вас не увидишь! Выйдите
сюда (Ю. Бондарев). Сидя в бричке, мать думала, что этот
мужик начнет работать осторожно, бесшумно, точно крот,
и неустанно (М. Горький).
АНА: землеройка, медведка; ДЕР: кротовина ‘нора крота’;
кротовый (мех).
крот 1.2, МН нет.
Шуба из крота; купить крота на воротник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Мех крота, из которого шьют одежду’.

Шубы из крота всегда выглядят стильно, модно и эле-
гантно (modnica.info). Шуба из крота – роскошное изделие с
неповторимым бархатистым окрасом, идеально подходящее
для выхода в свет (vplate.ru).
АНА: мех.
крот 2 [обычно пишется в кавычках].
Считается, что в разведке любой страны есть «крот»; Тре-
тий секретарь советского посольства в Австралии оказался
«кротом».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, много лет являющийся официальным
сотрудником какой-либо организации, и при этом тайно соби-
рающий важные секретные сведения об этой организации или
стране, в которой он работает, и передающий их за большое
вознаграждение разведке другой страны’.

Сдвинутые разговорные употребления применительно к
сотруднику какой-либо организации, который тайно собирает
важные сведения об этой организации и передает их за боль-



КРОТ 578 КРОХОТНЫЙ.................................................................................................................................................................

шое вознаграждение другой организации, соперничающей с
данной: В компании есть крот – конкуренты заранее узнают
о каждом нашем шаге.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Внедрить крота, обнаружить <разоб-
лачить> крота, быть кротом, Крот завелся <работает>
(где-л.).

На кого б ты сегодня работал, если б ты имел доступ к
секретной информации […] На арабов? На японцев? Чьим
агентом, не говоря – «кротом», ты мог бы стать? (И. Брод-
ский). Один из вашингтонских экспертов по делам разведки
и контрразведки сказал следующее: «Осама бен Ладен име-
ет в Америке такое количество «кротов», какое не снилось
ни советской, ни любой другой мощной разведке мира» («Из-
вестия», 2001). Появилась скандальная статья, в которой
Семигин был в открытую назван «кротом» Кремля, обвинен в
расшатывании единства левой оппозиции, попытках купить
партию («Итоги», 2003). Однако ни один заметный «крот» в
чиновничьих структурах так и не был разоблачен («Эксперт»,
2014).
АНА: разведчик, шпион, агент, резидент. [Е. У.]

КРО́ТКИЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР кро́ток, кротка́, кро́тко,
кро́тки, СРАВН кро́тче.
кроткий 1

Девочка росла кроткой и незлобивой; Мать была суровой и
властной, а сын – кротким и безответным.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который не говорит и не делает другим
людям ничего плохого, даже в случае, если они сделали ему
что-то плохое, и не испытывает в этой ситуации злости, гнева
или раздражения’.

Кротость является одной из основных христианских доб-
родетелей. О ней говорится в Евангельских заповедях о бла-
женствах: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кроткий и тихий, кроткий и добрый,
кроткий и терпеливый, кроткий и покорный, кроткий и неж-
ный; кроткая овечка.

Над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро […]
стояла […] матерь Божия, кроткая и милостивая (И. Бунин).
Но удивительно, она [Вера] никогда теперь не раздражалась,
стала кроткой и терпеливой (В. Гроссман). У меня остается
целая ночь, и в эту ночь я должен во что бы то ни стало
сделать добрым и кротким моего жестокого короля (Л. Чар-
ская). Ссора между супругами усугублялась. Елене, кроткой
и вовсе не мстительной, удалось уязвить Павла Алексеевича
ответно и столь же глубоко (Л. Улицкая). Жена его Тэма,
нежная, кроткая, любила Лазаря, прощала ему непрактич-
ность, ничего не требовала, жила на то, что есть (А. Рыба-
ков). Александра Никитична поведала мне, что трудно было
найти более мягкого, незлобивого и даже кроткого челове-
ка, чем он, покуда дело не касалось его [Ткачева] убеждений
(К. Чуковский).
СИН: безответный, незлобивый, беззлобный, смиренный;
АНА: добрый, добродушный; тихий; всепрощающий; мягкий;
покорный; АНТ: злобный, злой, агрессивный, мстительный,
жестокий; ДЕР: кротость (жены).
кроткий 2

Кроткий характер; кроткая улыбка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Свойственный кроткому 1 человеку или такой,
по которому видно, что человек кроткий 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кроткий нрав, кроткая натура; кроткое
сердце, кроткая душа; кроткое терпение; кроткие голубые
глаза; кроткое выражение глаз; кроткая красота; кроткий
вид.

Это было просто непостижимо: как получилось, что в
них [детях] кроткая, многотерпеливая натура бабушки одер-
жала верх над взрывокипящим, тяжко деспотичным дедом?
(М. Палей). Страшен этот Суд тем, что тогда откроется
перед нами, что единственным смыслом жизни была любовь –
жертвенная, кроткая, ласковая, правдивая любовь, и что ми-
мо этой любви мы все прошли (митрополит Антоний (Блум)).
Чего это он мне? – спрашивает старик у своих спутников,
продолжая глядеть на кочегара кроткими первобытными
глазами (Ф. Искандер). Рубин не мог пройти и минуту по-
стоял с показным кротким выражением (А. Солженицын).
Жена – человек волевой, властный, сильный, вот супруг начи-
нает тосковать по душе кроткой, мягкой, податливой, роб-
кой (В. Гроссман).
СИН: безответный, незлобивый, беззлобный, смиренный;
АНА: добрый, добродушный; тихий; всепрощающий; мягкий;
покорный; АНТ: злобный, злой, агрессивный, мстительный,
жестокий; ДЕР: кротость (нрава); кротко. [Т. К.]

КРО́ХОТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР редк. -тен, -тна, СРАВН
редк. -ее; разг.
крохотный 1

Крохотная комнатушка; крохотный островок; крохотная де-
ревушка; крохотный черный жучок; крохотный клочок бу-
маги.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который настолько меньше среднего объ-
екта того же класса не слишком больших объектов, что трудно
представить еще меньший объект того же класса’.

1. Если речь идет о физическом объекте, то возможно срав-
нение его не со средним объектом того же класса, а с чело-
веком: Таким путем крохотные животные [планктон] в те-
чение года дважды преодолевают расстояние в несколько
сотен километров. […] Как выявить закономерности пере-
мещения рачка размером с рисовое зерно? («Наука и жизнь»,
2007); Недаром чувством боли наделены буквально все ор-
ганизмы, кроме одноклеточных […], и не случайно ученые
могут изучать те или иные свойства боли не только на боль-
ших животных, но и на самых крохотных мушках-дрозофилах
(«Знание – сила», 2008).
2. Сдвинутые употребления применительно к очень малень-
ким по возрасту детям: Дети у них еще совсем крохотные;
Она пожала плечами. – Это знают даже крохотные дети
(В. Панова).
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в сочетании с суще-
ствительными с уменьшительным суффиксом: крохотный ко-
мочек, но странно крохотный ком; крохотный человечек, но
странно крохотный человек.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Физические объекты: крохотная книжка; крохотный прибор
<механизм>; крохотный кусочек рыбы; крохотные окошки.
Живые существа: крохотный паучок; крохотная мушка; кро-
хотный клещ; крохотный червячок; крохотная черепашка;
крохотная собачка.
Части тела и лица: крохотные ручки <ножки, пальчики, глазки,
ушки, зубки>; крохотная головка; крохотный ротик; крохот-
ное тельце.
Пространства и помещения: крохотная комнатка <квар-
тирка, кладовая>; крохотный сарайчик; крохотный балкон-
чик; крохотная страна; крохотный пятачок земли; крохот-
ный садик <палисадник>; крохотное озеро; крохотная ды-
рочка.
Учреждения: крохотная школа; крохотный детский сад; кро-
хотный заводик.
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Информационные объекты: крохотная заметочка; крохотное
примечание; крохотная записочка; крохотное стихотворение;
крохотный рассказ; крохотный отрывок <фрагмент>.
Денежные суммы: крохотная зарплата <пенсия>; крохотное
пособие по безработице.
Временной отрезок: крохотный перерыв.

Баня была крохотной, темной, с побитыми окнами, с про-
валившимся полом (Ю. Домбровский). Мне не спалось на стан-
ционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь
я увидел крохотный базарец (А. Солженицын). У него есть од-
на страсть, прокуратор. – Гость сделал крохотную паузу. –
Страсть к деньгам (М. Булгаков). Служба в монастыре про-
ходит в церкви Мартиниана, где росписи практически не со-
хранились (кроме крохотного фрагмента) («Известия», 2002).
Остается только удивляться фантазии владельцев крохот-
ных клочочков земли! («Сад своими руками», 2002). И тут
Катя посмотрела на Вику, а Вика нерешительно сделала кро-
хотный шажок в ее сторону и вопросительно произнесла:
«Мама?» (М. Зосимкина).
СИН: разг. крошечный, разг. малюсенький, мельчайший, мини-
атюрный, игрушечный (городок); АНА: маленький, неболь-
шой; мелкий; карликовый; АНТ: большой, гигантский, ко-
лоссальный, большущий, огромный, громадный, исполинский;
ДЕР: обиходн. крохотуля.
крохотный 2

Крохотная скорость; крохотный объем.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, количественное значение которого на-
столько меньше среднего для данного класса объектов, что
трудно представить объекты, которые характеризуются еще
меньшим количественным значением’ [обычно о простран-
ственных параметрах].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крохотный размер <рост, калибр, фор-
мат>; крохотная величина <площадь>; крохотное расстоя-
ние.

Можно представить, какие ощущения должны испыты-
вать космонавты, месяцами кружащиеся над гигантским
зеркалом мировых вод в крохотном объеме космической стан-
ции («Совершенно секретно», 2003). Ученые поняли, что на
зонды действует постоянная, направленная к Солнцу тор-
мозящая сила, придающая аппаратам крохотное ускорение
(«Детали мира», 2011).
СИН: крошечный, малюсенький, мизерный; АНА: маленький,
небольшой; незначительный; минимальный; малейший; АНТ:
большой, гигантский, колоссальный, большущий, огромный,
громадный.
крохотный 3

Крохотная удача <радость>; крохотный нюанс <оттенок>;
крохотное различие.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, масштаб которого настолько меньше, чем
масштаб обычного подобного явления, что трудно предста-
вить другое подобное явление, масштаб которого был бы еще
меньше’ [обычно о событиях или свойствах].

У них с дочерью все обстояло идеально, как и положено
в любящей маленькой семье: свои крохотные радости, свои
незначащие ссоры, но в подтексте всегда читалось: прости
меня, родная, я люблю тебя (Н. Кожевникова). За восемь лет
лагерных скитаний у каждой накопился целый ворох больших
мучений и крохотных удач, героической обороны от наступа-
ющей Смерти и чудесных спасений (Е. Гинзбург). У любого
другого столичного крупного книжного магазина, будь то
«Москва», «Московский дом книги» или «Молодая гвардия»,
картина была бы практически такой же, может быть, с
крохотными нюансами («Известия», 2003).

СИН: крошечный, малюсенький; АНА: маленький, небольшой;
АНТ: большой, гигантский, колоссальный, большущий, огром-
ный, громадный. [В. А.]

КРОШИ́ТЬ, ГЛАГ; крошу́, кро́шит и кроши́т, ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ кроша́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. кро́-
шенный; СОВ накроши́ть, раскроши́ть и искроши́ть.
крошить 1.1, СОВ накрошить и раскрошить.
Катя крошила булку в молоко; Мяту сушат, крошат и за-
варивают вместо чая; Надо накрошить пармезан на мелкие
кусочки и посыпать им пиццу; Надо раскрошить таблетку,
залить водой и выпить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крошит А2 на А3 при помощи А4 ‘Человек
А1 делает так, что объект А2 распадается на многочисленные
мелкие части А3, воздействуя на А2 пальцами или инструмен-
том А4’ [обычно о сухих или мягких объектах, от которых
при воздействии пальцами легко отделяются многочисленные
мелкие части].

1. Сдвинутые употребления применительно к нарезанию
твердых или упругих объектов на мелкие части: обиходн. Ма-
ма крошила овощи для супа; обиходн. Накрошите в суп варе-
ное мясо.
2. Расширенные употребления применительно к ненамерен-
ным действиям и воздействиям на твердые объекты: Испуган-
ные лошади, поломав оглобли, крошили грудью лед (А. Пашке-
вич); Ручеек в горах, журча и переливаясь, крошит твердые
скалы, прорезает каменные глыбы ущельями (Г. Садулаев);
Пули крошили дерево, сыпались сучья и листья (И. Крюкова).
3. Образные употребления применительно к нематериальным
объектам: Главное, что стихи очень красивые. Крошить их
на цитаты – жалко (С. Гедройц).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крошить хлеб.
А3 • на ВИН: крошить на кусочки.

• в ВИН: крошить в порошок.
• ТВОР: крошить кусками.

А4 • ТВОР: крошить пальцами <ножом>.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции вида кро-
шить булку в молоко.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелко крошить; крошить печенье <биск-
вит, пирожное, мякиш, батон>; крошить сахар <сухари>;
крошить брынзу <сыр>; обиходн. крошить лук <морковку,
зелень, чеснок, капусту, яблоки>; обиходн. крошить говяди-
ну <курицу>; крошить табак; крошить лед <мел, асфальт,
кирпич>; крошить вилкой <зубами>; раскрошить в порошок;
Мама накрошила ребенку хлеб в суп.

Мама срывала у каждой свеклы по листику, прорежива-
ла морковь и, помыв собранную зелень, крошила ее в подсо-
ленный кипяток (Р. Ахмедов). Артем продолжал механиче-
скими движениями шинковать грибы, крошить их в пыль
(Д. Глуховский). Сев на берегу небольшого пруда подальше от
толпы, я принялся крошить печенье в местный чай, сильно
сдобренный сахаром и молоком (К. Зимбардо). Потом съел
пару крутых яиц, холодец, селедку под шубой, банку смета-
ны с накрошенным чесноком (Д. Каралис). Соседский Мишка
деловито расхаживает по грязи в зеленых резиновых сапож-
ках, кроша длинной сучковатой палкой тонкую ночную наледь
(И. Оганджанов). Север крошит металл, но щадит стекло
(И. Бродский).
СИН: дробить; АНА: делить; ломать; измельчать; шинко-
вать; толочь; мять; тереть, растирать; давить; резать;
кроить; кромсать; рубить; пилить; КОНВ: крошиться; ДЕР:
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крошение; крошка, крошево; окрошка; покрошить; раскро-
шить.
крошить 1.2, СОВ накрошить; разг.
Сильно накрошить; накрошить повсюду; Смотри, как ты на-
крошил на полу; Он ел неаккуратно, кроша хлеб на скатерть.
Не кроши на пол!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крошит А2 на А3 ‘Человек А1 совершая ка-
кие-то действия с объектом А2, ненамеренно отделяет от А2
мелкие части и роняет эти части на поверхность А3, так что
А3 перестает быть чистой’ [обычно о хлебе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крошить хлеб (на скатерть).

• ТВОР: крошить хлебом (на скатерть).
А3 • на ВИН: крошить на стол.

• на ПР: накрошить на столе.
Дети […] ели осторожно, чтоб не накрошить на паркет

(И. Ратушинская). Крошить хлеб считалось большим грехом,
упавшую крошку поднимали – уважали хлеб (А. Рыбаков). Бул-
ки не пожалел! Я содрогнулся: откуда он узнал? Мирон понял
мое удивление, разъяснил: – Накрошили вы с ней (А. Лиханов).
АНА: сорить.
крошить 2, СОВ искрошить; перен. уходящ. эмоц.-усил.
Искрошить врагов в капусту; Бей их, кроши!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крошит А2 ‘Люди А1 жестоко убивают людей
А2, рассекая их тела в результате многочисленных мощных
атак, обычно осуществляемых при помощи холодного оружия’.

1. Расширенные употребления применительно к рукопаш-
ному бою или огнестрельному оружию: Дай ему в зубы! Кро-
ши врагов рабочего класса! (Н. Берберова); А ведь достаточно
было зайти на любое кладбище и полюбоваться на бесконеч-
ные ряды черных обелисков, чтобы понять, как эти совре-
менные Робин Гуды тысячами крошат друг друга за бабки
(А. Моторов).
2. Ослабленные употребления в значении ‘громить, побеж-
дать’: Ну со Сталинградом все ясно – крошим гада... Про
другие фронта че пишут? (В. Астафьев); Мне лично кажет-
ся, что немцы в этой войне искрошат союзников – время
покажет, прав я был или нет (Г. Эфрон).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крошить гадов.

Обессилев от страшной своей работы, пошатываясь и
спотыкаясь, Солдатов подошел к офицерам. – Я обещал ис-
крошить коммунистов в капусту. Я своих слов на ветер не
кидаю (А. Алдан-Семенов). Выйдя на экраны, эта лента не
могла конкурировать с боевиками того года, в которых моло-
дые люди бойко крошили врагов, обмениваясь веселыми репли-
ками (Ю. Визбор).
АНА: крушить, громить, бить; стирать с лица земли; сти-
рать в порошок, сметать; разбивать; разносить в пух и прах,
оставлять рожки да ножки, оставлять мокрое место; уни-
чтожать. [В. А.]

КРО́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК, кроме 1.1 и 1.2; -и, РОД МН -шек.
крошка 1.1 ‘частичка’: хлебные крошки.

крошка 1.2 ‘материал’: столешница из мраморной крошки.

крошка 2.1, перен. ‘очень маленькое количество материального

объекта’: Дома ни крошки хлеба не осталось.

крошка 2.2, перен. ‘очень маленькое количество ценного немате-

риального объекта’: Есть ли в этом хоть крошка логики?

крошка 3.1, (ирон.) (уходящ.) ‘маленький ребенок’: У них двое

прелестных крошек.

крошка 3.2, шутл. ‘человек маленького роста’: Ростом он совсем

крошка.

крошка 1.1, часто в форме МН.
На столе лежали неубранные крошки; На пол просыпались
крошки табака; Он собрал со скатерти хлебные крошки и
бросил их птицам.
ЗНАЧЕНИЕ. Крошки А1 ‘Очень маленькие части, отделивши-
еся от мягкого или сухого объекта А1, обычно съедобного’
[часто о хлебных крошках].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крошки печенья.

• КАКИЕ: хлебные крошки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Мелкие крошки; табачные <сухарные, чай-
ные> крошки; крошки булки <еды, лекарства>; насыпать
крошки в кормушку; отряхнуть одежду от крошек.

Бабушка раскрошила хлеб и высыпала крошки голубям
(В. Панова). Глебов неторопливо вылизал миску, тщатель-
но сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся
ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони (В. Шаламов).
Белые крошки печенья застряли в его вьющейся черной боро-
де (А. Солженицын). Поочередно являлись и выкладывались
на стол следующие предметы: пересыпанный табачными
крошками несвежий носовой платок, табакерка, зубочистка
(Л. Юзефович). Крошка щебенки попала прямо в рот, Коля
сплюнул, сел на травяной пригорок, закурил (А. Слаповский).
СИН: кроха, крошечка; АНА: корка; частичка; пылинка; со-
ринка; труха; крупинка; АНТ: разг. кусище.
крошка 1.2, МН нет.
У нас на кухне столешница из мраморной крошки; Прода-
ется качественная резиновая крошка для покрытия детских
площадок; Растения лучше перенесут зиму, если покрыть их
торфяной крошкой; Осторожно, там на полу стеклянная
крошка.
ЗНАЧЕНИЕ. Крошка А1 ‘Материал, состоящий из мелких сы-
пучих частиц объекта А1’.

Расширенные употребления применительно к субстанци-
ям, состоящим из мелких сыпучих частиц, не используемых в
качестве материала: Продавщица добавила в лимонад ледяную
крошку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: гранитная крошка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Керамическая <каменная, асфальтовая,
кирпичная, бетонная, кварцевая, алмазная, железная, уголь-
ная> крошка; земляная <соломенная> крошка; мульча из проб-
ковой крошки; с добавлением <с применением, на основе> гра-
нитной крошки; посыпать дорожки резиновой крошкой.

Он стоял передо мною […] – в одной руке молоток, в дру-
гой резец, – весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой
пудрой и еще чем-то непонятным (В. Катаев). Близкий взрыв
наплескал в яму комья земли и каменной крошки; куски кир-
пича ударили старика по спине (В. Гроссман). И поставили
ей безликий памятник […], ни звезды, ни креста, только пря-
моугольная стела из серой мраморной крошки... (Э. Русаков).
В кузове на полу среди торфяной крошки, щепок и кусков
коры валялись грабли, лопаты, багор, лом, домкрат (А. Ива-
нов). Для очередного турнира торт сделали невиданный –
трехъярусный, с кремовыми цветами, шоколадной крошкой
(М. Трауб).
АНА: (сахарная) пудра; (кондитерская) посыпка; щебенка.
крошка 2.1, часто в форме ЕД; перен.
Он доел все, что было на тарелке, до последней крошки; У ме-
ня дома хлеба – ни крошки; Они доедают последние оставши-
еся крошки еды.
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ЗНАЧЕНИЕ. Крошка А1 ‘Очень маленькое количество объекта
А1, обычно съедобного’.

Часто употребляется в отрицательных и уступительных
контекстах: Он мне ни крошки не дал; Думаешь, он хоть крош-
кой с тобой поделится?; Хоть бы крошку табака найти.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (последняя) крошка хлеба.

Но к вечеру в доме деда по-прежнему не было ни крошки
еды (Л. Петрушевская). Общий котел был у юденрата, но
крошка хлеба, которую, рискуя жизнью, доставал себе чело-
век, – это была его крошка, он мог с кем-то ею поделиться,
мог и не поделиться, его дело, его право (А. Рыбаков). Уже
много месяцев в лагере не было ни крошки табака... (Г. Жже-
нов). Вешать крестьян, замораживать в прорубях священни-
ков, душить газами непокорных – все это могло совершать
только ненасытное на кровь чудовище, […] маньяк, ограбив-
ший народ до последней хлебной крошки, уничтоживший три-
надцать миллионов человек в гражданской войне (А. Яковлев).
Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод
же своих соотечественников у Страны Советов всегда па-
тронов доставало, не хватит – у детей последнюю крошку
отымут, на хлеб выменяют пули и патроны (В. Астафьев).
СИН: кроха [Он отдает детям последние крохи]; АНА:
остатки (еды); (последний) кусок, кусочек; лоскуток; капля,
глоток.
крошка 2.2, перен.
Крошки знаний <сведений>; крошка логики; последние крошки
терпения; Прояви хоть крошку здравомыслия.
ЗНАЧЕНИЕ. Крошка А1 ‘Такое маленькое количество ценного
нематериального объекта А1, что меньше не может быть’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крошка радости.
КОНСТРУКЦИИ. Часто употребляется в отрицательных кон-
текстах и со словом хоть: ни крошки здравого смысла; хоть
крошка понимания.

Юрий Несторович заслуживал, конечно, крошку счастья
с нашего праздничного стола (В. Маканин). Что же касает-
ся «Дяди Вани», то я уверен, что нет там и крошки скуки,
нытья и нет там ночных лирических разговоров, а есть смер-
тельный бой за то, чтобы в жизни своей что-то сделать
иначе (А. Эфрос). Живу я все так же, по-прежнему очень
много работаю, по-прежнему последние крошки времени от-
нимает здешнее мудреное хозяйство и все самое нестоящее
стоит больших усилий (А. Эфрон). Обрывки и крошки зна-
ния – это не то, с чем можно сознательно решать самые
важные и сложные вопросы жизни (А. Богданов). Есть ли
в этом хоть крошка логики: ты побежал спасаться – беги,
значит, и я (В. П. Авенариус).
СИН: кроха [крохи счастья], йота [В нем высокомерия нет ни
на йоту], капля (радости), капелька (радости), чуточка [Про-
явите чуточку терпения], толика (истины); АНА: остатки
(здравого смысла); АНТ: куча (проблем), горы (дел), ворох
(проблем), букет (болезней).
крошка 3.1, ЖЕНСК и МУЖСК, ОДУШ; (ирон.) (уходящ.).
Милая <очаровательная, прелестная> крошка; ангельская
крошка; трехлетний крошка; Бедный крошка совсем замерз;
Моя крошка родилась в первый день весны.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Маленький ребенок, по отношению к которому
говорящий испытывает нежность’.

1. Расширительные употребления применительно к дете-
нышам животных и маленьким животным: очаровательный
крошка-лемур; Отдаем котенка в хорошие руки. Пушистый
крошка очень веселый и покладистый.

2. Употребляется в составе обращений, в том числе к взрос-
лым людям, часто к таким, к которым говорящий испыты-
вает нежность и умиление: Но теперь у твоей мамы, мой
милый крошка, еще и другая цель: вырастить тебя, поста-
вить на ноги, сделать из тебя хорошего и честного человека
(Л. Чарская); Любимая моя девочка! Снова пишу тебе письмо,
не имея никакой возможности его отправить. […] Начну с
нетерпеливых и радостных для меня вопросов: как ты, мой
ангел, моя крошка, мое самое дорогое на свете сокровище?
(С. Бабаян).

Когда ты маленьким крошкой остался после мамы, я ре-
шила взять тебя на свое попечение и заботиться о тебе
(Л. Чарская). Ну, это уж слишком для двухлетнего крошки!
(В. Аксенов). Жена директора не приехала, но директор при-
ехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную
крошку с белокурыми волосиками (Л. Чуковская). Они кисло
отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей
и регулярно платят двадцать копеек в год на благое дело
помощи бедным крошкам (И. Ильф, Е. Петров). Мальчики и
девочки повзрослее изображали деревья и для этого должны
были шевелить поднятыми над головами пальцами рук […],
малыши же представляли заинек, лягушечек, а уже совсем
крошки – сидели на полу в качестве цветочков, земляники и
грибков (А. Бенуа). Крошка сын к отцу пришел, / И спросила
кроха: / – Что такое – Что такое хорошо / И что такое и
что такое плохо? (В. Маяковский).
СИН: разг. кроха, эмоц.-усил. крошечка, эмоц.-усил. крохот-
ка, эмоц.-усил. крохотуля, эмоц.-усил. крохотулька, эмоц.-
усил. малютка, разг.-сниж. шмакодявка, разг.-сниж. мелочь
пузатая, малыш, малышка, разг. карапуз, разг.-сниж. клоп,
разг.-сниж. малявка; АНА: ребенок, уходящ. или высок. дитя;
разг. бутуз; разг. детка; разг.-сниж. пигалица; обиходн. ляля;
обиходн. лялька; АНТ: взрослый, большой.
крошка 3.2, ЖЕНСК и МУЖСК, ОДУШ; часто ПРЕДИК;
шутл.
По сравнению со своими высокими братьями он совсем крош-
ка; Ростом он совсем крошка, но характера очень воинствен-
ного.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек очень маленького роста и субтильного
телосложения’.

Часто употребляется в качестве прозвища, в том числе вме-
сте с именем: Крошка Цахес (персонаж сказки Т. А. Гофмана),
крошка Доррит (героиня романа Ч. Диккенса).

Он был совсем маленький, крошка, маленький франт в ци-
линдре, в черной крылатке, хорошенький, с усиками (Ю. Оле-
ша). Дибич был уже совсем крошкой, рыжая, пылкая, нечи-
стоплотная фигурка. […] Он боялся, что над ним смеются
(Ю. Тынянов). Маленькая бледная блондинка лет тринадцати
на вид (на самом деле ей было все семнадцать) выступила
вперед. По-настоящему эту блондинку звали Лида Маркова,
но прозвище ей дали Крошка (Л. Чарская).
СИН: пренебр. недоросток, пренебр. лилипут, пренебр. ли-
липутка, пренебр. карлик, пренебр. пигалица, пренебр. фи-
тюлька, пренебр. недомерок, разг. малыш, разг. метр с кепкой,
пренебр. коротышка; АНТ: груб. пренебр. верзила, перен. ве-
ликан, перен. гигант; пренебр. переросток, пренебр. уходящ.
верста, пренебр. уходящ. каланча, груб. дылда, пренебр.
уходящ. жердь, разг-сниж. уходящ. детина. [В. А.]

КРУГ, СУЩ; МУЖСК; -а, МЕСТН в <на> кру́ге и в <на>
кругу́, МН круги́, -о́в.

круг 1.1 ‘окружность’: нарисовать <провести> круг.

круг 1.2 ‘след в форме круга 1.1’: круг от рюмки на скатерти.
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круг 1.3 ‘траектория движения в форме круга 1.1’: бежать по

кругу.

круг 2.1 ‘объект в форме круга 1.1’: картонный круг.

круг 2.2 ‘замкнутая цепочка людей, имеющая форму круга 1.1’:

сесть <встать> в круг.

круг 3.1, перен. ‘группа людей, связанных близкими отношениями’:

дружеский круг.

круг 3.2, перен. необиходн. ‘социальный слой’: научные <воен-

ные> круги.

круг 4, перен. необиходн. ‘перечень’: очертить круг проблем.

круг 5.1, спец. разг. ‘круговой перекресток’: выезжать на круг.

круг 5.2, уходящ. ‘площадка для разворота наземного транспорта’:

дойти до автобусного круга.

круг 6.1, перен. (необиходн.) ‘цикл’: извечный круг бытия.

круг 6.2, перен. ‘устойчивая взаимосвязь между плохими ситуаци-

ями’: замкнутый круг.

круг 6.3, перен. спец. ‘логическая ошибка’: круг в доказательстве.

круг 1.1, МЕСТН только в <на> кру́ге.
Нарисовать <провести> круг; разделить круг на четыре рав-
ные части; раскрасить круг желтым цветом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Фигура, ограниченная линией, все точки кото-
рой удалены на одинаковое расстояние от центра этой фигуры,
а также сама эта линия’.

1. В терминологических контекстах замкнутая линия, все
точки которой удалены от ее центра на равное расстояние,
называется окружностью, а часть плоскости, ограниченная
ею, – кругом.
2. Образные употребления применительно к воображаемой
фигуре: На ее уроках я сидел как в самом центре тайфуна.
В радиусе метра полный покой и тишина. За пределами этого
круга – ураган (А. Геласимов).
3. В сочетаниях типа оторваться <обогнать, отстать> на
круг значит ‘Разница в длине пути, пройденном спортсменами,
которые, соревнуясь в беге или езде, перемещаются по трас-
се, имеющей форму круга 1.1 или другой замкнутой фигуры,
приблизительно равная периметру этой фигуры’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Концентрические круги; магический круг
(царя Соломона); освещенный <светящийся> круг; площадь
<радиус, диаметр, периметр, центр> круга, сектор <часть,
половина, четверть> круга; в форме <в виде> круга; на-
чертить <очертить> круг; образовать круг, сливаться в
круг; По воде расходились круги; Перед глазами поплыли
круги.

Дети чертили на дворе или на дороге круг, разбивали его
на равные сектора по числу участников, а потом, по очереди
меча в […] почву перочинные ножики, начинали отнимать
друг у друга земли (А. Варламов). Сейчас что-то вроде сце-
ны в виде круга установлено меж рядами (В. Распутин). Они
изучали непонятную геометрическую фигуру, начерченную
углём на крыше вагона […] – круг с какими-то симметричны-
ми линиями, похожими на разомкнутую звезду (В. Пелевин).
[Иннокентий] взял обломанную палочку как карандаш. И на
сырой земле начертил круг (А. Солженицын).
СИН: окружность, кружок; АНА: овал, эллипс; ДЕР: полукруг;
круглый.
круг 1.2, МЕСТН только в <на> кру́ге.
Круг от лампы <абажура> на потолке; круг от рюмки на
скатерти.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг от А1 на А2 ‘След или отсвет от объекта
А1 на поверхности А2, имеющий форму круга 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • от РОД: круг от стакана.
А2 • на ПР: круг (от стакана) на столе.

КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться в конструкции с при-
лагательным для указания на субстанцию, из которой состоит
след: жирный круг от сковородки; Нюра смотрит на стену,
на сальный круг от Колицыного затылка и бормочет, уходя: –
Опять обои надо клеить (А. Иванов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круг света, световой круг; круг от сково-
роды; желтый круг от керосиновой лампы; засохшие круги
от бутылок вина; круги на воде от упавшего камня [волны от
движущегося объекта, по форме похожие на круг 1.1].

Свет в зале погас, по сцене заметался яркий круг от про-
жектора (Д. Донцова). Голые стены, на которых белеют
пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье –
большой круг от зеркала (В. Распутин). Пионервожатые если
и загорают, то частями, как шоферы, – руки до плеч, ноги
до колена. В лучшем случае – облезающая спина, красный сго-
ревший нос и белые круги от очков (М. Трауб). Полированную
поверхность [обеденного стола] украшают темные круги от
горячих чашек (Т. Сахарова). На снегу остались черные круги
от яранг, высившихся здесь еще вчера (Ю. Рытхэу).
АНА: отпечаток; пятно; блик.
круг 1.3, МЕСТН только в <на> кру́ге.
Описать круг; бежать по кругу; снижаться кругами; сделать
круг над городом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Воображаемая замкнутая линия, представляю-
щая собой траекторию перемещения объекта, близкую по фор-
ме к кругу 1.1’.

1. Коннотации – цикличность, повторяемость: вернуться
на круги своя; Луна жила и двигалась, но ее движение не
могло открыть ничего нового, потому что она катилась по
раз и навсегда заведенному кругу, словно человеческая жизнь
(А. Волос).
2. Метонимические употребления применительно к длине за-
мкнутой траектории, по которой перемещается человек или
другой объект: оторваться <обогнать, отстать> на круг.
3. Суженные употребления в медицине применительно к со-
судам, образующим замкнутую траекторию, по которой дви-
жется кровь: большой <малый> круг кровообращения.
4. Ослабленные употребления применительно к замкнутой
траектории любой формы, так что перемещающийся объект
возвращается в ту же точку, откуда начал движение: ходить
по кругу; движение по кругу; Он сделал круг и вернулся в то
же место.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. (Сделать) большой круг <два круга>;
пройти <пробежать> круг; нарезать <накручивать> круги,
заложить круг; ходить кругами [см. тж ◊]; сделать круг по
сцене <по стадиону, по двору>.

У Ирины было чувство, что она голая стоит посреди учи-
тельской, а все ходят вокруг нее кругами и рассматривают с
пристрастием (В. Токарева). Мальчики носились по кругу, и
всякий раз, проезжая мимо стоявшего у дверцы катка моло-
дого мужчины в спортивном костюме, Колюня с надеждой
глядел в его лицо (А. Варламов). Когда Жора Куркулия вскочил
на лошадь и сделал круг по сцене, хохот стоял неимоверный
(Ф. Искандер). Он при царизме весь этот город снова вы-
строил – вот все это! – Сторож сделал рукой круг. – И собор
этот тоже его (Ю. Домбровский). Он [Барабанчиков] поехал,
сутулый и какой-то дикий, всклокоченный, как медведь на ве-
лосипеде. Описал круг и остановился возле меня, упираясь
правой ногой в асфальт (В. Аксенов).
АНА: дуга; кружок; ДЕР: круговой; кружить, кружиться.
круг 2.1, МЕСТН только в кру́ге.
Картонный круг; вырезать круг из бумаги; нарезать тесто
кругами.
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ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Объект А1 или часть А1 объекта, по
форме похожие на круг 1.1’ [обычно применительно к плос-
ким объектам, а также к трехмерным объектам, имеющим
форму диска или кольца].

1. В устойчивом сочетании круг колбасы указывает на то,
что колбаса изогнута таким образом, что два ее конца почти
соприкасаются между собой, так что она близка по форме к
кольцу.
2. Метонимические употребления применительно к устрой-
ствам, основной частью которых является вращающийся круг:
поворотный круг [устройство, предназначенное для разворо-
та транспортного средства или сцены, которое представляет
собой вращаюшийся круг]; гончарный круг [устройство для
изготовления керамических изделий, основной деталью кото-
рого является вращающийся круг, на который помещают кусок
глины]: Вы бывали когда-нибудь в большом паровозном депо?
Нет... Но хоть снаружи, проезжая, видели? Большие здания
со стойлами для паровозов, поворотные круги... (А. Рыбаков);
работать на гончарном круге.
3. Уходящие специальные употребления в сочетании говяжьи
круга применительно к специально обработанным частям тол-
стых кишок крупного рогатого скота, используемым для про-
изводства колбас.
4. Уходящие употребления без дополнения применительно к
танцплощадке: Под этот вальс весенним днем / Ходили мы на
круг (А. Исаковский).
5. Сочетание круги ада [см. тж ◊] обозначает части, на кото-
рые, согласно «Божественной комедии» Данте, разделен ад,
имеющие форму круга, находящихся один под другим и обра-
зующих воронку, упирающуюся в центр земли. В кругах ада
отбывают наказание души грешников, причем чем тяжелее
грех, тем ниже круг, в котором они пребывают. Этот образ
используется в названии романа А. Солженицына «В круге
первом».
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг арены.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Деревянный <железный, жестяной> круг;
спасательный круг, надувной круг, подкладной круг [валик,
предназначенный для профилактики пролежней у лежачих
больных]; круг сыра [сыр в форме сплюснутого цилиндра];
уходящ. круг замороженного молока [молоко, замороженное
в форме диска – способ хранения молока в условиях длитель-
ных продолжительных морозов]; точильный <шлифовальный,
абразивный> круг [деталь станка для заточки инструментов,
имеющая форму диска]; круг танцплощадки <площади>; круг
пластинки; склеить два круга.

В центре пластинки был наклеен яркий круг с названием
песни и эмблемой фирмы (Э. Лимонов). Мы обходим бурлящий
круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцую-
щие пары и вижу, что их нигде нет (Ф. Искандер). Зачем
следует выдавливать зубную пасту с конца тюбика? Отчего
не вернуть на место круг от унитаза? (Д. Донцова). Путе-
шественники пошли по аллее и скоро оказались на площад-
ке, посреди которой был устроен большой деревянный круг.
Этот круг назывался чертовым колесом (Н. Носов). Чело-
век в треухе, в пальто, наброшенном на плечи, держал в руке
тусклую керосиновую лампу с жестяным кругом (В. Каверин).
Экая ты, Ефим, образина! – процедил отец, выезжая на круг
центральной городской площади (Д. Липскеров).
СИН: диск, кружок, кольцо, разг. кругляш.
круг 2.2, МЕСТН только в кругу́.
Сесть <встать> в круг; Мы расселись по кругу; Все взялись
за руки, и получился большой круг.

ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Совокупность стоящих или сидящих
близко друг от друга людей А1, воспринимаемая как замкну-
тая линия, по форме близкая к кругу 1.1, к центру которого
обычно повернуты лицом люди А1, или сама эта замкнутая
линия’.

1. Сдвинутые употребления применительно к пространству
внутри линии, образованной людьми А1, в центре которого
обычно находится человек или люди, выполняющие какие-л.
действия, на которых смотрят люди А1 [обычно о ситуации
игры, исполнения танца, музыкального произведения и т. п.]:
войти в круг; выйти <вытолкнуть> кого-л. в круг; выйти из
круга; Шире круг! [призыв к людям А1]; Один из играющих вы-
ходит в круг и показывает какое-то движение, а остальные
должны его повторить; Жених с невестой врываются в этот
круг, и танец становится еще горячей и отчаянней (В. Распу-
тин); Неподалеку уж второй час без остановки плясал табор
балканских цыган под командой черноокой Магдалены. Черно-
окая выскочила к нам из круга (В. Аксенов).
2. Расширенные употребления применительно к другим жи-
вым существам или неживым объектам в роли А1: Волки сели
в круг; сдвинуть стулья в круг; Стулья образуют круг.
3. Сочетания типа пустить <передать> по кругу использу-
ются применительно к ситуации, когда люди передают что-л.
один другому или выполняют какое-л. другое действие по це-
почке, возможно, незамкнутой: пить по кругу; пустить шляпу
по кругу; передать блюдо с пирожками по кругу; Каждый по
кругу называл своего любимого литературного героя; Была
пара стаканов, так женщины из них пили, а мы по кругу из
консервной банки (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг танцующих.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В середине <в центре, посреди> круга;
широкий круг; встать кругом, образовать круг; выбежать в
круг, ворваться в круг; вытащить кого-л. в круг; танцевать
в кругу; Образовался круг; По кругу пошла бутылка <само-
крутка>.

Скачущие образуют круг, внутри которого стоят женщи-
на и девушка, зажав руками уши (В. Скрипкин). Вы еще об
этом пожалеете, – сказал он [Теймраз] сквозь зубы и вывел
свою лошадь из круга плакальщиц (Ф. Искандер). Только их
двое осталось в середине круга (И. Грекова). Потом медленно
покружился с Людой, […] вытащил в круг даже красную от
смущения новую родственницу, мать жениха (И. Муравьева).
Вот уж и гармонь завела свою песню. И девчата вышли в круг
(М. Сергеев). Все общество сбилось в кучу, потом образовался
круг, по кругу пошла бутылка (В. Аксенов).
СИН: кружок; АНА: хоровод.
круг 3.1, преим. в форме ЕД; перен.
Дружеский круг; круг одноклассников; выступать в кругу сво-
их.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Совокупность людей А1, связанных от-
ношениями А2 и тесно общающихся между собой, в которую,
возможно, входит человек А3’.

Чаще всего употребляется в сочетании в кругу А1, которое
обычно имеет значение ‘находясь среди людей А1’: При по-
сторонних об этом приходится молчать, а говорить можно
только в узком кругу по-настоящему близких ей людей (А. Во-
лос); Нередко, позволив себе в узком кругу изрядно выпить, она
любила приговаривать: – Да, да, русская женщина – конь с
яйцами, ей все по силам! (Л. Улицкая); Вы как-то высказывали
дельные мысли на этот счет. […] Вот и повторите свои сооб-
ражения там. – Легко сказать: повторите! Одно дело здесь,
в кругу своих, другое – там, перед светилами... (И. Грекова).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг близких людей.

• ПРИТЯЖ: наш круг.
А2 • РОД: круг родных.

• КАКОЙ: семейный круг.
А3 • РОД: круг Белинского.

• ПРИТЯЖ: Сашин круг; твой круг.
А1 и А2 часто выражаются совместно в названии людей,

содержащем указание на связывающие их отношения: круг
единомышленников, в кругу друзей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Тесный <узкий> круг, ближний круг; круг
выпускников 57 школы; в кругу товарищей <сослуживцев,
близких, родственников, земляков, знакомых>, в кругу семьи;
в своем кругу; девушки его круга; человек не нашего круга;
узнать <определить> людей своего круга; принять <ввести>
в свой круг; не разделять интересы своего круга; Она, по-мое-
му, не из нашего круга; Его круг состоит исключительно из
единомышленников.

Иногда произрастали и легкие романы, в своем кругу, с
выполнением определенных неписаных уставов (Л. Улицкая).
Долго ли, коротко – и вот он сидит в домашнем кругу с женою
Ларисою, с детьми (А. Слаповский). И в полном отчаянии
решился на безумный шаг: прибыл к Шишлину на домашний
праздник в кругу родных, близких, сотоварищей и земляков
(А. Азольский). Разумеется, можно […] ввести Алевтину в
круг математиков, она будет без ума, давно рвется (В. Ма-
канин). Миша считался в их кругу остроумным парнем: он
знал все остроты из книг Ильфа и Петрова (В. Аксенов).
Фризоргер удивлялся, […] встретив у меня знание каких-либо
популярных евангельских историй – материал, который он по
простоте душевной считал достоянием только узкого круга
религиозников (В. Шаламов).
СИН: кружок; АНА: компания, группа, разг. тусовка; товари-
щество, землячество, сообщество.
круг 3.2, преим. в форме МН; перен. необиходн.
Научные <военные> круги; диссидентские круги; высшие кру-
ги; Широко известен в молодежных кругах.
ЗНАЧЕНИЕ. Круги А1 ‘Большая группа людей, которые имеют
одинаковую профессию, возраст или политические взгляды
А1 или принадлежат к одному и тому же социальному слою
А1’.

Употребляется в составе устойчивого выражения ирон. А1
широко известен в узких кругах [часто о людях, занимающихся
какой-л. предосудительной деятельностью]: Этот налетчик
широко известен в узких кругах; Более тридцати лет тру-
жусь в документальном кинематографе, где «широко изве-
стен в узких кругах» (А. Городницкий); Помимо нее о желании
участвовать в выборах объявили 16 человек, в число которых
входит […] Сергей Прянишников – широко известный в уз-
ких кругах любителей порнофильмов режиссер и продюсер
(«Профиль», 2003).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круги интеллигенции.

• КАКИЕ: научные круги.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белогвардейские <диссидентские, просо-
ветские, монархические> круги; академические <актерские>
круги, круг творческой интеллигенции; правящие круги, выс-
ший круг; (известен) в официальных кругах; круги, близкие к
императору; вращаться в высших кругах; Она из театраль-
ных кругов.

Она [Ирина] будет появляться в тех же кругах, что и
родители Кямала, актриса и генерал, и сдержанно здоро-
ваться (В. Токарева). Бывает успех среди критиков. Или,

допустим, в академических кругах (С. Довлатов). На съезд
явились гости из всех кругов русской интеллигенции (Д. Гра-
нин). Цезарь расспрашивает Люата о жизни в лачугах – он
знает только «высший круг», где «что ни обед, то разоре-
нье» (Р. Райт-Ковалева). Мне кажется, что для определен-
ных кругов американской молодежи временное приближение
или даже слияние с хиппи, так сказать, «хождение в хип-
пи», становится как бы одним из нормальных университетов
(В. Аксенов). На то он и Ванечка Мамба, человек хорошо из-
вестный в нашем городе, особенно в шоферских кругах (Ф. Ис-
кандер).
СИН: слой, класс, сословие, прослойка; АНА: каста, группа,
спец. страта.
круг 4, форма МН неупотр.; перен. необиходн.
Узкий круг обязанностей; широкий круг полномочий; очер-
тить круг проблем; расширить круг представлений о жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Совокупность разных объектов или яв-
лений А1, принадлежащих к одному классу или имеющих
общее свойство и существующих одновременно’ [обычно в
сочетании с широкий, узкий].

Метонимические употребления применительно к действи-
ям, которые кто-то совершает с совокупностью каких-л. объ-
ектов, в роли А1: круг общения; круг чтения.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг увлечений.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ограниченный круг (тем); (широкий) круг
интересов <вопросов, задач, понятий, явлений>, (широкий)
круг контактов <знакомств>, (широкий) круг разработок
<товаров, услуг, отраслей>; широкий круг читателей <по-
клонников, претендентов, посетителей, пользователей, по-
требителей, участников>; банкет для узкого круга лиц; (при-
влечь) широкий круг людей <авторов, специалистов>; вхо-
дить в круг (чьих-л. интересов); Круг подозреваемых сузился;
Круг (интересов) расширился.

Мы затрагивали довольно узкий круг тем: суд Линча, па-
дение нравов, вьетнамская эпопея... (С. Довлатов). Еще раз
напоминаю: в круг ваших обязанностей входит не спать в ча-
сы дежурства и сразу являться по вызову (И. Грекова). Менее
крупные «Эксплореры» исследуют широкий круг проблем – от
вспышек на Солнце до эволюции галактик («Химия и жизнь»,
2010). В эфире поднимается широкий круг общественно-по-
литических вопросов («Русский репортер», 2013). С середины
90-х годов программное обеспечение «1С» позволяет решать
куда более широкий круг задач, чем просто бухгалтерский
учет («Бизнес-журнал», 2004). Круг лиц [которым помогал
Павел Алексеевич] был довольно обширным и от месяца к
месяцу видоизменялся (Л. Улицкая).
АНА: набор, перечень, комплекс, группа, список.
круг 5.1, МЕСТН только на кру́ге, спец. разг.
Выезжать на круг <с круга>; поворачивать на круге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перекресток в виде кольца, на котором транс-
порт движется по кругу 1.3’.

А потом я стоял и смотрел, как такси въезжает к нам
на круг, делает оборот, ища нужный номер дома (А. Иличев-
ский).
СИН: круговой перекресток; АНА: круговое движение.
круг 5.2, МЕСТН на кру́ге и на кругу́, уходящ.
Дойти до автобусного круга <до круга трамвая>; выбежать
на трамвайный круг; Трамвай завернул на круг.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Площадка возле конечной остановки
наземного городского транспорта А1, где А1 разворачивает-
ся, или образующие круг 1.1 рельсы для разворота, которые
имеют сходство с кругом 1.1’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг пятого маршрута.

• КАКОЙ: трамвайный круг.
Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного кру-

га на окраине города, дождалась первого пустого трамвая
и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня)
доехала до дома (Д. Рубина). Троллейбусы туда не шли. Оста-
навливались на кругу перед «Комфортом» и выпускали людей
(Б. Клетинич). «Временно» же в помойку превращена пой-
ма реки Лихоборки (там располагается мусоропрессовочная
станция), «временно» отрезана часть сквера под автобусный
круг («Столица», 1997). Лидочка приходит на круг трамвая и
ждет (Т. Соломатина).
СИН: кольцо, конечная.
круг 6.1, МЕСТН только в кру́ге; перен. (необиходн.).
По заведенному кругу; извечный круг бытия; круг существо-
вания.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 ‘Последовательность событий, образую-
щих цикл существования А1, который многократно повторяет-
ся, так что нельзя выйти за его пределы или что-то изменить
в этой последовательности, – как бы круг 1.3, по которому
перемещается человек’ [по коннотации цикличности, повторя-
емости].

Употребляется в составе устойчивого выражения Все воз-
вращается на круги своя, которое восходит к Ветхому Завету
(книга Экклезиаста) и имеет значение ‘Ситуация, которая име-
ла место в прошлом, снова стала иметь место, как и ожидал
говорящий’: В наши дни все возвращается на круги своя и
монументальная живопись возрождается («Ландшафтный
дизайн», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: круг жизни.

Луна жила и двигалась, но ее движение не могло открыть
ничего нового, потому что она катилась по раз и навсегда
заведенному кругу, словно человеческая жизнь (А. Волос). Тут
позвали в палату за чем-то, и все пошло по заведенному кругу.
[…] Перевязки. Рассечение ран (Н. Амосов). Человек, замы-
кая круг жизни, начинает особо остро ощущать себя от-
цом (М. Магомаев). Да, подумалось ему, вот опять посеем,
и опять заколосятся хлеба на полях – новый круг, вечный
круг жизни (В. Панова). Из амбулатории в стационар, из
стационара в больницу, из больницы в больничную зону, из
больничной зоны в инвалидный лагпункт, и опять весь круг по
новой (Ю. Домбровский).
СИН: цикл, круговорот.
круг 6.2, МЕСТН только в кру́ге; перен.
Заколдованный <замкнутый> круг; порочный круг воровства
и взяточничества [см. тж 6.3]; Получается замкнутый круг:
недостаток образования рождает нищету, а нищета приво-
дит к недостатку образования.
ЗНАЧЕНИЕ. Круг А1 и А2 ‘Устойчивая взаимосвязь между
плохими ситуациями А1 и А2, при которой А1 влечет за со-
бой А2, а А2 – А1, так что они как бы перемещаются друг за
другом по кругу 1.3, вследствие чего невозможно что-либо из-
менить’ [по коннотации цикличности, повторяемости; обычно
в сочетании с прилагательными замкнутый, порочный, закол-
дованный].

1. Сдвинутые употребления применительно к ситуации,
обычно плохой, которая, проходя разные стадии, раз за разом
возвращается к одному и тому же, как бы перемещаясь по
кругу, так что ее нельзя изменить, часто из-за того, что по-
следствия, к возникновению которых она приводит, только
усугубляют ее: заколдованный круг насилия <нищеты>.

2. Сдвинутые употребления, часто в сочетании с глаголом
замкнуться, для указания на то, что ситуация вернулась к
прежнему состоянию, или же на то, что она не имеет выхода:
Круг замкнулся: так и не возбужденное в Ярославле в 1718
году дело вернулось туда толком не расследованным в фев-
рале 1721-го («Родина», 2011); Журналисты сами проявляют
интерес к адвокатам, но лишь к тем, кто ведет громкие су-
дебные дела. А для того чтобы адвокату получить «громкое
дело», он должен обладать «громким именем». Итак, круг
замкнулся («Адвокат», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 + А2 • РОД и РОД: (порочный) круг бедности и криминала.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Какой-то (замкнутый) круг; (порочный)
круг коррупции <недоверия, воровства, двоемыслия>; попасть
в заколдованный круг; вырваться из порочного <замкнутого>
круга, разорвать порочный круг; Образовался <получился, воз-
ник> замкнутый круг; Получается порочный круг: слабость
мышц, вызванная сидячим образом жизни, приводит к тому,
что мы избегаем физической нагрузки, а это, в свою очередь,
приводит к дальнейшей атрофии мышечной ткани.

Получается замкнутый круг: от отсутствия половой жиз-
ни иногда возникает психопатия, и в то же время сама психо-
патия мешает нормальным половым отношениям (В. Ша-
хиджанян). Он пытался разорвать порочный круг корруп-
ции, воровства и клановости, – утверждают в команде мэра
(«Русский репортер», 2011). Часто возникает известный по-
рочный круг – на приличную работу такого специалиста не
берут без трудового опыта в престижных структурах, а
такой опыт он не может получить, потому что после вуза
не может устроиться в солидную фирму («ПОЛИТКОМ.РУ»,
2003). На Дальнем Востоке нет инфраструктуры по пере-
валке зерна. А нет ее потому, что нет этого грузопотока.
Это замкнутый круг («Эксперт», 2014). «До тех пор пока мы
не повысим уровень образования, – отмечают эксперты, –
развивающимся странам не удастся разорвать заколдован-
ный круг нищеты и голода» («Знание – сила», 2011). Она, эта
идея, продолжает этот вечный круг – от крови до хаоса, о
котором я тебе уже говорил (З. Прилепин).
АНА: ловушка, тупик.
круг 6.3, МЕСТН только в кру́ге; перен. спец.
Логический <порочный> круг в доказательстве <в опреде-
лении>; круги толкования; Если толковать в словаре слово
«красный» через «кровь», а «кровь» – через слово «красный»,
получается порочный круг [см. тж 6.2].
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Логическая ошибка, состоящая в том, что по-
нятие или утверждение определяется или доказывается само
через себя, так что мысль как бы движется по кругу 1.3’ [по
коннотации цикличности, повторяемости].

Но ведь понятие ошибки опирается на понятие правиль-
ности; тем самым возникает порочный круг (В. Успенский).
Эволюционная (филогенетическая) систематика неизбежно
опирается на порочный круг: на основании сходства […] она
делает некие предположения о родстве, а затем на основании
этих предположений оценивает значимость и эволюционный
вес той или иной черты сходства («Знание – сила», 2011).
АНА: повтор, тавтология, спец. рекурсия.
◊ на круг ‘по приблизительному подсчету’: На круг получится
30-40 тысяч рублей за квадратный метр («Русский репор-
тер», 2010); полярный круг ‘воображаемая линия на севере и
юге планеты, за которой находится территория, где бывает по-
лярный день и полярная ночь’: Во второй трети маршрута
вы пересечете Северный полярный круг, а закончится путеше-
ствие в горах (И. Муравьева); круги под глазами ‘синеватые
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участки кожи под глазами, по форме похожие на нижнюю по-
ловину круга 1.1, которые обычно свидетельствуют о плохом
самочувствии или недостатке сна’: Он [Колюня] просыпался
бледный, с сиреневыми кругами под глазами (А. Варламов);
пройти круги ада ‘перенести крайне тяжелые испытания’: Че-
рез два с половиной года Лев Гумилев вновь будет арестован,
а сама Ахматова пройдет круги ада, описанные в бессмерт-
ном «Реквиеме» (О. В. Головникова, Н. С. Тархова); Он прошел
все круги ада: Лубянку, Лефортово, самую страшную Суха-
новскую тюрьму, лагеря на Воркуте («Вестник США», 2003);
ходить кругами [см. тж 1.3] ‘медлить, не решаясь присту-
пить к активным действиям’: Мы с вами где-то похожи: вы
изучали меня, я – вас, зачем нам темнить и ходить круга-
ми (Н. Дежнев); Кто этот красавчик? Ну, в общем, ничего...
Только все ходит кругами, нерешительный очень (Т. Тронина);
Голова идет кругом у кого-л. см. ГОЛОВА́. [Т. К.]

КРУ́ГЛЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР кругл, кругла́, кру́гло, круглы́
и кру́глы, СРАВН круглее [только для 1].

круглый 1 ‘имеющий форму круга или шара’: круглый поднос

<мяч>.

круглый 2 ‘взятый во всей длительности’: теплое море круглый

год.

круглый 3 ‘в самой большой степени’: круглый болван.

круглый 4.1, необиходн. ‘соответствующий количеству лет, крат-

ному пяти или десяти’: круглая дата.

круглый 4.2 ‘суммирующийся без учета меньших единиц счета’:

круглая цифра.

круглый 1

Круглый циферблат; круглый вход в пещеру; собирать речные
круглые камни для альпийской горки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет форму круга или шара
или такой, наиболее важная для человека поверхность кото-
рого имеет форму круга или шара’ [также применительно к
форме].

1. Употребляясь применительно к названиям частей тела
или частям предметов, может указывать на их очертания, на-
поминающие полукруг, или на их выпуклую форму: круглый
подбородок <лоб>; Другой посетитель, тоже высокий и моло-
дой, с богатырскими круглыми плечами и круглым же затыл-
ком, сидел ко мне спиной и даже не повернулся, когда я вошел
(Ю. Домбровский); Она идет покачиваясь, поддерживая ру-
ками большой круглый живот (С. Василенко); Он прижимал
руки к теплеющим круглым бокам печки и, вывернув голову,
глядел на Семихватского (В. Ремизов).
2. Употребляясь применительно к телу, обычно указывает на
его полноту: Сытенький, розовощекий, с приятными глаза-
ми, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные
пузыри, Яков солидно носил круглое тело (М. Горький).
3. В математике круглыми телами называют тела, которые
получаются вращением плоской фигуры вокруг прямой, ле-
жащей в той же плоскости. К ним относятся цилиндр, конус
и шар.
4. Коннотации – законченность, отсутствие лишнего; образ-
ные употребления применительно к формулировкам: Андрей
Викторович ничуть не изменился. Такие же барственные ин-
тонации, круглые фразы, надменная обходительность (М. Ба-
конина).
5. Метонимические употребления по отношению к почерку,
который состоит из круглых букв.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Абсолютно <совершенно> круглый; круг-
лый холм, круглая поляна, круглое облако <озеро>; круглое
колесо, круглый обруч, круглое отверстие, круглая дыра; круг-

лый стол [см. тж ◊], круглый табурет для игры на фортепья-
но, круглое окно <зеркало>, круглый иллюминатор, круглая
ручка (двери); круглая коробка, телефон с круглым диском,
круглые стекла (очков), круглая головка (булавки); круглый
торт <блин>; круглая сцена <арена>, круглая площадь <пло-
щадка>; круглая башня; круглые глаза, круглое лицо, круглая
голова <физиономия, рожа, лысина>; круглые буквы; Земля
<Луна, планета> круглая; Солнце круглое.

Дед с большим удивлением обнаружил в куче лоскутков
[…] маленькие кукольные подушки из разноцветного барха-
та – и квадратные, и круглые, и в виде валиков (Л. Петрушев-
ская). В центре замусоренного двора – должно быть, когда-
то там была круглая клумба – бегала большая коричневая
собака (А. Волос). Профессор сел у стола на диван, уставился
незрячим взглядом в круглые пятна на блестящей поверхно-
сти, думал (В. Быков). К Пал Палычу шмыгнула санитарка и
сунула в разинутый карман его бушлата круглое, крепкое, уве-
систое яблоко (О. Павлов). По стародавней интеллигентной
привычке Виталия Гордеевна держала в зале на круглом сто-
ле, покрытом темно-синей скатертью с кистями, две вазы –
маленькую, наполненную карамельками, большую – яблоками
(В. Астафьев). Бегом она [Таня] поднялась на второй этаж,
толкнула стеклянную дверь – навстречу ей шел отец, в белом
халате, в круглой шапочке (Л. Улицкая).
СИН: округлый, округленный, закругленный, круговой, оваль-
ный, шарообразный, шаровидный, сферический; АНА: выпук-
лый; ДЕР: кругленький, полукруглый.
круглый 2

Санаторий работает круглый год.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который рассматривается в его полной
длительности, без учета более мелких временных периодов’
[обычно со словами год, сутки, день, редк. ночь].

Они так и не могли протопить дом, несмотря на то, что
пытались теперь поддерживать огонь в печке круглый день
(В. Кормер). Профессор Гансовский жил почти круглый год
на даче, приезжал на работу не каждый день (Л. Улицкая).
На вокзале тускло освещенный ресторан работал круглые
сутки (Б. Окуджава).
АНА: весь, целый; битый.
круглый 3

Она круглая дура; Только круглый болван мог согласиться ту-
да поехать!
ЗНАЧЕНИЕ. Круглый А1 ‘Такой, который обладает свойством
А1 в самой большой степени’ [А1 обычно отрицательно оце-
ниваемое свойство].

1. Круглым <круглой> сиротой называется ребенок, у ко-
торого умерли оба родителя.
2. Суженные употребления применительно к обозначениям
учеников, образованным от названия оценок [двоечник, троеч-
ник, разг. хорошист, разг. пятерочник, отличник], в которых
прилагательное указывает на то, что этот ученик не имеет
оценок выше или ниже той, от которой образовано данное
название: Мой сын – круглый двоечник <троечник>, зато ка-
питан хоккейной команды; Она, конечно, не может выучить
этих слов, хотя тоже ведь, кажется, неплохо училась в шко-
ле и была круглая хорошистка, но годы уже не те (Б. Но-
сик). Минут сорок отводилось на уроки (честно признаться,
круглой отличнице и не по годам развитой девочке больше
и не требовалось), после чего начиналась прекрасная жизнь
(А. Маринина); В гимназии он всегда был первым учеником,
круглым пятерочником, и если бы гимназия не закрылась, его
имя можно было бы прочесть на мраморной доске, среди
золотых медалистов (В. Катаев).
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3. Суженные употребления применительно к названиям оце-
нок, в которых прилагательное указывает на то, что ученик
не имеет оценок выше или ниже данной или что документ не
содержит оценок выше или ниже данной: учиться на круглые
двойки <тройки, четверки, пятерки>; Золотую медаль и ат-
тестат с круглыми пятерками вручили Ивану торжественно
(А. Азольский).

Отец был, по тогдашнему времени, порядочно образован;
мать – круглая невежда (М. Е. Салтыков-Щедрин). Кирилл
подумал, что будет круглым дураком, если не познакомится с
очаровательной хозяйкой ротвейлера (М. Милованов). Идти
на хищника с прутиком мог только круглый идиот, тем более
на темном манеже, где лев находился в компании, а наготове
не было брандспойта (В. Запашный). Она такая умная, милая,
мудрая, щедрая на добро... И вдруг играет круглую идиотку!
(В. Карманов).
СИН: полный, законченный, абсолютный.
круглый 4.1, необиходн.
Поздравить кого-л. с круглой датой; приурочить к круглой
дате; Сегодня мы отмечаем наш первый круглый юбилей!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который соответствует количеству лет,
кратному пяти или десяти’ [о временны́х отрезках, соответ-
ствующих количеству лет от рождения или от смерти, а также
от начала существования или прекращения существования].

Я рано начал работать и долго-долго ощущал себя самым
молодым среди тех солидных людей, с которыми положение
обязывало быть на равных. И круглая дата застала меня
врасплох (И. Кио). Круглые годовщины рождения или смерти
великих русских поэтов не раз совпадали в прошлом веке с
годиной великих бед: 1914, 1937, 1941 (О. Ронен).
круглый 4.2

Против его фамилии стояла круглая цифра 1000.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который берется без меньших единиц
счета или суммируется приблизительно, без учета меньших
единиц счета’.

1. Выражение для круглого счета значит ‘чтобы не нужно
было суммировать мелкие единицы счета’: Н. П. нарочно ими
[рукописями] восхищался и покупал их, чтобы заморочить
голову антиквару; а потом говорил: «ну, для круглого счета
заверните еще и это», – а «это» и был неведомый самому
антиквару уникум истории письма (И. Дьяконов).
2. Применительно к словам сумма, состояние может указы-
вать на то, что, с точки зрения говорящего, денежная сумма
является большой: За выполнение задачи мой босс мне пла-
тит. Он уже заплатил мне круглую сумму. И заплатит еще
(А. Рубанов); К сожалению, при довольно круглом состоянии,
он был человек без громкого титула, а просто старый дво-
рянин, и, вдобавок еще, с вульгарной, плебейской фамилией –
Еремеев (В. В. Крестовский).

Девять месяцев, – задумчиво считал Воланд, – двести со-
рок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать
семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хва-
тит (М. Булгаков). Думал о вредоносности нашей привыч-
ки, вернее необходимости, счета круглыми цифрами: десять,
сто, тысяча... Вот тебе стукнуло тридцать, сорок, а вот
накатывает пятьдесят... Жуткое дело круглый счет (В. Ко-
нецкий). Он ответил с обезоруживающей и милой откровен-
ностью, что […] на руки, после вычетов, выдали ему 4920,
из которых 920 он отдает маме, еще тысяча идет, он уже
договорился, на финскую баню на даче […], остается ровно
три тысячи, и если он даст мне из них сто сорок, это будет
уже не три тысячи, не круглое число, а ни два ни полтора
(А. Найман).

АНА ровный (счет); ДЕР: округлить; кругло (говорить).
◊ круглый стол см. СТОЛ; делать круглые глаза см. ГЛАЗА́.
[Е. Б.]

КРУГОВО́Й, ПРИЛ; -ая, -ое.
круговой 1

Круговой перекресток не оборудован светофорами; Орбита
Венеры почти круговая.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет форму круга или спира-
ли’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круговой коридор <экран>, круговой бал-
кон (для муэдзина), круговая балюстрада; круговые оборо-
нительные сооружения; круговая дорожка <канава>; Круго-
вые спицы [две короткие прямые спицы, соединенные гибким
шнуром или леской, образующим круг]; круговые мышцы;
круговой надрез; круговая диаграмма.

Обильный мохнатый иней опушил […] кромку долгого кру-
гового забора внизу вокруг строительства будущего небоскре-
ба (А. Солженицын). На пологом западном склоне Каликорвы
еще просматриваются сооруженные нашими бойцами круго-
вые окопы, блиндажи, ходы сообщения, хотя во время Великой
Отечественной войны боевых действий в этих местах не бы-
ло (Н. Иванов). Частицы разгоняются в электрическом поле,
а магнитное поле направляет их по круговой траектории –
иначе они врежутся в стенку («Наука и жизнь», 2008). Что-
бы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик
(А. Гайдар). Швейцар молча выслушал Шахова, пожевал гу-
бами и с грустью прошамкал, что на чердак нужно идти со
двора, а потом по круговой лестнице (В. Каверин).
СИН: круглый, овальный, кольцевой, окружной, обводный, опо-
ясывающий, спиральный.
круговой 2

Кожу нужно растирать круговыми движениями; Приходи-
лось держать круговую оборону.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который делается, происходит или пере-
мещается по кругу’.

1. Словосочетание круговая порука в юридическом язы-
ке значит, что все члены группы несут ответственность за
действия каждого члена группы: Крестьяне получили волю и
землю, но община с ее круговой порукой сохранилась – этот
осколок старины, одинаково милый сердцам ретрограда-поме-
щика, ученого славянофила и социалиста-народника (А. Алек-
сеев).
В современном языке указывает на то, что все члены груп-
пы активно или пассивно поддерживают друг друга, причем
обычно речь идет о деятельности, которая оценивается отри-
цательно: В Госконцерте была круговая порука. Самая свире-
пая сицилийская мафия покажется в сопоставлении с мафи-
ей Госконцерта институтом благородных девиц (Л. Вертин-
ская).
2. Круговой чашей называется чаша, из которой пьют все го-
сти, передавая ее друг другу по кругу: У бивуачного костра,
под смех и анекдоты, с круговой чашей, рождалось то брат-
ство, что воспето в стихотворении Давыдова «Гусарский
пир» (О. Шереметьев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Круговое вращение, круговой удар <ви-
раж, обстрел, обзор>; круговой массаж, круговая подтяжка
лица; круговой танец <хоровод>, круговая пляска <кадриль>;
круговой орнамент <бинт>; круговая панорама, круговое на-
блюдение, круговая защита; спорт. круговая тренировка [во
время которой спортсмены выполняют упражнения, двига-
ясь по кругу]; спорт. круговая система (розыгрыша) [система
розыгрыша в спортивных соревнованиях, например, в футбо-
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ле, волейболе или баскетболе, при которой каждый участник
турнира играет с каждым в ходе тура или раунда – как бы по
кругу]; спорт. круговой турнир.

С детства я мечтал о полете, раза два в юности даже
билеты брал на круговые полеты над городом (Ю. Домбров-
ский). Вокруг расступался и громоздился, спускаясь по хол-
мам, целый город разновысоких корпусов с переходами, круго-
вым автобусным сообщением и сложными пересадками в зда-
ниях из лифта в лифт (Д. Рубина). Для кругового заздравного
пития использовались большие рога быка, вола или барана,
которые, однако, нельзя было поставить на стол (Б. Каза-
ченко). Он дал круговую очередь, надеясь отпугнуть канув-
ших в темноту убийц, занял свое место в хвосте построения,
укрылся щитом и двинулся вслед за остальными (Д. Глухов-
ский). Заводилами сложных круговых хороводов из трех рядов,
двигающихся в разные стороны, были артисты-скоморохи
(«Народное творчество», 2004). [Е. Б.]

КРУГОЗО́Р, СУЩ; МУЖСК; -а, МН неупотр.
кругозор 1, устар.
Кругозор по обеим сторонам дороги ширился (Д. Мережков-
ский); Безмолвие, царствовавшее по всему видимому необъят-
ному кругозору, нарушалось только нашими путешественни-
ками (Д. В. Григорович).
ЗНАЧЕНИЕ. Кругозор А1 ‘Пространство, которое видит чело-
век А1, переводя глаза с одного достаточно отдаленного от
него объекта на другой’ [часто о пространстве до горизонта].

1. Суженные употребления применительно к небу: Темная
синева протянулась по кругозору и повисла над лесами и де-
ревнями (А. И. Эртель); Вся правая четверть кругозора, ярко
освещенного солнцем, была охвачена боем: по небу, быстро
распускаясь, неслись дымки разрывов (А. Колмогоров).
2. Сдвинутые употребления применительно к линии горизон-
та: Судно в море скрывается под кругозором (В. И. Даль).
3. Метонимические употребления применительно к объектам,
находящимся в поле зрения субъекта: Весь его кругозор те-
перь ограничивался освещенною частью пола, тазом, свечкой
и тараканами, дремавшими напротив (В. Короленко).
4. Образные употребления применительно к тому, что входит
в область занятий или интересов субъекта – как бы находится
в поле его зрения: Вся эта сложная политическая борьба шла
вне моего кругозора (В. Вернадский); Признание «внеисповед-
ного состояния», т. е. непринадлежности ни к какой положи-
тельной религии, уже совершенно выходило из кругозора Тре-
тьей Думы (П. Милюков); Мистика света Фаворского также
остается вне его [Соловьева] кругозора (Г. Флоровский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Широкий <необъятный> кругозор; Круго-
зор ширится <постепенно расширяется>; Кругозор (путни-
ка) ограничивается стеной леса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Кругозор заключенного (ограничен стенами каме-

ры).
• ПРИТЯЖ: мой кругозор.

А взобраться на вершину да глянуть окрест себя – Госпо-
ди! что за кругозор откроется пред тобой! что за даль раски-
нется там верст на девяносто в окружности! (В. В. Крестов-
ский). Берега ее [реки] были покрыты уже более высокими
кустами и отдельными деревьями, образовавшими зеленые
стены, совершенно ограничивавшие кругозор путешественни-
ков (В. Обручев). Первоначальная расчистка полигона от леса
была так произведена, что умелый разведчик всегда мог най-
ти наблюдательный пункт, с которого открывался широкий
кругозор в район расположения целей (Е. Барсуков). Вдруг ра-

диус моего кругозора стал быстро сокращаться: навалился
густой туман (В. Арсеньев). С вершины открывается ис-
ключительный кругозор, особенно в сторону Эльбруса, где
видно бесконечное море вершин Старо-Карачаевского района
(Б. Делоне). Дядя Сандро не всегда опускал бинокль, когда в
его кругозоре появлялась не его возлюбленная (Ф. Искандер).
СИН: устар. окоем, поле зрения, горизонт; АНА: обзор, пано-
рама, вид.
кругозор 2, перен.
Кругозор у нее узкий; Нужно расширять кругозор; Благодаря
широкому техническому кругозору, он быстро овладел новой
специальностью; Мы поражались его кругозору.
ЗНАЧЕНИЕ. Кругозор А1 ‘Знания, особенно базовые, человека
А1 в области А2, которыми он свободно пользуется, – как бы
то, что находится в поле зрения А1, особенно когда он обраща-
ется к А2’ [при отсутствии специального указания обозначает
обширные знания, часто за пределами узкой специализации].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кругозор (современного) врача.

• ПРИТЯЖ: Петин кругозор.
А2 • КАКОЙ: политический <научный, духовный> кругозор.

Если А2 не выражается, то может иметься в виду знание
жизни: У нее был узкий кругозор, она интересовалась только
нарядами и верила всему, что ей рассказывали.
КОНСТРУКЦИИ. А1 в форме РОД может обозначать класс
людей или живых существ, так что вся конструкция указыва-
ет на кругозор, типичный для представителей этого класса:
врач с кругозором фельдшера, У его жены кругозор морской
свинки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Общий <музыкальный, технический, исто-
рический, гуманитарный> кругозор; (Ее) кругозор расширился
<сузился>.

Книги эти […] расширяют кругозор юных читателей,
учат их понимать, что мир не кончается за пределами их
страны, возбуждают в них интерес к жизни и культуре дру-
гих народов (С. Маршак). [Галя] Говорила, что Мигулин –
правдивый и честный человек, но с узким кругозором (Ю. Три-
фонов). Лучше, говорит, расширь свой кругозор, книжку по-
читай (К. Симонов). У таксистов кругозор больше, чем у
кого другого (В. Черных). Ему, читателю, видите ли, еще
и подавай нравственный урок, и расширяй его кругозор, и
воспитывай эстетически (Ю. Некрасов). Иной раз и в кино
забежим – можно и […] куда до восемнадцати лет не пус-
кают, многое, о чем и не подозревал, увидишь, а заодно и
кругозор расширишь (В. Некрасов).
СИН: горизонт [в сочетании расширить горизонты]; АНА:
эрудиция, начитанность, советск. подкованность, сленг про-
шаренность. [Е. У.]

КРУГО́М, НАРЕЧ.
кругом 1

Обойти здание кругом; обежать стадион кругом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Перемещаясь по кругу’.

1. В языке военных используется команда Кругом!, по ко-
торой делается поворот направо на 180°. На письме может
отражаться особый «командный» способ произнесения, при
котором первый слог растягивается, звук [р] произносится рас-
катисто, перед вторым слогом делается пауза, а звук [г] может
проглатываться: Даже Хаим Ягудин, взбалмошный старик, и
тот являлся на занятие отрядов самообороны и, точно какой-
нибудь генерал, делал смотр, командовал: «На-пра-во!», «На-
ле-во!», «Крру-гом!», – и его команды выполняли (А. Рыбаков).
2. Употребляется обычно в составе ремы.
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И днем и ночью кот ученый / Все ходит по цепи кругом
(А. С. Пушкин). В сцене вечеринки у генерала он не должен
сразу здороваться с женою полковника, а предварительно
обойти стол кругом, улыбаясь растерянно (М. Булгаков). Он
вскочил на велосипед и помчался к карьеру, объехал его несколь-
ко раз кругом по рыхлому песку – Ани нигде не было (А. Вар-
ламов). Мельница была старая, треснувшая, кругом обмотан-
ная изоляционной лентой; в процессе работы она стонала и
выла, вот-вот грозя развалиться, но все же молола (И. Греко-
ва).
кругом 2.1, необиходн.
Все расселись кругом стола; Кругом лампочки вились мошки;
Кругом ни одного поселения.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кругом А2 ‘Ситуация А1 имеет место в про-
странстве, обычно открытом, расположенном со всех сторон
от пространственного ориентира’ [чаще используется в ситуа-
ции непосредственного зрительного восприятия].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кругом костра <дерева>.

Если в качестве ориентира выступает говорящий или на-
блюдатель, А2 может не выражаться во фразе: Ни души не
было кругом, – только овсянки, сидя под дождем на высо-
ких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за
избою (И. Бунин); И кругом степь, поля, стрекочет в траве
кузнечик, и все обжигается нашим благословенным солнцем,
какого Якоб в своей Швейцарии не видел и никогда не уви-
дит (А. Рыбаков). Ориентир может также быть выражен в
предтексте или подразумеваться: Дома почему-то только двух
видов: желтые с черной смоленой крышей и зеленые с крас-
ной железной. А кругом – сады, садики (И. Грекова); Днем и
ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а эле-
ваторов не было, ссыпали на землю, а кругом часовые ходят
(В. Гроссман).

Вот видит он [купец] в окна растворенные, что кругом
дворца разведены сады диковинные, плодовитые и цветы цве-
тут красоты неописанной (С. Т. Аксаков). Кругом телеги сто-
яло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на
друга и на Федю (И. С. Тургенев). Кругом избушки все говори-
ло о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек,
охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях
сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева (Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк). Кашляя и задыхаясь, держась за грудь, он обежал кругом
холма, стремясь на северной стороне найти какую-нибудь
щель в цепи, где можно было бы проскользнуть (М. Булгаков).
Тогда делалось до озноба ощутимо, что кругом дорожек ки-
шат и колеблются песчинки, безбрежная пустынная живая
земля (О. Павлов). Торжество гордости: он не трус, он в
холодной воде, он плавает, он умеет! Плавает даже кругом
купальни (И. Грекова).
СИН: вокруг, устар. окрест; АНА: около, рядом; близко; по-
близости; неподалеку.
кругом 2.2, необиходн.
Кругом все какие-то нервные; Ей казалось, что кругом карье-
ристы; Кругом только об этом и слышишь; Кругом мор.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кругом ‘Ситуация А1 имеет место в социуме,
в который выходит говорящий или с которым он контактиру-
ет’.

1. Часто в контексте слова все.
2. Употребляется обычно в составе темы.

Тут я вконец растерялся. Все кругом сумасшедшие. Какой-
то непрекращающийся странный бред (С. Довлатов). Жену
искать! Легко советовать. А сделать? Хотя ведь незамуж-
них молодых женщин кругом полно (А. Маринина). И вот он

говорит, что сейчас самое труднейшее время, еще труднее,
чем война. Потому что кругом враги. Вредители, шпионы, ди-
версанты, двурушникии (Ю. Трифонов). Сосед начал водить
в дом пьяные компании, так что мы решили за благо для
себя свалить подобру-поздорову. Тем более, что бесхозного
жилья кругом было с избытком (Ю. Андреева). Кругом люди
получали ордена и медали, он ничего не получал (В. Панова).
СИН: вокруг, рядом; АНА: близко; вблизи.
кругом 3, уходящ.
Получается, он кругом неправ; Кругом всем должен.
ЗНАЧЕНИЕ. Кругом А1 ‘Состояние А1 человека имеет место в
самой большой степени’ [А1 обычно – (не) виноват, (не)прав,
должен].
УПРАВЛЕНИЕ. Употребляется в составе сказуемого, выража-
ющего А1.

И хотя на любые упреки он имел что ответить и выста-
вить себя кругом правым, от этой самой правоты станови-
лось ему самому тошно (Д. Гранин). Он понял, что перехит-
рить меня не смог и сам кругом виноват (Ф. Искандер). Они
были кругом правы. Все моральные ценности были у них в
кармане, гуманность, договора, право моральное, право юри-
дическое, право международное, право на компенсацию, все
(Ю. Домбровский). С деньгами я кругом начальник. Деньги –
сила (С. Довлатов). О работе не могло быть никакой речи, и
он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя си-
дел кругом в долгах (А. и Б. Стругацкие). Но ведь и факты
говорят о том, что он кругом неудачник (Н. Нестерова).
СИН: совсем, ни капельки.
◊ сленг кругом-бегом ‘в итоге’: Кругом-бегом вся процедура
обойдется в 4 тысячи; Почитал все отзывы – кругом-бегом
тоскливо получается. [Е. Б.]

КРУЖЕВНО́Й, ПРИЛ; -ая, -ое.
кружевной 1

Кружевное производство; кружевная артель; Остров Бура-
но – родина кружевного искусства.
ЗНАЧЕНИЕ. От кружево 1.1.

Там, в соседних переулках, есть более любопытные заведе-
ния. Например, кружевная лавка старух Орландес (Д. Рубина).
Крестецкие и валдайские мастерицы […] усвоили […] кружев-
ную технику гипюров, и частично классических образцов се-
верного кружева, в том числе так называемого «вологодского
стекла» («Советское искусство», 1939). Вот это кружевное
плетение, крючком. Значит, училась ваша матушка у кого-
то из северной части нашей Ярославской губернии, на юге по-
другому плетут, там больше на коклюшках (М. Кучерская).
кружевной 2.1

Кружевной воротник; кружевная блузка; салфетка с кружев-
ной каймой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сделанный из кружева’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кружевные занавески, кружевная ска-
терть, кружевная накидка <мантилья, шаль, пелеринка>,
кружевной чепец, кружевная оборка <вставка, отделка>, кру-
жевные манжеты, кружевной передник, кружевная шляпка,
кружевное жабо, кружевное белье, кружевной бюстгальтер.

В руке она [женщина] что-то держала. Посмотрела: чер-
ная кружевная косынка, слежавшаяся по швам, жесткая –
как новенькая (Л. Улицкая). Непривычно кроткая, застенчиво
улыбающаяся девушка в темном платье с кружевным ворот-
ничком глядела на меня, и в этой девушке я едва узнал Любу
(В. Астафьев). Три телефона и четвертый – без диска – на
отдельном столике, на кружевной салфеточке (С. Юрский).
Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на
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край своей кровати, убранной почти молитвенно – с особой
взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой,
с вышитыми салфеточками на стене (А. Солженицын). За
стойкой дремала пожилая толстая буфетчица с красными
руками, в белом халате поверх ватника, в кружевном, жестко
накрахмаленном кокошнике (И. Грекова). Нина выбежала из
квартиры в чем была – в красном кружевном белье и тапочках
(«Огонек», 2015).
АНА: ажурный.
кружевной 2.2, перен.
Кружевные лепестки; кружевные тени.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Похожий по форме на сделанный из кружева’.

До полного выздоровления не берите малыша в загрантуры
и не загорайте с ним на солнцепеке: лучший отдых для него –
на даче в кружевной тени родных рябин да берез («Здоровье»,
1999). Тронулись... встали... тронулись... еще три метра...
еще пять... пошло, пошло!.. […] Гул, содрогание... черная, от-
вратительно скользкая полоса... кружевные белые змейки по
ледяному асфальту (А. Волос). Самолет «алиталия» пошел
на посадку, и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы,
покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на
кружевной кромке до слез синего моря (В. Катаев). На про-
езжую часть смотрят два просторных эркера со старыми
стеклами в желто-лиловых медальонах. Изящный кружев-
ной портик над входной дверью с двумя белыми колоннами,
полуподвал, образованный веками поднимавшейся мостовой
(Д. Рубина).
СИН: ажурный.
кружевной 3, перен.
Кружевная работа пластического хирурга; кружевная речь
адвоката.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Требующий большой тщательности и мастер-
ства и этим напоминающий плетение кружев’ [о деятельно-
сти].

Психология […] начинает группировать факты: одни
оставляет в тени, другие подводит ближе к свету. В резуль-
тате получается очень тонкая, почти кружевная работа,
которая может нравиться, но в которой никак нельзя отли-
чить, что правда и что налгано (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Им [студентом] плелась кружевная интрига: подтолкнуть
Николая Гумилева к решительному шагу в его «официальном»
романе с Таней ценой женитьбы милого друга Жоржика на
прелестной Габриэль (А. Колмогоров). И дальше мы увидим
[…], на какие преступные деяния (или на какое преступное
бездействие) обрекали не раз Мартова его гамлетизм, его
тончайшая кружевная аналитическая работа – в моменты,
требующие действия и натиска (Н. Суханов).
СИН: ювелирный, филигранный; АНА: тонкий, изощренный.
[И. Л.]

КРУ́ЖЕВО, СУЩ; СРЕДН; -а; МН кружева́, кру́жев, круже-
ва́м.
кружево 1.1

Пожелтевшее старинное кружево; дамы в кружевах; Пла-
тье отделано кружевом <кружевами>; Кружева на головку
надень (Романс «Калитка»).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Используемый для украшения, обычно одежды,
белья и головных уборов, тонкий полупрозрачный материал,
который представляет собой переплетение нитей с промежут-
ками между ними в виде сложного узора, и изделия из этого
материала’.

1. Формы ЕД и МН почти не различаются по смыслу. В со-
временном языке чаще используется форма МН, но исполь-

зуется и ЕД: отделать кружевом <кружевами>; выбрать
кружево <кружева> для свадебного платья; Романтические
оборки и кружево нарядов сочетаются с сапожками на высо-
ком каблуке («Даша», 2004); Все стены в студии обвешаны
образцами тканей, тесьмы, кружева (С. Спивакова).
2. Существуют разные виды кружева по технике исполнения:
плетеное (на коклюшках – палочках, оканчивающихся пугов-
ками – или на специальной вилке), вязаное – на спицах или
крючком, узелковое (например, макраме), шитое. Кружева,
сплетенные с помощью коклюшек (как, например, вологод-
ские кружева), – самые традиционные для России. Ажурное
кружево (ажур) создают с помощью вытягивания нитей. Тех-
ника ришелье представляет собой вырезание узоров на ткани-
основе и последующую обработку краев получившегося ри-
сунка [больше похоже на вышивку, но тоже рассматривается
как кружево]. Гипюр (венецианское кружево) – кружевное
полотно, состоящее из элементов, плетенных с помощью ко-
клюшек или шитых иглой, которые скреплены между собой
нитями. Ирландское кружево предполагает вязание мотивов
(цветов, листьев и т. д.) по отдельности, а затем соединение
их с помощью сетки. Основой филейного кружева (филе) слу-
жит сетка, для плетения используются челноки. Ленточное
(брюссельское) кружево отличается тем, что для его создания
используется лента или тесьма, которая вплетается в узор.
Разновидностью кружев считается также классическая белая
гладь, которая вышивается по тонкой ткани разными стежка-
ми, что создает более темные и светлые оттенки. Однако в
обиходной речи изделие, состоящее из сплошного полотна и
не имеющее просветов между фрагментами узора, обычно не
называют кружевом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белое <черное, желтоватое> кружево;
рукодельное <машинное> кружево; тонкое <легкое, невесо-
мое> кружево; драгоценное кружево; елецкое <брабантское,
венецианское, брюггское, калязинское, балахнинское> круже-
во; воротник <манжеты, жабо> из кружева; плести <вя-
зать> кружева; крахмалить кружева; отгладить кружево;
обшить скатерть кружевами; носить <надеть> кружева.

Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами
и со стеклярусом, а Аксинье – светло-зеленое, с желтой гру-
дью и со шлейфом (А. П. Чехов). [Люди поколения Фамусо-
ва] тем, кто выше, лесть как кружево плели (А. С. Грибо-
едов). Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать
за аршин, а вы мне ее [сорочку] попортили (А. Аверченко).
Еще был малюсенький утюжок, как игрушечный, но тоже
железный. Им кружева утюжили (О. Колпакова). Еще жи-
вы были деятели высшего женского образования в России –
синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, про-
стые пластмассовые гребни (В. Шаламов). Мать, хотя и
была неграмотная женщина, плела великолепные кружева и с
большим вкусом вышивала гарусом и бисером целые картины
(В. Солоухин).
СИН: кружевце, мещанск. кружавчики; АНА: мережка, ши-
тье [платье из белого шитья]; тюль, фатин; вышивка; ДЕР:
кружевница; кружевоплетение; кружевной.
кружево 1.2, перен. необиходн.
Каменное кружево готических соборов; чугунное кружево
Летнего сада; деревянное кружево, характерное для север-
ного зодчества; старинный ларец, весь покрытый резным
кружевом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность декоративных узорных элемен-
тов из камня, дерева или металла, похожих на кружево 1.1 и
используемых в архитектурных сооружениях и прикладном
искусстве’.
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Россия ждет […] гениального зодчего, который […] со-
здал бы настоящий русский стиль! Но не петухов и коньков
и не полотенчатое кружево на зданиях с пестрыми краска-
ми нам нужно, которыми так восхищается В. В. Стасов
(А. П. Боголюбов). Когда идешь, скажем, по улице Горького
(бывшая Торговая) и видишь пышные деревянные ансамбли:
деревянные кружева, стрельчатые окна […], крылья низко
спустившихся гребенчатых крыш, – то понимаешь: это все
Зенков [русский архитектор] (Ю. Домбровский). Красно-бе-
ло-золотые готические кружева дворца как-то примиряли с
потерей времени (А. Иванов). Деревянным кружевом оделись
оконные наличники, фронтон крыши, а у самого конька по
старинной традиции северного деревянного зодчества заси-
яло золотистое солнце-оберег («Народное творчество», 2003).
Подобные […] мысли […] приходят при «посещении» Москов-
ского и Казанского кремлей, деревянного кружева Кижско-
го погоста, каменной фуги Львова («Знание – сила», 2013).
Семнадцатый век – изящный кружевник, семнадцатый век
сплел белокирпичное кружево кремлевских стен, пробил чер-
ные и грозные, как пустые глазницы, бойницы (С. Будан-
цев).
АНА: резьба; узорочье; ДЕР: кружевной.
кружево 1.3, перен. необиходн.
Яблоня покрылась нежным бело-розовым кружевом; Волна
отхлынула, оставив на песке полосу легкого кружева.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект, состоящий из множества мелких, не при-
легающих или не плотно прилегающих друг к другу частей,
похожий форме на сделанный из кружева 1.1’.

Дома, как сказочные терема, обросли кружевами изморози
(А. Иванов). Позавчера еще голые ветки торчали, но один
день солнышка, и на всех деревьях тонкое зеленое кружево
(О. Новикова). Тут кружевом цветет калина, рябина, боярка
и бузина, тихой нежностью исходит белый и розовый таво-
ложник (В. Астафьев). Виднелось широкое кружево мертвых
городских развалин, и осеннее небо просвечивало сквозь бреши
окон тысячами голубых пятен (В. Гроссман). Перед окном
росли деревья, и каждый день в неосвещенной комнате на
стенах играло все то же движущееся кружево теней от
подвижного огня и веток (И. Дьяконов).
ДЕР: кружевной.
кружево 2, перен. необиходн.
Словесные кружева; изысканное кружево спектакля; плести
адское кружево интриги.
ЗНАЧЕНИЕ. Кружево А1 ‘Сложно устроенный текст или иной
информационный объект А1, структура которого как бы обра-
зуют множество переплетающихся нитей, складывающихся в
сложный узор, как в кружевном полотне’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кружево словес.

• КАКОЕ: поэтическое кружево.
Вспоминаю я Буймистрова с его содержательным и вес-

ким словом, взволнованную и изящную, всегда проникнутую
искренним чувством речь Языкова, тонкое словесное круже-
во Хартулари и красивую живую речь Герарда (А. Ф. Кони).
Карбаускис сплетает тончайшее сценическое кружево, в ко-
тором неуловимы переходы от юмора к разговору о смысле
жизни («Русский репортер», 2014). Любое внешнее событие,
любая, даже незначительная мысль становятся поводом для
раздумий, воспоминаний, которые, отталкиваясь одно от
другого, вызывают следующие, нанизываются одно за дру-
гим, плетя бесконечное кружево повествования (М. Сидур).
Они, группа женщин, так уж в лоб его не спрашивали, но ведь
они не заговаривали ни о чем ином, они упорно не слезали с те-

мы, они мягко, даже деликатно плели кружево слов вокруг и
около (В. Маканин). В глазах простого человека террор обес-
ценивал дипломатические кружева переговоров (А. Бовин).
Провидение продолжало плести свои хитроумные кружева
(Б. Окуджава).
АНА: ткань (спектакля); клубок (воспоминаний); сеть (ин-
триг); ДЕР: кружевной.
◊ ист. спец. венские кружева ‘манера игры в футбол, харак-
терная для австрийского футбола начала 30-х годов ХХ в.,
при которой футболисты одновременно движутся, заменяя
друг друга на разных участках поля и делая короткие переда-
чи – как бы плетя кружево’: На вид блюдо вкусное, а есть его
нельзя! Несоленое! – сказал мне сосед по трибуне. – Нет, не
нравятся эти венские кружева (А. Старостин). [И. Л.]

КРУЖИ́ТЬ, ГЛАГ; кружу́, кру́жит и кружи́т, ПРИЧ
ДЕЙСТВ НАСТ кружа́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ неупотр.;
НЕСОВ; СОВ нет.

кружить 1.1, необиходн. или наррат. ‘физически воздействовать

на человека так, чтобы тот вместе с субъектом перемещался по

кругу’: кружить даму в вальсе.

кружить 1.2, необиходн. или наррат. ‘физически воздействуя на

объект, перемещать его по кругу’: Ветер кружит пыль по улицам.

кружить 2.1, уходящ. ‘воздействовать на человека так, чтобы тот,

потеряв ориентацию, перемещался по кругу’: Нечистая сила кру-

жит его по лесу.

кружить 2.2, разг. ‘находиться как бы под воздействием какой-то

силы’: Ее кружило от этих бесконечных мыслей.

кружить 3.1, необиходн. или наррат. ‘перемещаться по кругу’:

В небе кружат вертолеты.

кружить 3.2, разг. или наррат. ‘перемещаться, многократно меняя

направление’: кружить по дворам, скрываясь от преследования.

кружить 3.3, разг. ‘перемещаться в разных направлениях, не пони-

мая, в каком направлении нужно идти’: Мы зЗаблудились и долго

кружили по лесу.

кружить 1.1, необиходн. или наррат.
Незнакомый мужчина кружил ее в вальсе; Девушки кружили
Снегурочку в хороводе; В финале танца фигурист кружил
партнершу в фуэте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит А2 ‘Человек А1, держа человека А2
руками обычно за талию или за плечи, физически воздейству-
ет на него так, что А2 поворачивается на месте вокруг своей
оси или перемещается, обычно вместе с А1, по кругу или по
линии, напоминающей круг, многократно принимая одно и то
же положение или близкие положения в пространстве’ [часто
о танце; обычно о наблюдаемой ситуации].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кружить девушку (в танце).
А1 + А2 • с ТВОР: Петя с Олей кружат (в вальсе).

• ИМ МН: Они кружат (в вальсе).
• Им и ИМ: Мальчик и девочка кружат (в танце).

КОНСТРУКЦИИ. А2 может выражаться в конструкции кру-
жить с кем-л., указывающей на то, что два человека дей-
ствуют совместно: Тут румыны вдарили вальс, и Ваня пошел
кружить с Изабелкой (В. Аксенов); Он кружил с Надей, с
киноактрисой, имени которой, как ни старался, не мог вспом-
нить, с Полиной (А. Афиногенов).

Лаврентию приходилось сразу и кружить француженку,
и инструктировать ее (Н. Джин). Пойдемте танцевать, Га-
ля. – Посмотрите на меня, – говорил он, церемонно кружа
девушку, – […] Я только артист (В. Аксенов). Хотя она была
одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала
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безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как
в воду опущенная, без дела слонялась кругом по залу (Б. Па-
стернак). Я стал прыгать, дурачиться, схватил Наташку за
руки, кружил ее и кричал (В. Железников).
АНА: крутить; вести (партнершу в танце); ДЕР: закружить,
покружить; кружиться.
кружить 1.2, часто БЕЗЛ; необиходн. или наррат.
Ветер кружит мусор по тротуарам; Лодку уже кружило на
середине реки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит А2 в А3 ‘Природная сила А1 физи-
чески воздействует на объект А2 так, что А2 перемещается
в пространстве А3 или по территории А3 по кругу или по
линии, напоминающей круг, многократно принимая одно и то
же положение или близкие положения в А3, возможно пово-
рачиваясь при этом вокруг своей оси’ [А1 обычно ветер или
вода; обычно о перемещении, имеющем место в описываемый
момент].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ: Течение кружит (льдину).
А2 • ВИН: кружить льдину <снег>.
А3 • по ДАТ: кружить (снег) по полю.

• в ПР: кружить (льдины) в реке.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ТВОР: (Льдину) кружит течением.
А2 • ВИН: (Течением) кружит льдину.
А3 • по ДАТ: кружить (снег) по полю.

• в ПР: кружить (льдины) в реке.
При безличном употреблении (УПРАВЛЕНИЕ 2) А1 может

быть не выражен: Лодку кружило.
Врывается в пятый «А» холодный снежный вихрь, с воем

кружит по классу классный журнал, и треплет его, и рвет
на клочки, и уносит с собой далеко-далеко, неизвестно куда!
(И. Пивоварова). Кругом все так же расстилался белесый ту-
ман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось,
покачивая и кружа лодку на месте (Ч. Айтматов). Сейчас ве-
тер кружил в подворотнях белую пыль (Г. Семар). Шульгин
постоял немного на дамбе, глядя, как под кручей омут затя-
гивал […], кружил обрубок намокшего и едва видного из воды
бревна (А. Ференчук). Меж изуродованных домов по улицам
[…] кружило листву, бумагу, сажу (В. Астафьев).
АНА: нести [Ветер несет пыль]; ДЕР: закружить, кружить-
ся.
кружить 2.1, часто БЕЗЛ; уходящ.
В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам
(А. С. Пушкин).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит А2 по А3 ‘Сверхъестественное суще-
ство или сверхъестественная сила А1 психологически воздей-
ствует на человека А2 так, что А2, не понимая, в каком направ-
лении ему нужно перемещаться, перемещается по территории
А3 по кругу или по линии, напоминающей круг, многократно
принимая одно и то же или положение в пространстве или
близкие положения в пространстве’ [обычно о перемещении,
имеющем место в описываемый момент].

1. Употребляется безлично, если А1 – сверхъестественная
сила: Плутаешь между белых глиняных заборов, кружит те-
бя, кружит, и все больше проникаешься ощущением, что ты в
прошлый век попал, а может, и в позапрошлый (А. Гладилин).
2. Образные употребления применительно к положениям дел
в роли А1: Они, девчонки еще, не знали, что их начинает за-
тягивать и кружить бездонный омут жизни (В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Бес кружит (путника по полям).
А2 • ВИН: кружить путника (по лесу).

А пойдешь в лес, леший тебя и начнет кружить... Кружит,
кружит... Пять верст пройдешь и опять на старое место
выйдешь (А. Рыбаков).
АНА: морочить; ДЕР: закружить.
кружить 2.2, БЕЗЛ; разг.
Ее кружило от этих новых ощущений; Его кружило, он не
мог поверить, что жена столько лет его обманывает.
ЗНАЧЕНИЕ. Человека А2 кружит от А3 ‘На человека А2,
испытывающего сильное переживание А3, как бы воздейству-
ет неподвластная ему сила, в результате чего А2 находится в
необычном состоянии, когда у него как бы кружится голова и
он плохо осознает, что происходит, и возможно плохо стоит
на ногах’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ВИН: Ее кружит (от радости).
А3 • от РОД: (Ее) кружило от счастья.

Когда я вышел с Лубянки – меня просто кружило от сча-
стья (А. Солженицын). Меня кружило... Никого не видела...
Все плыло... А к обеду успокоилась, к середине дня (С. Алекси-
евич).
АНА: качать [Его качало от усталости], шатать [После
полета ее шатало]; ДЕР: закружить.
кружить 3.1, необиходн. или наррат.
В воздухе кружат желтые листья; Танцующие пары кружили
по залу; Высоко в небе кружит ястреб, высматривая добычу;
Над городом с утра кружат военные самолеты.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит в А2 ‘Объект А1 обычно плавно и
медленно перемещается в пространстве или в месте А2 по
линии, напоминающей круг, многократно принимая одно и то
же положение или близкие положения в А2, возможно повора-
чиваясь при этом вокруг своей оси’ [обычно о перемещении,
имеющем место в описываемый момент].

1. Сдвинутые употребления применительно к ветру, метели
и подобным природным объектам, которые представляются
природной силой, в роли А1: Белый ветер кружил и рыскал в
пространстве с беззвучным отчаянием (Н. Джин); Никакие
циклоны не минуют Урал, они, как беды, все вокруг него кру-
жат […], и весна никак не может наступить, а уж начало
апреля (В. Астафьев); Ночная вьюга продолжала кружить
над артиллерийским парком, покрывая белыми подушками и
пухлыми перинами орудия и зарядные ящики (В. Катаев).
2. Образные употребления применительно к музыке и подоб-
ным звукам в роли А1: Над городом кружит вальс; Пусть
кружит над Москвою охрипший его [В. Высоцкого] баритон, /
Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем (Б. Окуд-
жава).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Самолет кружит (в небе).
А2 • ГДЕ: кружить в воздухе <по полю, над городом, под по-

толком>.
Бросаю листочек... Он кружит над ковром... Падает

(Э. Радзинский). За стеклом светило яркое солнце и множе-
ство птиц кружило над кораблем (К. Булычев). Солнце еще
не встало, а под акациями уже трубили шмели и кружили
большие белые бабочки (Ю. Домбровский). Мелькнула куча
порченой картошки, над которой кружило воронье, и издали
это напоминало картину Верещагина, где вороны кружили
над полем битвы, над кучей черепов (Ф. Горенштейн). Один
из тех, кого он ударил, лежал и стонал, другой кружил на
месте, согнувшись, держась за живот (Ю. Трифонов).
СИН: кружиться, вертеться, крутиться; АНА: перен. пор-
хать, вращаться [Луна вращается вокруг Земли]; ДЕР: по-
кружить.
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кружить 3.2, разг. или наррат.
Весь день кружил по городу в поисках заработка; Мы кружи-
ли по Москве, любовались старыми ампирными особняками;
Зверь кружил, уходил, догнать его было трудно.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит в А2 ‘Человек или животное А1 пере-
мещается в пространстве или в месте А2, многократно меняя
направление, возможно принимая одно и то же положение или
близкие положения в А2’ [обычно о перемещении, имеющем
место в описываемый момент].

Образные употребления применительно к дороге или по-
добному вытянутому пространственному объекту: Но тропин-
ка, сбегая вниз, кружила между кустами и деревьями (В. Осе-
ева); Кружит река, кое-где она разливается в просторные
бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что
нетрудно перескочить с разгону (В. Тендряков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: кружить по степи <около свалки, вокруг людей,

между пнями>.
Мама с растрепавшимся шиньоном кружила, как птица,

по комнатам, восклицала, стонала, ломала руки (Т. Лугов-
ская). Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скве-
ру, стояла бесцельно в какой-то очереди, потом вернулась
в гостиницу в свой номер и легла (Ю. Трифонов); Заметая
следы, кружу какими-то переулками и проходными дворами
и, только убедившись, что погони за мной нет, спокойно вы-
хожу на улицу, небрежно прикусив сигарету (А. Хайт). Афа-
насий медленно кружил в некотором отдалении от веранды,
с точностью определяя именно такое расстояние, которое
позволяло ему не быть свидетелем господской беседы и одно-
временно в нужный момент улавливать любые желания князя
(Б. Окуджава). Я впервые видела эту девочку счастливой, и
сейчас она была поразительно схожа с младшей, которая
кружила возле нас и льнула то к сестре, то ко мне (Д. Руби-
на). Акула все кружила, кружила, я поворачивался, следя за
ней, и медленно двигался к рифу, пока акула не загородила мне
дорогу (С. Жемайтис).
СИН: кружиться, вертеться, крутиться, вращаться, пет-
лять [Река петляет]; АНА: метаться; шататься, слоняться;
бродить; колесить ДЕР: покружиться.
кружить 3.3, разг.
Заблудились и долго кружили по лесу, пока не вышли на дорогу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружит по А2 ‘Человек А1, не понимая, в ка-
ком направлении ему нужно перемещаться, перемещается по
территории А2 в разных направлениях, возможно многократ-
но принимая одно и то же или положение в А2 или близкие
положения в А2’ [обычно о перемещении, имеющем место в
описываемый момент].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: кружить в бескрайних полях.

• по ДАТ: кружить по незнакомым переулкам.
Мы катили через эту страну час или два, кружили и пет-

ляли, стараясь выбраться на Пасифик Коуст хайвэй (В. Ак-
сенов). Шел, шел, шел – прошел километра три и понял, что
кружу на одном месте (Ю. Домбровский). Они промчались
мимо хлопковых полей, потом уже в Хиве долго кружили по
узким улочкам, зажатым глиняными заборами, пока где-то
на окраине не обнаружили написанную на фанере вывеску
экспедиции (О. Куваев). Он не кружил, не искал следов, а шел
прямо, как заведенный (Б. Васильев).
СИН: плутать, блуждать.
◊ кружить <вскружить> голову см. ГОЛОВА́. [Е. У.]

КРУЖИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; кружу́сь, кру́жится и кружи́тся,
ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ кружа́щийся; НЕСОВ; СОВ нет.
кружиться 1.1, необиходн. или наррат.
В воздухе медленно кружился снег; Над цветами кружились
бабочки; Над лесом кружатся вертолеты; Фигуристки быст-
ро кружились на льду; Они кружились в танце.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружится в А2 ‘Объект А1 перемещается в
пространстве или в месте А2 по линии, напоминающей круг,
многократно принимая одно и то же положение или близкие
положения в А2, возможно поворачиваясь при этом вокруг
своей оси; обычно это красиво’ [обычно о перемещении, име-
ющем место в описываемый момент].

1. Сдвинутые употребления применительно к танцу: Кру-
жилось несколько пар, а остальная публика стояла вдоль стен
(В. Аксенов); А я не знала, что он умеет танцевать, научился.
Мы с ним кружились (С. Алексиевич).
2. Сдвинутые употребления с обстоятельством у кого-л. пе-
ред глазами применительно к ситуации, когда субъекту из-
за болезненного состояния кажется, что предметы в его поле
зрения или перед его мысленным взором перемещаются по
кругу:. У нее все плыло перед глазами: кружились приборы,
то приближалось, то удалялось лицо Антона, она смутно
слышала его встревоженный голос (С. Жемайтис); Знаете,
ляжешь вечером после целого дня, а перед глазами все кру-
жится... подносы... поезда... клиенты (Э. Рязанов, Э. Бра-
гинский); Вася, я спать не могу, – шепотом пожаловалась
она, – закрою глаза, и все перед глазами кружится, и горы,
и скалы, и деревья, никакой опоры под ногами (П. Проску-
рин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кружиться в одну <в другую> сторону,
кружиться по часовой стрелке <против часовой стрелки>;
быстро <медленно> кружиться; кружиться в вальсе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Орел кружится (в небе).
А2 • ГДЕ: кружиться в воздухе <по комнате, над цветком,

под потолком, на танцплощадке>.
Прохоров взял синенький томик, машинально открыл его,

и на пол, колыхаясь и кружась, упало несколько блокнотных
листков бумаги (В. Липатов). Мы […] знали, что тропин-
ка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым мед-
ленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом тем-
ном омутке (Ю. Казаков). Серая моль кружилась над лам-
пой, то тычась в стекло, то отлетая (В. Войнович). На
поле кружились юные фигуристки в костюмах смешных зве-
рушек – веселый пролог к хоккейному матчу (Е. Велтистов).
Таня надевала самое красивое платье, мамины бусы, бабуш-
кину кружевную накидку, украшала голову маленькой коро-
ной из серебряной бумаги и кружилась по комнате (В. Кра-
пивин). Вокруг монумента медленно и сонно, как заворо-
женные, кружились трамваи, набитые публикой (Г. Алек-
сеев).
СИН: кружить, вертеться, крутиться; АНА: перен. порхать,
вращаться [Марс вращается вокруг Солнца]; ДЕР: покру-
житься, закружиться.
кружиться 1.2, необиходн. или устар.
Балерина быстро кружилась на одной ноге, публика хлопа-
ла; Он согнулся, схватился за живот и кружился от боли на
месте; Медленно кружился огромный маховик.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружится ‘Объект А1 движется вокруг своей
оси’ [обычно о движении вокруг вертикальной оси, имеющем
место в описываемый момент].

1. А1 обычно колесо или вытянутый объект, стоящий вер-
тикально.
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2. Сдвинутые употребления применительно к движению ча-
стей объекта А1 вокруг точки, на которой они закреплены на
А1: Лопасти кружатся быстрее и быстрее.
3. Метонимические употребления в сочетании Голова кружит-
ся применительно к ощущению вращения внутри головы субъ-
екта или к ощущению, как если бы окружающие предметы
перемещались вокруг субъекта по кругу: Сладкий и тяже-
лый запах свежего хлеба щекотал ноздри – даже голова кру-
жилась от этого запаха (В. Шаламов); У меня бессонница,
сердце побаливает, кости ломит, голова кружится, уши за-
кладывает (Л. Петрушевская). Тж перен., см. ГОЛОВА́.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Колесо кружится.

Он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшум-
но кружатся, включенные автоматически (А. Солженицын).
Кружащееся веретено медленно двигалось вниз, вытягивая и
закручивая нить из большого клока шерсти, который она дер-
жала одной рукой (Ф. Искандер). Мальчик сделал бумажный
пропеллер на палочке и бегал по химкинскому двору, отчего
пропеллер весело кружился (Е. Попов). Машина в штопоре
кружится, / Ревет, летит земле на грудь, / Не плачь, родная,
успокойся, / Меня навеки позабудь (В. Гроссман). В это время
она [девочка] остановилась, и кто-то ей подал разные коло-
кольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на
руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто
танцевать (В. Драгунский).
СИН: вращаться, крутиться, вертеться.
кружиться 2, уходящ. или разг.
Кружились по старому городу, заходили во дворики.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кружится в А2 ‘Человек или животное А1
перемещается в пространстве или в месте А2, многократно
меняя направление, возможно принимая одно и то же положе-
ние или близкие положения в А2, обычно без видимой цели’
[обычно о перемещении, имеющем место в описываемый мо-
мент].

1. Суженные употребления применительно к ситуации, ко-
гда человек перемещается в разных направлениях, потому что
заблудился и не знает, в каком направлении нужно идти: Весь
день кружились по тайге, пока наконец не вышли к заимке.
2. Сдвинутые устаревшие употребления в сочетании кружить-
ся по хозяйству <по делам>, применительно к деятельности,
предполагающей перемещения в разных направлениях. Весь
день кружилась по хозяйству.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: кружиться по лесу <около свалки, вокруг людей>.

Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут
было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось
(В. Астафьев). Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и
кружась по избе, высматривая его, она не приняла […] эти
слова всерьез (В. Распутин). Ермолкин пошел, как ему было
указано, и […] по пути у перекрестка двух улиц увидел людей,
которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пятачке,
перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно
искали друг друга (В. Войнович). Я больше не пытался ис-
кать вас – и вот прошло много лет, теперь могу сказать,
что я погиб в тот день, кружась посреди густой уличной тол-
пы (А. Ким). Тимошка, чувствуя непорядок, кружился вокруг
шкафа, но громко выражать свое неодобрение не осмеливал-
ся (П. Проскурин). Еще издали нас встретили собаки, они
кружились вокруг нас, радостно повизгивая и нетерпеливо
забегая вперед (Ф. Искандер).
СИН: кружить, крутиться; АНА: слоняться. [Е. У.]

КРУ́ЖКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и.
кружка 1

Пустая кружка; кружка земляники; пить <прихлебывать>
чай из кружки; поднять кружки.
ЗНАЧЕНИЕ. Кружка для А1 ‘Разновидность посуды – сделан-
ный из металла, фаянса или другого материала сосуд цилин-
дрической или подобной формы, с ручкой, предназначенный
для того, чтобы человек из него пил жидкость А1, обычно не
в торжественной обстановке’.

1. Кружка, как и чашка, предназначены для того, чтобы
человек пил из них, держа одной рукой за ручку. От чашки
кружка отличается тем, что бывает больше (например, лит-
ровые кружки, а чашек такого объема обычно не бывает), с
более толстыми стенками, менее тонкой работы. Кружки чаще
больше в высоту, а чашки обычно больше в ширину, часто с
сильно сужающиеся к дну. Кружка, в отличие от чашки, не
предполагает прилагающегося к ней блюдца. Кроме того, чаш-
ки предназначены для горячих напитков (чай, кофе, какао), а
кружки также и для холодных (пиво, квас).
2. Метонимические употребления применительно к находя-
щемуся в сосуде и полностью заполняющему его содержимо-
му: выпить всю кружку; В дореволюционной России, где, как
известно, немало детей страдало рахитом, кружка коровье-
го молока могла спасти их от этого тяжелого заболевания
(«100 % здоровья», 2002); Да, – ответил дед Иван, аккуратно
одетый, причесанный и умытый и даже уже позавтракавший
кружкой горячей воды (Л. Петрушевская).
3. Метонимические употребления применительно к количе-
ству вмещаемого в сосуд содержимого: В ведре осталась всего
пара кружек воды; А каждую третью субботу сентября го-
род становится свидетелем ежегодного пивного «шабаша» –
Октоберфеста, когда за 10 дней выпивается до 5 миллионов
литровых пивных кружек! («Туризм и образование», 2001).
4. Метонимические употребления применительно к сосуду
вместе с питьем: поставить на стол кружку пива; разбить
кружку молока; А я, между тем, как и всякий турист перед
дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и
выпить большую ледяную кружку пива (М. Булгаков).
5. Суженные устаревшие употребления применительно к од-
ной из единиц старой русской системы мер, где ведущей мер-
ной тарой для измерения жидкостей было ведро, которым
отмеряли алкогольные напитки, а кружкой называлась опреде-
ленная (разная в разных вариантах) часть ведра: Ведро мерное,
например, равное 12,229 л, начиная с XV века подразделялось
на полведра, четверть, осьмую ведра, шестнадцать «кружек»
(или штофов по 1,23 л, что соответствовало 4 косушкам или
10 чаркам) («Наука и жизнь», 2006).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: кружка для кваса.

• КАКАЯ: пивная кружка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Стеклянная <керамическая, фаянсовая,
алюминиевая, эмалированная> кружка [материал]; расписная
<зеленая, белая> кружка, кружка в горошек, кружка с логоти-
пом [оформление]; огромная <пол-литровая кружка>, кружка
на пинту [объем]; пузатая <высокая, цилиндрическая> круж-
ка [форма]; кружка для латте [назначение]; кружка какао;
кружка с какао; ручка <дно> кружки; разлить чай по круж-
кам; черпать кружкой (из кана); разбить кружку; перелить
кофе в кружку; стучать кружками; разговориться за круж-
кой пива.

Выпьем с горя; где же кружка? (А. С. Пушкин). Хочу хо-
лодного пива, – сказал Чехардин, – чтобы в большой тяжелой
кружке, чтобы вся запотела и капельки на боках (И. Грекова).
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Спиридонов разливал спирт в стаканы, кружки, крышки от
котелков (В. Гроссман). По обеим […] сторонам были синие
вывески с пенистыми кружками и надписями: над кружкою –
«Кружка пива», а внизу – «5 коп.» (В. Ходасевич). Я рассте-
лил свой плащ и на нем разместил закусь, расставил кружки
(В. Астафьев). Из стеклянной банки он высыпал в мензурку
щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, до-
лил в мензурку, размешал и выпил (В. Шаламов).
АНА: чашка; бокал [чайный бокал из фарфора с блюдцем];
стакан; пиала; ковш; ДЕР: кружечка; термокружка.
кружка 2

Кружка для сбора пожертвований; взломать церковную круж-
ку; опустить монету в прорезь кружки; ходить по электрич-
кам с церковной кружкой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Закрытый металлический, деревянный или пла-
стиковый ящик с прорезью в крышке для сбора денег, обыч-
но добровольных пожертвований’ [иногда делается в форме
обычной кружки].

Метонимические употребления применительно к деньгам,
собранным в качестве добровольных пожертвований: церков-
ная кружка [церковная казна]: Церковной кружки не хватает
на ремонт храма.

Я как-то был в соборе Парижской Богоматери, там круж-
ка висит для пожертвований (Г. Газданов). Однажды вечером
в ресторане в сопровождении кавалеров появились дамы с
кружками для сбора пожертвований (Л. Утесов). Часа в два
подошли к моей дверной фортке с каким-то ящиком вроде
кружки для сбора пожертвований и спросили, подставляя
его: – Нет ли каких заявлений прокурору? (Н. Морозов). Юра,
не пытался ли ты развинтить отверткой церковную кружку
с пожертвованиями? (М. Кучерская). Захар бросил полтин-
ник, Евдоким осторожно, как в церковную кружку, положил
медный пятак (Г. Марков).
АНА: копилка; урна (для голосования).
◊ кружка Эсмарха ‘приспособление для очищения кишечника
и спринцевания, состоящее из мягкого резервуара для воды,
подвешиваемого на некоторой высоте, к которому присоеди-
нена длинная гибкая трубка с зажимом’: И в этот момент
мои философские экзерсисы нарушила молоденькая сестрич-
ка, которая принесла профессору «кружку Эсмарха» (я так
культурно называю клизму, чтобы хоть как-то облагородить
последующие события) (В. Аграновский). [И. Л.]

КРУЖО́К, СУЩ; МУЖСК; кружка́.
кружок 1.1 ‘маленький круг’: нарисовать кружок.

кружок 1.2 ‘круглый предмет’: металлический <бумажный> кру-

жок.

кружок 2 ‘совокупность людей, тесно общающихся между собой’:

тесный <узкий> кружок.

кружок 3.1 ‘секция’: записаться в кружок.

кружок 3.2, уходящ. ‘организация людей, занимающихся какой-л.

интеллектуальной деятельностью’: кружок социал-демократов.

кружок 1.1, разг.
Нарисовать кружок; обвести в кружок; На листе бумаги на-
рисован желтый кружок на синем фоне; Восьмерка состоит
из двух кружков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Круг маленького размера’.

1. Чаще всего употребляется применительно к изображени-
ям круга, в том числе, различным значкам: Города обозначены
на карте кружками.
2. Сдвинутые употребления в сочетаниях типа сесть
<встать> в кружок; образовать кружок в значении ‘сово-
купность объектов, которая воспринимается как замкнутая

линия, близкая к окружности, имеющей небольшой диаметр’:
Потом, уже в разгаре ночи, уселись на пол в кружок, и по
кругу поплыла самокрутка (В. Аксенов).

Ее адрес, телефон кафедры фольклора, ее калужский но-
мер – все это было старательно записано им под словом
«Ольга», которое он зачем-то обвел в кружок (И. Муравьева).
В месте отбора проб ставится значок (например, кружок),
размер которого зависит от содержания рассматриваемо-
го компонента («Геоинформатика», 2003). Ваши знания да-
вайте обозначим вот таким кругом. – Мудрец начертил на
песке небольшой кружок (Тим Собакин). Винтовка вделана
в автомат-ящик, в глубине ящика перед прорезью прицела
появляются, пробегают фигурки, кружки, цифры (Д. Гранин).
Сейчас я скажу только, что выслушал эти рассказы в конце
сороковых годов, на Севере, в месте, не указанном на карте
ни кружком, ни крестиком (Ю. Домбровский).
СИН: круг, окружность; АНА: кольцо, колечко; овал, эллипс.
кружок 1.2

Металлический <бумажный> кружок; порезать морковку
<лук, огурцы> кружками; золотистые кружки монет; при-
клеить игрушечному щенку вместо глаз два картонных круж-
ка.
ЗНАЧЕНИЕ. Кружок А1 ‘Предмет А1 или часть А1 предмета,
имеющие круглую форму, небольшую толщину и небольшой
размер’.

Сочетание в кружок обозначает вид стрижки, при которой
все волосы имеют приблизительно равную длину, так что их
края как бы образуют круг: острижен в кружок; Он носил
длинные, остриженные в кружок волосы, которые доходили
ему до ушей (Ю. Домбровский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кружки лука.

Фонендоскоп, – бросил он в пространство, и тут же в
руках его, как из воздуха, оказался металлический кружок с
наушниками (Л. Улицкая). Бабушка, приготовив все своими ру-
ками, выставила на длинные столы […] прозрачный говяжий
студень с аппетитными кружками крутых яиц, множество
куриц с зашитыми внутри них жареными шкварками (М. Па-
лей). Перед ним [военным] на листе бумаги лежали желтые
кружки (Ю. Домбровский).
СИН: круг, кругляш, кругляшок, кружочек, кольцо (лука), ко-
лечко (лука); АНА: шарик.
кружок 2

Тесный <узкий> кружок.
ЗНАЧЕНИЕ. Кружок А1 ‘Совокупность людей А1, количе-
ство которых невелико, связанных отношениями А2 и тесно
общающихся между собой’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кружок ученых.

• ПРИТЯЖ: наш кружок.
А2 • КАКОЙ: дружеский кружок.

А1 и А2 часто выражаются совместно в названии людей,
содержащем указание на связывающие их отношения: кружок
единомышленников.

Наш с Ниной дружеский кружок составляли Нинины прия-
тели по литературному факультету (И. Дьяконов). В конце
концов из нашего узкого кружка слово «гофманиада» перешло
в более широкие области мелкой газетной братии (В. Ката-
ев). Через три дня вся ученая Москва в десятках семейных
и дружеских кружков вполголоса обсуждала подробности
совещания (В. Гроссман).
СИН: круг; АНА: окружение; компания; сленг тусовка, обще-
ство, сообщество; мирок.
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кружок 3.1

Кружок художественной самодеятельности; записаться в
кружок; В какие кружки ты ходишь?
ЗНАЧЕНИЕ. Кружок А2 для А1 в А3 ‘Небольшая организация
при учреждении А3, организующая занятия для людей А1, ча-
ще невзрослых, объединенных интересом к деятельности А2,
обычно связанной со сферой науки или творчества, которые
они посещают в свободное время, или сами эти занятия’.

1. Кружки часто имеют название: кружок «Юный техник»;
кружок «Умелые руки».
2. Кружок сближается со словами секция, студия. Различие
между ними состоит в характере занятий. В кружках обыч-
но занимаются различными видами творчества или получают
научные знания, выходящие за рамки общеобязательных: кру-
жок макраме <оригами>, математический кружок, кружок
по квантовой физике <по садоводству>. Секция предполагает
занятия спортом, студия – занятия искусством: спортивная
секция, волейбольная секция; театральная <художественная,
вокальная, танцевальная> студия. Кроме того, студия по
сравнению с кружком предполагает более серьезные занятия
той или иной деятельностью: Четыре года назад кружок [ху-
дожественной соломки], пополнившись педагогами из числа
родителей и бывших воспитанников, стал студией («Народ-
ное творчество», 2004).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: кружок для второклассников.

• КАКОЙ: детский кружок.
А2 • РОД: кружок кройки и шитья.

• по ДАТ: кружок по авиамоделированию.
• КАКОЙ: театральный кружок.

А3 • при ПР: кружок при Дворце пионеров.
• в ПР: кружок в Доме пионеров.
• КАКОЙ: школьный кружок.

А1 и А2 часто выражаются совместно в названии людей,
содержащем указание на увлечения: кружок радиолюбителей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Платный <бесплатный> кружок; мате-
матический <художественный, вокальный, хореографиче-
ский, краеведческий, лингвистический> кружок; кружок юн-
натов <садоводов>; кружок рукоделия <авиамоделирования,
игры на гитаре, художественной соломки, художественно-
го слова>, кружок по фотографии, кружки по интересам;
кружок для первоклассников <для студентов-биологов, для
поступающих в математический класс, для пенсионеров>;
кружок при клубе <при Доме ученых>, кружок в школе; заня-
тия <расписание, руководитель> кружка; посещать кружок;
организовать <вести> кружок; руководить кружком; запи-
сать в кружок.

Она [Анна], по аспирантским обязанностям, вела тогда
студенческий кружок, и роман их завязался между колбочка-
ми и палочками (Л. Улицкая). Виталя Кукин открыл при клубе
кружок танцев, организовывал разные привлекательные иг-
ры и соревнования (В. Астафьев). Именно тогда – это был
1946 год – Иван Владиславович Жолтовский и предложил На-
дежде Матвеевне организовать и вести вокальный кружок в
Архитектурном институте (И. Архипова). В драматическом
кружке ему поручали роли молодогвардейцев (С. Довлатов).
СИН: секция, студия, офиц. объединение дополнительного
образования, клуб, занятия; АНА: офиц. коллектив, офиц. до-
суговый центр; школа, курсы, факультатив; хор; ДЕР: драм-
кружок; кружковцы; кружковод; кружковый.
кружок 3.2, уходящ.
Революционный <марксистский> кружок; кружок социал-де-
мократов.

ЗНАЧЕНИЕ. А2-й кружок А1 в А3 ‘Организация людей А1,
которые в свободное время регулярно собираются в месте
А3 для обсуждения тем, связанных со сферой А2, или для
занятия интеллектуальной деятельностью А2, или сами эти
собрания’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кружок нечаевцев.

• КАКОЙ: студенческий кружок.
А2 • КАКОЙ: философский кружок.
А3 • в ПР: кружок в университете.

• КАКОЙ: университетский кружок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Подпольный <запрещенный> кружок; до-
машний кружок; религиозный кружок; Пражский лингвисти-
ческий кружок; кружок любомудров <чайковцев>; кружок са-
мообразования; собрания кружка; член кружка; На собраниях
модного литературного кружка молодые поэты и писатели
читали отрывки из своих произведений.

Давно, еще только в начале «Зеленой лампы» Ходасевич
сказал Гиппиус, что он выходит из кружка (В. Крейд). Вспо-
минаю кружок русской интеллигенции, собиравшийся в Пет-
рограде в 20-е годы вокруг замечательного русского филосо-
фа Александра Александровича Мейера, – кружок «вторни-
чан», потом получивший название «Воскресение» (Д. Лихачев).
Еще до того как я близко познакомился с Анненским и стал
его дачным соседом, в петербургском Литературном кружке
(или обществе?) я сделал под его председательством какой-
то доклад, с которым он был в корне не согласен (К. Чуков-
ский).
АНА: семинар; общество. [Т. К.]

КРУПА́, СУЩ; ЖЕНСК; -ы́, ВИН -у́, МН кру́пы, круп, кру́пам.
Гречневая крупа; овсяная крупа; каша из смеси разных круп.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предназначенные для приготовления пищи очи-
щенные и иногда измельченные зерна растений А1’.

Крупа изготовляется из крупяных растений (проса, гречи-
хи, риса, кукурузы), из зерновых растений (овса, пшеницы,
ячменя) и из бобовых (гороха, чечевицы, нута).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: овсяная крупа.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Перловая <пшенная, манная> крупа;
мыть крупу; замачивать крупу; очищать крупу; покупать кру-
пу; хранить крупу; заправлять суп перловой крупой; варить
кашу из крупы саго <из перловой крупы>; С удовольствием
ели грибной суп с перловой крупой.

То варил супец с тушенкой и крупой, то погуще завари-
вал – и получалась каша (О. Павлов). Приходит заблудивший-
ся человек в пустое жилище, а там и сухие дрова сложены
у печки, и спички тут же, и крупа, и соль (Д. Бавильский).
Семена [васильков] Антонина Николаевна находит... в крупе.
Они похожи на микроскопические белые зонтики (Г. Шаги-
ева). Больше всего Жуке нравились синие с золотой чешуей
чашки с блюдцами (выменяно в сентябре на гречневую крупу)
(Д. Рубина). Минут через десять он вернулся, неся манную
крупу в стакане и бутылку молока (В. Дудинцев). Маски для
лица следовало готовить из смеси овсяной крупы, лимонного
сока и яичного белка («Знание – сила», 2014).
СИН: разг. дробленка; АНА: хлопья; ДЕР: крупинка, крупица
[мелкая частица чего-л., похожая на крупу]; крупеник; крупо-
рушка [устройство для очистки и переработке зерна в крупу];
крупяной [Крупяные растения – просо, гречиха, кукуруза и
рис]; крупчатый, крупитчатый.
крупа 2, перен., МН нет.
Снежная крупа; ледяная крупа; мелкая колючая крупа.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Замерзшая вода, размером, округлой формой
и твердостью похожая на крупу, падающая из облаков или
лежащая на земле’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сыпала снежная крупа; Ледяная крупа
хлестала лицо; Снежная крупа похрустывала под ногами.

И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. […] Это
шел дождь и замерзал на лету (Б. Екимов). Секла ледяная
крупа, мы были мокрыми до последней нитки, но лов шел хо-
рошо – трал распирало от рыбы (В. Аксенов). Пока Крымова
вели по двору по пыльной снежной крупе в сторону бревенча-
той каталажки, особенно ясно был слышен гром воздушной
бомбежки, шедшей со стороны Сталинграда (В. Гроссман).
Снег падал сухой, мелкой крупой, с подскоком (М. Шишкин).
Ветер сметает с черного льда, гонит к берегу и швыряет на
торосы злую снежную крупу (А. Дмитриев).
СИН: град; АНА: снег; дождь.
◊ надуться как мышь на крупу см. МЫШЬ. [О. Б.]

КРУ́ПНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР кру́пен, крупна́, кру́пно, круп-
ны́ и кру́пны, СРАВН крупнее́е (1.1, 1.2, 2).

крупный 1.1 ‘состоящий из элементов, больших среднего по раз-

меру’: крупный горох.

крупный 1.2 ‘такой, рост и ширина тела которого больше средне-

го’: крупный ребенок.

крупный 1.3, офиц. ‘такой, который по численности больше сред-

ней однотипной совокупности’: крупная партия раненых.

крупный 1.4 ‘такой, который по ценности больше средней одно-

типной суммы денег’: крупный выигрыш.

крупный 2.1, уходящ. ‘такой, который владеет бо́льшим капита-

лом, чем средний представитель той же группы, и деятельность

которого в связи с этим имеет большее значение для общества’:

крупный торговец.

крупный 2.2, необиходн. ‘такой, деятельность которого имеет боль-

шое значение для общества’: крупный агроном.

крупный 2.3, офиц. ‘занимающий большую территорию, объеди-

няющий много людей и имеющий большое значение для общества’:

крупный завод, крупный город.

крупный 2.4, необиходн. или уходящ. ‘такой, который имеет боль-

шое значение для субъекта или для общества’: крупное поражение.

крупный 1.1

Крупная соль <картошка>; крупный виноград; крупный песок
<жемчуг>; крупные вишни <яблоки>; крупные южные звезды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который состоит из однотипных объек-
тов, размер которых больше среднего объекта того же класса,
причем некоторое количество таких объектов или объектов
такого размера обычно легко умещается в руках или на ладо-
ни’ [о совокупности объектов, часто природных, в том числе
о сыпучих веществах].

1. Характеризуемая совокупность таких объектов может
быть обозначена: а) неисчисляемым существительным: круп-
ный изюм, крупная земляника; б) исчисляемым существитель-
ным в форме множественного числа: крупные ромашки <цвет-
ки>, крупные сливы <помидоры>.
2. Может характеризовать класс природных объектов, которые
по размеру больше среднего аналогичного объекта и обычно не
больше человека (обычно о животных, птицах или насекомых):
Рысь – довольно крупный хищник; Эта крупная бабочка водит-
ся в Африке; характеризуемый класс объектов обозначается
исчисляемым существительным в форме единственного числа.
3. Может характеризовать конкретный единичный объект, обо-
значаемый исчисляемым существительным в форме един-
ственного числа, в следующих контекстах: а) характеризу-
емый объект обозначен специальным термином, обознача-

ющим принадлежность к классу: спец. крупная особь, спец.
крупный экземпляр; б) характеризуемый объект упоминает-
ся впервые: Поймал крупного карася, Сорвал крупное яблоко,
Возьми две крупных картофелины; в) характеризуемый объ-
ект уже упоминался, причем высказывание стилистически
окрашено как обиходное или разговорное (нов.): Мой замеча-
тельный крупный карась уже лежит на сковородке, Он взял
это крупное яблоко и съел его.
4. Может характеризовать совокупность повторяющихся эле-
ментов узора, размер которых больше среднего размера по-
добных элементов (на ткани, обоях и т. п.): крупная клетка
[Юбка в крупную клетку], крупные цветы (на шторах), круп-
ный горох <горошек> [Платье в крупный горох].
5. Может характеризовать класс объектов, размер которых
больше размера объектов из другого, противопоставленно-
го ему аналогичного класса; спец. крупный рогатый скот
[противопоставлен мелкому рогатому скоту], крупная дичь
[противопоставлена мелкой дичи].
6. Метонимические употребления применительно к текстам,
написанным крупными буквами: На дверях первой же комна-
ты […] виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция » 
(М. Булгаков).
7. Метонимические употребления применительно к действию
или характеристике действия, в результате которого получа-
ется совокупность однотипных объектов, размером больше
среднего объекта того же класса, но гораздо меньше чело-
века, так что объекты такого размера обычно умещаются в
руках или на ладони: крупный помол [мука крупного помола];
крупный почерк; крупная вязка [В моде были свитера крупной
вязки], крупные мазки [рисовать крупными мазками], спец.
крупная нарезка.
8. Сдвинутые употребления применительно к последователь-
ности совершаемых без паузы однотипных движений (обычно
человека или животного), имеющих бо́льшую амплитуду, чем
обычные такие движения: крупные шаги, крупная дрожь, круп-
ная рысь; Полянка была не очень большая, и он ходил по ней
крупными, размеренными шагами (Ю. Домбровский); Ее би-
ла крупная дрожь; Через несколько минут отряд конников
пустился крупной рысью на запад (Э. Казакевич).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная клубника <малина, черника>;
крупный град; наррат. крупный пот; крупный щебень <гра-
вий>, крупная галька <щебенка>; крупный бисер, крупная
дробь; устар. крупная печать [о буквах печатного текста];
крупный шрифт, крупные буквы, крупные жемчужины <брил-
лианты>; анат. крупные суставы, анат. крупные сосуды; спец.
крупный масштаб (карты) [противопоставлен мелкому мас-
штабу], спец. крупный план [дать крупным планом; противо-
поставлен мелкому плану].

На низкорослых кустах – и руку поднимать не надо – на-
ливалась желтая крупная водянистая рябина (В. Шаламов).
Зубы у него оказались крепкие, крупные, выпуклые, как от-
борные ореховые ядра (И. Грекова). Потеплело, и крупный
снег хлопьями ложился на землю (В. Гроссман). В почтовой
конторе […] за столом, забрызганным чернилами, сидел куд-
латый старик в очках […] и крупным каллиграфическим почер-
ком, букву за буквой, надписывал конверт (Ю. Домбровский).
На лбу у него выступили крупные капли пота (Ф. Искандер).
К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным
потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос,
Качалов (И. Бунин).
АНА: большой; крупнозернистый (песок); АНТ: мелкий; ДЕР:
крупно [крупно нарезать], крупно... [крупнокалиберный, круп-
ногабаритный, крупномасштабный].
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крупный 1.2

Крупная для своих лет девочка; крупная дама в шляпе; щенок
с крупной головой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, рост и объем тела которого больше, чем
у среднего представителя той же группы людей’ [тж о частях
тела человека и аналогичных частях тела животного, обычно
округлых].

Части тела человека или животного, размер которых боль-
ше среднего, характеризуются также прилагательными боль-
шой, огромный, громадный, исполинский. Слово большой мо-
жет характеризовать практически любую часть тела, ср. боль-
шой живот, большие плечи, большая грудь, большие ладони,
слово крупный характеризует лишь некоторые из них, см. СО-
ЧЕТАЕМОСТЬ. Остальные прилагательные указывают на то,
что характеризуемый объект намного больше очень большо-
го однотипного объекта: огромные руки, громадные ступни,
исполинская голова.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный ребенок <мальчик, подросток,
господин>, крупная дама <девушка>; крупные руки <пальцы>,
крупный рот, крупные губы, крупные уши, крупный нос, круп-
ный подбородок; крупные черты лица; очень крупный [обычно
о ребенке].

На лавке сидели двое – полная, крупная, круглолицая, серо-
глазая красавица и в дымину пьяный опер Белкин (Ю. Домбров-
ский). Вы что, серьезно? – не понимал директор, крупный,
толстый, в дорогом светлом костюме. – Вы не разыгрываете
меня? (В. Шукшин). Клавдия была в дядю Володю: крупная,
мосластая, некрасивая (Ю. Трифонов). На фотографии он си-
дит […] нога на ногу, крупная, высоколобая голова с лысиной,
окруженной нимбом светлых летящих волос, слегка откину-
та (Н. Ильина). На пороге вырос […] плотный мужчина с
крупным мясистым лицом (И. Меттер). Я смотрю на крупные
ступни дедушкиных ног (Ф. Искандер).
СИН: большой, солидный (господин), дородный; АНТ: малень-
кий, небольшой; мелкий [мелкие черты лица].
крупный 1.3, офиц.
Крупный отряд боевиков; крупное танковое соединение; круп-
ный косяк рыбы; крупная партия раненых; изъятие крупной
партии наркотиков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который по численности больше средней
однотипной совокупности людей или других живых существ
или объектов’.

1. Характеризует совокупности: а) людей, объединившихся
с определенной целью: крупный партизанский отряд; б) жи-
вых существ, держащихся вместе по определенной причине
или с определенной целью: крупная стая уток; в) однотип-
ных объектов, в том числе людей, объединенных для продажи
или для других действий над ними: крупная партия меховых
изделий; крупная партия тифозных больных.
2. Может характеризовать класс в классификации: В рас-
сматриваемой работе разобраны основные черты строения
двух крупных групп животных (В. Догель); Существует еще
несколько крупных групп минералов, которые как бы не попа-
дают в рамки выведенных закономерностей (М. Левицкий).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная политическая партия, крупное
вражеское подразделение, крупный отряд неприятеля; круп-
ное стадо бизонов, крупная стая цапель, крупная колония си-
него мха; крупная группа раненых <пленных, рабов>; крупная
партия товаров <оружия, боеприпасов, часов, ковров, шуб>,
крупные поставки.

Обе станции были заняты крупными отрядами больше-
виков (А. Богаевский). Тогда же в Галлиполи пригнали круп-
ную партию русских пленных (Н. Карпов). Италия отнеслась

отрицательно […] к пропуску крупных партий русских доб-
ровольцев через свою территорию (П. Шатилов). В послед-
нее время ходили упорные слухи о крупных партиях арестан-
тов, сразу с пристани препровождаемых на Секирную гору
(О. Волков). В доме […] найдена крупная партия фальшивых
долларов («Вечерняя Москва», 2002). В ходе обыска на квар-
тире убитого предпринимателя были найдены накладные на
крупные партии мяса (Е. Козырева).
СИН: большой, многочисленный; АНТ: маленький, малочис-
ленный; мелкий [Товар поставлялся мелкими партиями].
крупный 1.4

Крупная сумма; крупный выигрыш.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который представляет собой сумму денег
и по ценности больше среднего однотипного объекта’.

1. Метонимические употребления в сочетаниях крупная
игра, крупная сделка применительно к игре или к сделке на
большую сумму денег: В клубе велась крупная игра, и бывали
случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-ни-
будь час десятки тысяч рублей (Ал. Чехов); Лишиться нажи-
того капитала любой купец мог на одной – двух сорвавшихся
крупных сделках (А. Колмогоров).
2. Сдвинутые употребления применительно к денежным зна-
кам большого достоинства: крупная купюра <ассигнация>,
разг. крупные деньги [У меня только крупные деньги, стоит
разменять – в деревню едем].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный капитал; крупный вклад (в бан-
ке); крупный куш; крупное хищение; хищение в особо крупных
размерах.

Вы не могли бы мне в долг дать? Крупную сумму. На опе-
рацию (Маша Трауб). Рогачев давно не жил со своей женой и
ограничивался тем, что посылал ей изредка деньги – каждый
раз очень большие, это бывало обычно после крупного выигры-
ша (Г. Газданов). Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в
случае крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван
Яковлич […] довольно терпеливо разыгрывал скромного семья-
нина и почтенного отца семейства (Д. Н. Мамин-Сибиряк).
Появились публикации о том, что есть крупные вклады наших
чиновников в немецких банках («Аргументы и факты», 2003).
Граф Петр Васильевич Вельский, напротив, был в ударе, де-
лал крупные ставки и выигрывал карту за картой, наконец
сорвал банк (Н. Э. Гейнце).
СИН: большой, круглый [круглое состояние], кругленький
[кругленькая сумма]; ДЕР: крупно [крупно проиграться].
крупный 2.1, уходящ.
Крупный капиталист <фабрикант, помещик>; крупный соб-
ственник; крупная буржуазия.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который владеет бо́льшим капиталом или
бо́льшим количеством земли или средств производства, чем
средний однотипный представитель той же группы людей,
благодаря чему имеет большее, чем тот, значение для обще-
ства’.

Крупными помещиками Шиловские никогда не были
(С. Нехамкин). Лаврентий Михайлович Кологривов был круп-
ный предприниматель-практик новейшей складки, талантли-
вый и умный (Б. Пастернак). Я так и не узнал, зачем он спешил
на свиданье с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что
делал в течение двух недель в милой, веселой Вене (И. Эрен-
бург). Юрисконсультом был у самых крупных фабрикантов;
рабочих засаживал в тюрьмы (В. Вересаев).
АНТ: мелкий [мелкая буржуазия, мелкий помещик].
крупный 2.2, необиходн.
Крупный государственный деятель; крупный чиновник; круп-
ный военный; крупный ученый.
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ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, деятельность которого имеет большее
значение для общества, чем деятельность других представи-
телей той же профессии’ [обычно об общественных деятелях,
ученых, писателях и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ Крупная политическая фигура; крупный
военачальник; крупный писатель; крупный физик.

Из нашего города вышли довольно крупные политические
деятели, но мы о них ничего не знали, они были далеко – в
Москве, в Петрограде (А. Рыбаков). Баюков был тогда круп-
ный чин в Военной коллегии, носил четыре ромба (Ю. Три-
фонов). Милин отец был крупным военачальником, комкором,
семья занимала четырехкомнатную квартиру в большом доме
военных между Чистыми прудами и Потаповским переулком
(Ю. Нагибин). Говорили, что в прошлом это была важная
персона, не то знаменитая балерина, не то жена какого-то
крупного мыслителя (В. Токарева).
СИН: разг. большой (ученый), ведущий (актер); АНА: выдаю-
щийся, знаменитый; АНТ: незначительный, мелкий (чиновник).
крупный 2.3, офиц.
Крупный город; крупный промышленный центр; крупное село
на берегу Волги; крупная фабрика.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который обычно занимает достаточно
большую территорию, в котором живет или работает достаточ-
но много людей и который поэтому имеет достаточно большое
значение для общества’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупное государство; крупный населен-
ный пункт, крупный курорт, крупная узловая станция; круп-
ное предприятие, крупный оборонный завод, крупная органи-
зация, крупная фирма, крупный банк, крупные вузы.

И артиллерийский салют из сотен стволов – во славу на-
ших войск, в честь освобождения еще одного крупного города,
в знак еще одной победы (К. Ваншенкин). Мост находился в
крупном населенном пункте Боково-Платово и хорошо охра-
нялся немцами (А. Фадеев). Но работал он [Лева] не в Че-
лябинске, а на какой-то крупной станции Южно-Уральской
железной дороги, на какой именно, не сообщал (А. Рыбаков).
В городе почти не было больших заводов. Самыми крупны-
ми предприятиями считались джутовая фабрика, консерв-
ные фабрики и судоремонтные мастерские (К. Паустовский).
В первых числах декабря 1903 года пришло донесение из круп-
ного рабочего района России (А. Егоров).
СИН: крупнейший, значительный; АНА: влиятельный (банк);
АНТ: маленький (город), мелкий [мелкие предприятия]; ДЕР:
укрупнить (колхоз).
крупный 2.4, необиходн. или уходящ.
Крупное достижение; крупный успех; крупный вклад в науку;
крупная военная операция; крупная неприятность.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который имеет гораздо большее значе-
ние для субъекта или для общества, чем обычная однотипная
ситуация’ [обычно о событиях].

1. Метонимические употребления для характеристики объ-
екта, подразумеваемого некоторой ситуацией: Жизнь напол-
нялась смыслом. Крупные роли, крупные фильмы, крупные
сметы (А. Инин).
2. Сдвинутые уходящие употребления для характеристики
неприятного разговора, в котором один человек высказывает
другому претензии: Борис приехал через десять дней, в свое
законное второе воскресенье месяца, и имел с отцом крупный
разговор (Н. Катерли).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупное событие, крупная победа, круп-
ное поражение; крупное уголовное дело; крупная ссора.

Как-то недели через три […] Лариса доверительно сооб-
щила Мокшину: мол, в народе ходят упорные слухи, что его

ждет крупное повышение (Н. Катерли). Ну, крупные неприят-
ности у него, у всякого бывает (Л. Карелин).
СИН: значительный, серьезный, солидный; АНА: масштаб-
ный; значимый, необиходн. судьбоносный; АНТ: незначитель-
ный, маленький, небольшой, мелкий [мелкие неприятности].
[Е. У.]

КРУТИ́ТЬ, ГЛАГ; кручу́, кру́тит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ кру-
тя́щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ кру́ченный редк. (3.1, 3.2, 4);
НЕСОВ; СОВ нет (кроме 3.1, 3.2, 4 и 5).

крутить 1.1, разг. ‘поворачивать предмет в разные стороны’: Она

крутила в руках носовой платок.

крутить 1.2 ‘поворачивать в разные стороны часть тела’: крутить

головой, ища глазами жену.

крутить 1.3, разг. ‘вращать тело, выполняя гимнастический или

балетный элемент’: крутить фуэте.

крутить 2.1 ‘физически воздействовать на объект так, что тот вра-

щается и функционирует’: крутить вертел.

крутить 2.2, разг. ‘управлять устройством, воспроизводящим му-

зыку или фильм’: В клубе крутили кино.

крутить 3.1, разг. ‘обрабатывать продукты, крутя мясорубку’: кру-

тить на мясорубке треску.

крутить 3.2, разг. ‘делать готовое кушанье, крутя мясорубку’: кру-

тить котлеты.

крутить 4, разг. уходящ. ‘скручивая материал, делать из него какой-

л. объект’: крутить самокрутки.

крутить 5, разг. или наррат. ‘связывать кому-л. руки обычно при

аресте’: крутить руки пленным.

крутить 6.1, наррат. ‘перемещать как бы по кругу массу частиц

на достаточно большом пространстве’ (о природной силе): Ветер

крутит сор по мостовым.

крутить 6.2, наррат. ‘перемещаться как бы по кругу по достаточно

большому пространству’ (о природной силе): Ветер крутит по

полю.

крутить 6.3, разг. ‘воздействовать на объект так, что он вращается’

(о природной силе): Плот крутило уже на середине реки.

крутить 7, разг. ‘плутать’: Долго крутили по темным окраинам.

крутить 8.1, перен. разг. неодобр. ‘не сознаваясь, придумывать но-

вую и новую ложь’: Она крутила, прикидывалась, что ничего не

помнит.

крутить 8.2, прост. неодобр. ‘иметь половые отношения вне брака’:

Она крутила со всеми подряд.

крутить 8.3, перен. разг. неодобр. ‘совершать незаконные финан-

совые операции с деньгами’: крутить зарплату научных сотруд-

ников.

крутить 1.1, разг.
Крутить в руках карандаш; Крутил перед его носом новень-
кими часами, хвастался.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Человек А1, держа предмет А2
частью А3 своего тела, поворачивает А2 в разные стороны
или в одну сторону так, что А2 движется вокруг собствен-
ной оси или вокруг какой-то своей внутренней точки’ [А3 –
обычно руки или пальцы; может быть жестом, в котором про-
является задумчивость или нерешительность А1; может быть
целенаправленным действием, причем цель А1 – рассмотреть
А2 или показать А2 другому человеку].

1. Сдвинутые употребления применительно к ситуации,
когда субъект вращает предмет вокруг части А3 своего тела:
Гимнастка крутила на ноге цветной обруч; Он крутит на
пальце ключи от машины (Ю. Визбор).
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
в роли А2 выступает прядь волос или усы человека А1 и субъ-
ект (обычно сам А1), держа А2 пальцами, как бы закручивает
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волосы или усы или накручивает их на палец: Антошка Ар-
нольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта
(А. Н. Толстой); Андреев дергал и крутил усы, а Лиза сидела на
кровати, и ее не было ни слышно, ни видно (М. Арцыбашев).
3. Сдвинутые разговорные употребления применительно к
закручиванию гайки, винта и т. п.: Миша […] стал яростно
крутить гайки (А. Иванов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить (незажженную) сигарету.

• ТВОР: крутить ключами.
А3 • ТВОР: крутить пальцами (ложку).

• в ПР: крутить в руках [А3 обычно – руки, пальцы].
Если А2 в форме ТВОР, то А3 не выражается.

КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию с группой на ПР,
которая обозначает одновременно часть тела, которой субъект
воздействует на предмет А2, и то место, вокруг которого А2
вращается: Крикушин рассеянно крутил на пальце сушку с
маком (Д. Каралис).

Хоттабыч задумчиво крутил пальцами свою рюмку (С. Ро-
манов). Елена Григорьевна Семина крутит сдернутый с голо-
вы беретик, заранее улыбаясь тому, как будет рассказывать
об этом собрании дома (Л. Кабо). Вспоминая, Соня […] то
проводила пальцами по щеке, то ненужно поправляла прядь
тяжелых прямых волос, то крутила пуговицу на белой коф-
точке (В. Липатов). Кудин долго молчал, крутя в руках неза-
жженную сигарету, потом раздавил ее в кулаке и утверди-
тельно кивнул головой (Э. Хруцкий). Долго мялся возле дверей,
крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и
заискивающе улыбался (М. Шолохов). Но артист не уходил и
крутил перед его носом своей серебряной флейтой (В. Желез-
ников).
СИН: вертеть; АНА: вращать; разг. играть [Не играй но-
жом за столом].
крутить 1.2

Переходим к следующему упражнению – крутим голеносто-
пами; Щенок забавно крутил хвостом; Он крутил перед ре-
бенком пальцем, делал козу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Существо А1 быстро двигает по
кругу частью А2 своего тела или быстро поворачивает А2 в
разные стороны’.

Суженные употребления: а) в обозначении жеста крутить
пальцем около виска, когда человек как бы вкручивает ука-
зательный палец в висок, показывая этим, что собеседник
или человек, о котором идет речь, сошел с ума или ничего
не соображает: Удивленно смотрели на Колюню мальчики с
дачной улицы, не понимали, что с ним стряслось, крутили
пальцем у виска, присвистывали и насмехались (А. Варламов);
б) в обозначении жеста крутить пальцами, выражающему
спокойствие и довольство, когда человек, обычно немолодой,
держа руки перед собой и сплетя пальцы, движет большими
пальцами друг вокруг друга: Он сидел на диване и довольно
крутил пальцами.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: крутить (большим) пальцем.

Я кручу головой, ищу глазами своего зрителя (В. Токарева).
Тимошка, бешено крутя хвостом […] продолжал лаять, но
Полуянов уже был далеко за калиткой (П. Проскурин). Ста-
сик вскакивал ногами на парту и снова садился. Опять вска-
кивал, поворачивался к учительнице задом, крутил им и снова
садился на парту (Ю. Дружников). Умывался долго, фыркал,
крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку

(В. Шукшин). Меня туда не пустили, хотя я крутила паль-
цем, изображая необходимость позвонить (Г. Щербакова).
Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по
двору имения […], становился против окон панской спальни
и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом (М. Шо-
лохов).
СИН: вертеть; АНА: вилять (бедрами); вращать (глазами);
мотать (головой); махать (руками).
крутить 1.3, разг.
Крутить фуэте <сальто>.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Человека А1 делает серию одно-
типных движений, выполняя трудное гимнастическое упраж-
нение или трудный балетный элемент А2, при котором его
тело поворачивается вокруг собственной оси или вокруг неко-
торой точки в пространстве’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить «колесо».

Они не знали, что Кишкин – левша и что в молодости он
крутил «солнце» на турнике (И. Фридляндер).
АНА: выполнять (фуэте).
крутить 2.1

Крутить двумя руками ручку лебедки; Велосипедист крутит
педали.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Человек А1 частью А3 своего
тела физически воздействует на объект А2, являющийся де-
талью устройства А4, так что А2 вращается, благодаря чему
устройство А4 функционирует’ [А3 обычно рука или руки].

Сдвинутые употребления применительно к природному
объекту, мыслящемуся как наделенному силой, в роли А1 и
устройству А2, на которое А1 воздействует: Ветер крутит
огромные ветряки; Вода крутит турбины.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить руль <ручку швейной машины>.
А3 • ТВОР: крутить (одной) рукой.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • ТВОР: крутить (двумя) руками.
А4 • ВИН: крутить лебедку <арифмометр>.

1. В разговорной речи в роли А3 может выступать инстру-
мент: Сима острой палкой крутила и ворочала в баке белье
(Д. Рубина).
2. Ослабленные разговорные употребления применительно к
переводу стрелок часов: крутить стрелки часов в обратную
сторону.

Через несколько минут тетя Маша перестала крутить
вертел (Ф. Искандер). Левка слушал вроде сочувственно, хмы-
кал, кивал головой, а сам крутил ручки невиданного еще ап-
парата – телевизора (Ю. Трифонов). Вовка, лежа на боку,
крутил приемничек, тот еле слышно свиристел, булькал, мя-
укал, взрывался незнакомой речью (В. Маканин). Их [мест-
ных наркомов] сопровождал особый фаэтон, в котором ехал
шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки,
издававшей щемящие звуки австрийских вальсов и чешских
полек (В. Катаев). Спустя четверть часа он крутил старин-
ный звонок-вертушку на втором этаже старого деревянного
дома (Е. Городецкий). [Циля] сидела в крепдешиновой блузке
с закатанными по локоть рукавами, одной рукой ловко кру-
тила на мойке стаканы, другой отсчитывала медяки (Д. Ру-
бина).
СИН: вращать, вертеть; АНА: кружить; ДЕР: разг. крута-
нуть.
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крутить 2.2, разг.
Крутить старые пластинки; крутить фильмы про войну.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 на устройстве А3 ‘Человек А1,
управляя устройством А3, внутри которого находится носи-
тель А2 информации, делает так, что А3 воспроизводит ин-
формацию, нанесенную на А2; А2 обычно вращается в А3’
[А2 обычно пластинка, магнитофонная лента, киноплен-
ка].

1. Метонимические разговорные употребления примени-
тельно к устройству в роли А1: Старенькая радиола крутила
пластинку Боба Дилана (В. Аксенов).
2. Метонимические употребления применительно к информа-
ции, записанной на А2, в роли А2: Крутить старые песни.
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить заигранную пластинку <старую запись>.
УПРАВЛЕНИЕ 2.
А1 • ИМ.
А3 • разг. ВИН: крутить проигрыватель.
КОНСТРУКЦИИ. Присоединяет зависимую предложно-па-
дежную группу по ДАТ, обозначающую способ передачи зву-
ка или изображения (обычно о СМИ): крутить по (первому)
каналу, крутить по радио. В этом случае А3 не выражается.

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину
«Голубой экспресс» (Ю. Трифонов). В те годы в наших ки-
нотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы
(Ф. Искандер). Мы беспрерывно крутили эту песню [«Боге-
му» Азнавура] в дни нашего романа (Ю. Визбор). Кручу маг-
нитофон, довольные туристы танцуют на верхней палубе
(Г. Горин).
АНА: показывать (фильм); проигрывать (пластинки на про-
игрывателе); ДЕР: прокрутить (новый фильм).
крутить 3.1, СОВ несобст. прокрутить; разг.
Крутить на мясорубке жесткую жилистую говядину.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 на А3 ‘Человек А1, готовя еду,
обрабатывает продукт А2 с помощью устройства А3, обычно
мясорубки, крутя 2.1 его ручку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить мясо <рыбное филе>.
А3 • на ПР: крутить на (кухонном) комбайне.
СИН: прокручивать, пропускать (через мясорубку); АНА: го-
товить (баранину).
крутить 3.2, СОВ разг. накрутить; разг.
Крутить начинку для пирога; накрутить котлет на всю се-
мью.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 на А3 ‘А1 готовит кушанье А2
или полуфабрикат для А2 с помощью устройства А3, обычно
мясорубки, крутя 2.1 его ручку’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: крутить фарш <котлеты>.
А4 • на ПР: крутить на (новой) мясорубке.

В кухне гремела посуда: забравшись на стол, пудель жрал
накрученный для котлет фарш (В. Шишков). Значит, я очень
удачно примчалась с работы. Сейчас будем крутить котле-
ты. – А мясо есть? (Б. Минаев).
АНА: готовить (котлеты).
крутить 4, СОВ несобств. скрутить; разг. уходящ.
Скрутить папироску.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘А1 делает предмет А2, для чего
сворачивает в виде трубочки или скручивает материал А3, из
которого делает А2’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить цигарку.
А3 • из РОД: крутить (веревку) из пеньки.

Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит
толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто
из махорки (И. Бунин). Представители мировых газетных
агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно
обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки
(В. Гроссман).
СИН: скручивать (папиросу); ДЕР: редк. крученый [крученая
веревка].
крутить 5, СОВ несобст. скрутить; разг. или наррат.
Ему тут же скрутили руки; Его скрутили и поволокли в от-
деление.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Человек А1 связывает, обычно
за спиной, руки А2 другого человека, и, возможно, ноги А2,
лишая его возможности нормально передвигаться, для того,
чтобы тот не мог сопротивляться или убежать’.

1. Ослабленные употребления применительно к ситуации,
когда на человека надевают наручники, заведя ему руки за
спину. На наших глазах полиция скрутила ему руки.
2. Метонимические употребления применительно к человеку
в роли А2. Его тут же скрутили.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить (бандиту) руки.

Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки (Г. Ба-
кланов). Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на ка-
заке и крутил ему руки (А. Н. Толстой). Крути ей руки, чтоб
не царапалась. […]. Через мгновение она [Катя] уже лежала
связанной (Н. Алексеев). Два драгуна, насев на них, крутили
им веревками ноги (В. Шишков).
СИН: скручивать, вязать; АНА: арестовывать; сленг вин-
тить.
крутить 6.1, наррат.
Ветер крутил снег по безлюдным улицам; Течение крутит
воду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 в А3 ‘Природный объект А1, мыс-
лящийся как наделенный силой, воздействует на воду А2 или
вещество А2, представляющее собой совокупность мельчай-
ших частиц, в результате чего масса А2 перемещается с боль-
шой скоростью в пространстве А3, неоднократно принимая
одно и то же положение или близкие положения в А3, и при
этом возможно вращаясь вокруг собственной оси’ [А1 – обыч-
но ветер, или река или другие подобные природные объекты
и т. п.].

Если А1 – река, ручей и т. п., то А1 синкретично обозначает
пространство А3, в котором происходит перемещение: Река
крутит воду.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Ветер) крутит снег.
А3 • ГДЕ: (Ветер) крутит (листья) по парку <в сквере, на

окраинах>.
Ветер крутил пыль по вымершей улице, трепал белье на

веревках (Ю. Трифонов). Было тихо, только холодный, прон-
зительный ветер […], крутя снег, […] встретил нас, да трое
дожидавшихся конвойных солдат, обругав нас скверными
словами и не дав опомниться, повели в тюрьму (С. Подъ-
ячев).
АНА: закручивать; нести [Сквозняк несет по комнатам
пыль]; ДЕР: закрутить.
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крутить 6.2, наррат.
По улицам крутит вьюга.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит в А2 ‘Ветер А1, возможно несущий со-
вокупность мельчайших частиц, перемещается в пространстве
А2 как будто по кругу и как будто вращаясь вокруг собствен-
ной оси’ [А1 – обычно ветер, метель и т. п.].

Возможно безличное употребление. В лесу было тихо, а в
поле крутило.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (На улице) крутит поземка.
А2 • по ДАТ: (Метель) крутит по полю.

• в ПР: (Ветер) крутит в поле.
Метет, крутит поземка, забрасывая лицо остро-слепящей

пылью (Е. Гагарин). Крутят по миру какие-то черныеч чудо-
вищные протуберанцы и метут, метут все что ни попадется
на пути (Ю. Домбровский). Даже скорей была она язычница,
брали в ней верх суеверия: […] если метель крутит – значит,
кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь – быть
гостю (А. Солженицын).
СИН: необиходн. или наррат. кружить, необиходн. или
наррат. кружиться.
крутить 6.3, БЕЗЛ; разг.
Несколько машин уже столкнулось, две машины крутило ря-
дом; Льдины крутило уже на середине реки; Воду в реке кру-
тило.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит ‘Неподвластная человеку сила, обыч-
но стихийная, воздействует на субъект А1 так, что А1 враща-
ется вокруг своей оси или перемещается в пространстве А2,
неоднократно принимая одно и тоже положение или близкие
положения в А2’.

1. Сдвинутые просторечные употребления применительно
к ощущению, когда у человека из-за плохого пищеварения в
кишечнике как бы по кругу перемещается его содержимое –
как бы какая-то сила что-то крутит в животе. Я кумыс никак не
уважаю, у меня от него живот крутит (Ю. Домбровский).
2. Сдвинутые разговорные употребления применительно к
ощущению, близкому к физическому, когда у человека очень
нехорошо и неспокойно на душе. Иди, давай выпьем, – пред-
ложил Василий. – Что-то в душе, эх, крутит, крутит...
(П. Проскурин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ВИН: пловца крутит (в водовороте); (в воронке) крутит

мусор.
А2 • ГДЕ: крутить в потоке <у берега, рядом с берегом>.

Вода забурлила, заклокотала, покрылась пеной, как в кот-
ле, и пошла воронкой. Они оба сразу очутились по колено в
воде, и их начало крутить (Ю. Домбровский). Я ехал по сред-
ней полосе, стал тормозить, меня начало крутить, и тут
меня разворачивает, и мы врезаемся! («Русский репортер»,
2011). В кабине тренажера, когда тебя трясет, крутит и
бросает, когда слышишь рев двигателей и видишь проносящу-
юся землю, начинает казаться, что участвуешь […] в каком-
то фантастическом аттракционе (А. Бюшгенс).
ДЕР: закрутить.
крутить 7, разг.
Долго крутили по узким темным улицам, пока не нашли ее
дом; Пришлось в темноте крутить по городу в поисках го-
стиницы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит по А2 ‘Человек А1, обычно не пони-
мая, в каком направлении ему нужно перемещаться, перемеща-
ется по территории А2 в разных направлениях, многократно
оказываясь в одном и том же месте или в местах, находящихся
близко друг от друга’.

Коннотации – а) отсутствие прямоты [см. 8.1]; б) несоответ-
ствие закону или норме человеческих отношений [см. 8.2, 8.3].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: крутить по лесу.

Скатились мы, значит, в этот «крупный промышленный и
культурный центр», в котором жителей как-никак пять ты-
сяч человек, и Чудаков на полной скорости начал крутить по
совершенно одинаковым улицам среди совершенно одинаковых
четырехэтажных домов (В. Аксенов). Он [Грач] ушел в город
и до вечера крутил по улицам и закоулкам, заходя в случай-
ные дома, пересаживаясь с конки на конку (С. Мстиславский).
Едем долго, все прямо по этой бесконечной улице, потом, на-
конец, сворачиваем вбок и начинаем крутить по каким-то
глухим, узеньким переулкам, напоминавшим несколько наши
деревенские боковые улочки на задах деревни (А. Серебренни-
кова).
СИН: крутиться, разг. или наррат. кружить, уходящ. или
разг. кружиться; АНА: плутать.
крутить 8.1, перен. разг. неодобр.
На допросах сначала крутил, но потом сознался; Ты не крути,
говори правду.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит ‘Человек А1, который должен что-то
сказать адресату на определенную тему, но не хочет говорить
правду, вынужден придумывать и говорить то, что, возможно,
противоречит уже сказанному им самим’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СИН: перен. разг. крутиться, перен. изворачиваться, перен.
выворачиваться; АНА: перен. выпутываться; темнить; хит-
рить; врать.
крутить 8.2, прост. неодобр.
Она с пятнадцати лет с парнями крутит.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит с А2 ‘Человек А1 имеет половые от-
ношения с человеком А2, не живя с А2 совместно и обычно
не имея намерений вступить с А2 в брак’ [часто в сочетаниях
крутить любовь, крутить роман].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • с ТВОР: крутить с соседкой (по даче).

Только не жена она ему, это видно, и даже не крутят они
любовь – это факт (В. Аксенов). Девушек у нас мало, и я их
в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями? – Зачем они
мне? – засмеялась девушка (Э. Казакевич). Крутила я когда-
то романчик с таким вот приказчиком (Л. Карелин). Слава
погряз в бизнесе, крутит любовь направо-налево, вот-вот раз-
ведется с женой (А. Вяльцев). У тебя было бы все, а для души
крути роман хоть с милиционером, хоть с мясником (Э. Хруц-
кий). Дядь Миш, – перебивала она […] – но ведь с Анютой
ты действительно крутил? – Никогда не употребляй этого
пошлого слова, когда говоришь об отношениях мужчины и
женщины, – строго сипел он и заходился в кашле (Д. Рубина).
АНА: прост. спать (с кем-л.); гулять с кем-л.
крутить 8.3, перен. разг. неодобр.
Зарплату задерживали – перед тем как выдать ее сотрудни-
кам, бухгалтерия крутила деньги.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутит А2 ‘Лицо А1 совершает возможно
незаконные финансовые операции с денежными средствами
А2, часто чужими, с целью получения и присвоения прибыли’
[А2 обычно деньги].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крутить деньги.
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Я ни секунды не сомневался, что, если все пойдет по плану,
эта книжка принесет столько, что нам и не снилось. Мож-
но будет развернуться, издавать то, что хочется, крутить
деньги (В. Белоусова). Если ты очень молод и очень богат,
это значит, что ты крутил деньги слишком быстро, а коль
так, то и разборок вокруг этих денег «наварилось» слишком
много (А. Маринина). Правительство наконец определило
критерии отбора компаний, которым доверят «крутить»
деньги, накопленные нами на старость («Московский комсо-
молец», 2003).
◊ разг. Как (там) ни крути А1 ‘Ситуация А1 имеет место и
оказывает решающее влияние на положение дел; говорящий и
адресат, рассуждая об имеющемся или возможном положении
дел, не учитывают этого; говорящий приходит к выводу, что
нужно учитывать, что А1 имеет место’. Как ни крути, он ее
не бросил; Ведь станок – он опять же, как ни крути, основа
ткацкого дела (Д. Быков); Ну, хорошо, нетяжелая домашняя
работа, понемногу готовка, магазины, но ведь, как ни кру-
ти, она психически неполноценна, могут быть обострения, в
любой день снова больница (Ю. Трифонов). [Е. У.]

КРУТИ́ТЬСЯ, ГЛАГ; кручу́сь, кру́тится; НЕСОВ; СОВ нет.
крутиться 1, разг. ‘двигаться вокруг собственной оси или переме-

щаться вокруг точки в пространстве’: Крутится громадный маховик.

крутиться 2.1, разг. (неодобр.) ‘быстро поворачиваться то в одну,

то в другую сторону от нетерпения или любопытства’: Ребенок

крутился на стуле и не хотел есть кашу.

крутиться 2.2, разг. (неодобр.) ‘желая быть в контакте с кем-л.,

перемещаться около него в разных направлениях’: Мальчик посто-

янно крутился около старших.

крутиться 3, разг. ‘перемещаться в разных направлениях, оказыва-

ясь в одних и тех же или близких местах’: Долго крутились по селу

в поисках магазина.

крутиться 4, перен. разг. ‘постоянно интенсивно что-то делать, ме-

няя занятие или перемещаясь, обычно с целью заработка’: Кручусь,

стараюсь, а денег все равно не хватает.

крутиться 5, перен. разг. неодобр. ‘не желая говорить правду, при-

думывать противоречащее сказанному им самим’: Подследственные

крутятся, следователь начинающий добиться ничего не может.

крутиться 1, разг.
Крутятся колеса поезда; В воде крутятся щепки; Карусель
продолжала крутиться; Щенок крутился, пытаясь поймать
собственный хвост.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится ‘Физический объект или существо
А1 движется вокруг собственной оси, неоднократно принимая
одно и то же положение, или перемещается вокруг некоторой
точки в пространстве А2, неоднократно принимая одно и то
же положение или близкие положения в А2’.

1. Если речь идет о живом существе, в частности о человеке,
то движение или перемещение – быстрое: Собака крутилась
на одном месте. Если А1 – физический объект, то скорость
движения или перемещения может быть любой: Щепки мед-
ленно <быстро> крутились в воде.
2. Метонимические употребления применительно к стихии,
перемещающей воздух, снег и т. п.: На пустынных улицах
крутится ветер <метель>.
3. Метонимические употребления применительно к функцио-
нированию устройства, у которого крутится основная деталь:
Крутится магнитофон <патефон>; Вентилятор перестал
крутиться; Крутятся ветряные мельницы; Счетчик бешено
крутится.
4. Сдвинутые употребления применительно к движению дета-
ли устройства или носителю информации, представляющему

собой ленту, склеенную в виде круга или овала: Крутится
пленка с записями Высоцкого; Крутится транспортер с че-
моданами на выдаче багажа.
5. Сдвинутые употребления применительно к быстрому дви-
жению, обычно одновременно с перемещением, жидкости или
вещества, состоящего из мелких частиц: В воронке крутится
мутная вода; В воде крутится мусор; В воздухе крутится
снег, ничего не видно; Носились мотоциклетки, крутилась
пыль (А. Н. Толстой).
6. Ослабленные разговорные употребления применительно к
постоянной смене поз и поворачиванию в постели, обозначае-
мому нейтральным словом ворочаться: Лег рано, но всю ночь
крутился, заснул только под утро; Народ еще крутился на на-
рах, переговариваясь о том о сем, перекидываясь шуточками
(В. Войнович).
7. Образные употребления применительно к постоянно воз-
вращающимся или повторяющимся мыслям или разговорам
в роли А1: В голове крутится одна мысль: «Неужели это
конец?»; Все их мысли, все разговоры крутятся вокруг одной
темы: Дима лежал и прислушивался, глядя над собой, и в го-
лове у него крутилась фраза из какой-то песни (В. Токарева).
8. Образные употребления применительно к жизни как стихии
в роли А1: Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании,
крутилась какая-то особая жизнь: дачи, автомобили, театр,
спортсмены (Ю. Трифонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Колеса крутятся.
А2 • ГДЕ: крутиться в воздухе <под потолком, на полу>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Образует конструкцию с группой на ПР, обозначающей
объект, вокруг которого вращается человек, держась за него
руками: крутиться на кольцах, Гимнаст крутится на пере-
кладине.
2. Образует конструкцию с группой в ПР, обозначающей та-
нец, при котором субъект движется вокруг собственной оси:
крутиться в бешеной пляске, Пары крутились в фокстроте.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быстро <отчаянно, бешено, медленно>
крутиться; крутиться в одну <в другую, в противополож-
ную> сторону, крутиться по часовой стрелке <против часо-
вой стрелки>.

Ксюта подошла к реке, по которой плыли, крутясь и пере-
ворачиваясь, последние куски льда (Е. Евтушенко). Колесики у
тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазоч-
ный след (А. Битов). Есаул не последовал за ними, а, горяча
коня, нетерпеливо крутился на дороге и все хватался рукой за
левое бедро, видно, выстрел угодил ему в ногу (Н. Берсенев).
Глобус крутится, вертится, / Словно шар голубой (М. Львов-
ский). На самой середине ее [Алма-Атинки], около огромной
глыбины […] крутились клочья сердитой пены, листья и ка-
кой-то сор (Ю. Домбровский). Пары то крутились в вальсах,
то изгибались в танго – и музыка настойчиво, в сладост-
но-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же
(И. Бунин).
СИН: разг. вертеться, вращаться, кружиться, кружить;
АНА: поворачиваться, ворочаться; катиться; кувыркаться;
ДЕР: закрутиться [Карусель закрутилась]; крутящийся [кру-
тящийся стул, крутящееся кресло, крутящаяся табуретка,
крутящаяся сцена].
крутиться 2.1, разг. (неодобр.).
Весь урок крутился, смеялся, мешал другим; Девочка крути-
лась на коленях у бабушки, пыталась слезть на пол.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится ‘Человек А1, обычно вынужден-
ный стоять или сидеть на месте А2, быстро поворачивается то
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в одну, то в другую сторону, возможно желая что-то увидеть,
в чем обычно проявляется его любопытство или нетерпение’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: крутиться за партой <перед зеркалом>.

Три человека выходили решать задачу, но никто из них
не мог ее осилить: потерянно крутились у доски, пачкали
мелом затылки, а потом, виновато улыбаясь, садились на
место (Ю. Вяземский). В передней комнате перед зеркалом
крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька (В. Астафьев).
СИН: вертеться; АНА: разг. егозить; поворачиваться.
крутиться 2.2, разг. (неодобр.).
Девчонки весь день крутились около взрослых; Около нашей
машины крутится какой-то тип.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится около А2 ‘Человек А1, желая быть
в контакте с человеком или объектом А2 или иметь инфор-
мацию об А2, в течение некоторого времени перемещается в
разные стороны около А2 на относительно небольшом рассто-
янии от него – как бы крутится 1 вокруг А2’.

1. Метонимические употребления применительно к пере-
мещениям в месте А2 человека, мотивированным желанием
иметь информацию о человеке или объекте, находящемся или
бывающем в А2: У нас во дворе постоянно крутятся какие-
то странные личности.
2. Сдвинутые употребления применительно к ухаживанию
за женщиной или стремлению обратить на себя ее внимание:
Мужчины помоложе крутились вокруг новой секретарши;
Эти, что тут крутятся, это не женихи, я тебя в сотый
раз предупреждаю (А. Вампилов). Около тебя их столько
крутилось, а Жека один – всерьез (Г. Владимов).
3. Суженные употребления в сочетании А1 крутится под нога-
ми у А2, указывающем на то, что человек А1 (обычно ребенок)
постоянно перемещается около другого человека А2 на очень
небольшом расстоянии от него и этим мешает А2: Что ты
крутишься под ногами, займись чем-нибудь.
4. Ослабленные употребления применительно к перемеще-
нию существа в разные стороны в небольшом пространстве:
Разговор начался с собак, которые крутились в столовой, –
лохматые туркменские псы с обрезанными ушами (Ю. Три-
фонов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: крутиться около <вокруг, возле> гаражей; кру-

титься в подъезде.
Галантный Гришка давно встал и крутится вокруг девочек

(Э. Лимонов). Алешка все время крутился возле взрослых, пока
они осматривали олененка (А. Членов). Комбат зашагал так
же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около
него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непо-
нимающие взгляды на Сашку (В. Кондратьев). Пойди в Дом
кино, он там в бильярдной крутится каждый день (Э. Хруц-
кий). Альма крутилась в ногах, напоминая о себе, и внучка
обняла ее за шею с криком: «Альму возьму!» (Г. Горин).
СИН: вертеться, виться [Около нее постоянно вились моло-
дые люди], разг.-сниж. ошиваться.
крутиться 3, разг.
Крутились по каким-то темным переулкам, наконец выеха-
ли на площадь и сориентировались; Весь день крутилась по
центру, заехала в три магазина – готовлюсь к поездке.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится по А2 ‘Человек А1 перемещается
по территории А2 в разных направлениях, многократно ока-
зываясь в одном и том же месте или в местах, находящихся
близко друг от друга’.

Метонимические употребления применительно к дороге:
Дорога крутилась мимо двух мертвых кишлаков, людей там
не было, одна обгоревшая глина (С. Алексиевич).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • по ДАТ: крутиться по городу.

• в ПР: крутиться в (незнакомом) городе.
Мы долго крутились по горным дорогам, пока не очути-

лись на берегу моря, в Шьяке – городе, почти не тронутом
землетрясением (Ю. Друнина). Маленький катер крутился
по бухте, стараясь поймать ветер (В. Рыбин). Потом купил
я себе конфет и стал крутиться по городку, не зная, что
делать (В. Аксенов).
СИН: уходящ. кружить, уходящ. кружиться; АНА: плутать;
петлять.
крутиться 4, перен. разг.
Перед отъездом волчком крутился, но все сделал; Чтобы за-
работать на такую семью, нужно очень крутиться; Весь
день кручусь на кухне.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится ‘Человек А1 постоянно интенсивно
что-то делает, меняя занятие или перемещаясь в месте А2,
с целью добыть средства к существованию или обеспечить
условия жизни себе или другим людям – как бы постоянно
поворачивается в разные стороны’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию вида крутиться по
хозяйству <по работе>: Весь день крутилась по хозяйству,
минутки свободной не было.

Надо было крутиться, а папа крутиться не умел (В. То-
карева). Режиссер крутился волчком, метался по сцене, по-
казывал, как надо играть тот или иной «художественный
образ» (В. Шукшин). А там уже и песок привезли, и какой-то
чиновник крутится, распоряжается (А. Некрасов). Торговое
дело бойкое, крутись и крутись с утра до вечера, и все меж
недовольных людей (О. Эминов).
СИН: вертеться [Хочешь жить, умей вертеться], бегать
[Бегаешь, крутишься, а зачем? (В. Орлов)]; АНА: хлопотать.
крутиться 5, перен. разг. неодобр.
На допросе сначала крутился, но потом его прижали – все
рассказал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крутится ‘Человек А1, который должен что-
то сказать адресату на определенную тему, но не хочет гово-
рить правду, придумывает и говорит то, что, возможно, про-
тиворечит уже сказанному им самим, при этом каждый раз
убеждая адресата в правильности только что сказанного и
стараясь, чтобы адресат не мог уличить его во лжи, – как
бы крутится 1, поворачиваясь к адресату то одной, то другой
стороной, из-за чего тот не может его схватить’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Я уж и не рад был, что ляпнул, потом и крутился, даже
домой ему звонил, отмечая несомненные достоинства «пове-
сти», но дело было сделано (Ю. Визбор).
СИН: выкручиваться; АНА: врать.
◊ крутиться как белка в колесе см. БЕ́ЛКА. [Е. У.]

КРУТО́Й, ПРИЛ; -ая, -ое, КР крут, крута́, кру́то, круты́ и
уходящ. кру́ты, кроме 3, СРАВН кру́че.

крутой 1.1 ‘такой, который расположен под большим наклоном к

горизонтальной плоскости’: крутой берег реки.

крутой 1.2 ‘такой, при котором объект перемещается под большим

наклоном к горизонтальной плоскости’: крутое пике.
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крутой 2.1, необиходн. или уходящ. ‘такой, который резко изгиба-

ется’: крутая шея лошади.

крутой 2.2 ‘такой, в результате которого направление перемещения

резко меняется’: крутой поворот.

крутой 2.3, перен. ‘такой, в результате которого ситуация резко

меняется’: крутой перелом.

крутой 3, (разг.) ‘приготовленный так, что он стал густым’: крутое

тесто.

крутой 4.1, разг. ‘такой, который достиг богатства и успеха, что

проявляется в наличии у него атрибутов благосостояния’: крутой

бизнесмен.

крутой 4.2, разг. ‘характеризующийся высоким профессионализ-

мом’: крутой ученый <альпинист>.

крутой 5.1, разг. ‘качественный и престижный’: крутой наворочен-

ный телефон.

крутой 5.2, разг. ‘вызывающий восхищение у говорящего’: крутой

фильм.

крутой 6.1 ‘очень строгий’: Отец крут, с ним не поспоришь.

крутой 6.2 ‘такой, который свойственен крутому 6.1 человеку’:

крутой нрав.

крутой 1.1

Крутой берег реки; крутые горы; крутой овраг; крутые улоч-
ки; крутая горная тропинка; Подъем становился все круче.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, поверхность которого расположена под
таким большим наклоном к горизонтальной плоскости, что
по нему трудно подниматься и спускаться, что отличает его
от однородных объектов’ [также о самой этой поверхно-
сти].

1. Обычно используется применительно к элементам при-
родного ландшафта или к объектам, предназначенным для
перемещения.
2. Метонимические употребления применительно к самому
углу наклона: крутой наклон.
3. Сдвинутые употребления применительно к лестницам для
указания на то, что их ступени имеют бо́льшую, чем обычно
высоту, так что по ним трудно подниматься и спускаться, а
также применительно к самим ступеням: крутая лестница,
крутой эскалатор; крутые ступени; Родина – это всегда дет-
ство: старый деревянный дом, […] с крутой лестничкой вниз,
к зеленому пруду (Д. Гранин); И все ступеньки одинаковые.
Серые, вытоптанные и крутые... (С. Довлатов); Спускаемся
на два десятка крутых ступеней (А. Волос).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Довольно <очень, достаточно, ужасно>
крутой; крутой холм; крутой обрыв <косогор, откос, склон>;
крутой гребень; крутые скалы; крутой въезд; крутая доро-
га; крутой трап; крутой уклон; Сразу за деревней начинался
крутой подъем <спуск>.

Он летел по скрипящей лыжне в полосатой курточке, с
коричневым от зимнего солнца лицом, ухал на крутых склонах
(И. Муравьева). Колюня садился у окошка и пялился на завод-
скую слободку в «Серпе и молоте», на Андроников монастырь
на крутом берегу Яузы, на Рогожскую слободу (А. Варламов).
Они [Таня и Вика] пошли в указанном направлении по выбитой
среди ковылей тропинке и дошли до крутого обрыва (Л. Улиц-
кая). Идти со связанными руками […] непросто, если подъем
крут (В. Маканин). Иждивенцы взбирались на свои этажи по
крутой черной лестнице и могли выбраться из двора только
на улицу Свердлова... (Э. Лимонов). Мы спустились в ложби-
ну по крутой тропе, терпеливо петляющей между скалами
(Ф. Искандер).
АНА: высокий (берег), обрывистый, неприступный, отвес-
ный; АНТ: пологий, покатый; ДЕР: крутизна; круча; круто
(обрываться).

крутой 1.2

Крутое пике; крутой штопор; крутой взлет; Предстоял кру-
той спуск; После крутого подъема в гору мы остановились
передохнуть.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, при котором человек или другой объект
перемещается под большим наклоном к горизонтальной плос-
кости, что отличает это перемещение от других подобных’
[применительно к различным видам перемещения].

Образные употребления: Постой... это «Дунайские вол-
ны» ... вступление... вот... вот сейчас... И они накатили, эти
волны, стремительные, жаркие, с качельными крутыми взле-
тами властного ритма (Д. Рубина).

Шалва отдышался, словно после крутого подъема, сложил
руки на груди, закрыл глаза и сделал шаг (Ю. Гордиенко). Архи-
тектор И. Капка утверждает, что форму этого необычного
здания, сооруженного в Трояновицах, в Татрах, ему подска-
зал крутой взлет современных самолетов с палубы авианосца
(«Техника – молодежи», 1974). Я заблудилась, – выдохнула Со-
фичка. Она все еще тяжело дышала после крутого подъема
(Ф. Искандер). Сердце его колотилось зло, аритмично, точ-
но после крутого спуска с горы (Л. Леонов). То он [летчик]
переворачивался через крыло и голову, то волчком вертелся в
крутом штопоре, то свечой взвивался вверх, то, будто падая,
несся к земле (А. Шиуков).
СИН: вертикальный (взлет), глубокий [глубокое пике]; АНТ:
пологий, плавный; ДЕР: круто (спикировать).
крутой 2.1, необиходн. или уходящ.
Крутые локоны <кудри>; крутая шея (лошади); крутые бока;
крутой лоб.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который резко изгибается, или такой,
очертания которого представляют собой дугу, которая резко
изгибается, что отличает его от однородных объектов’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крутой завиток; крутой подбородок <за-
тылок>; крутой круп <зад>, крутые бедра; крутая парабола
<дуга>; крутая излучина реки; крутой изгиб губ.

Его [Колюни] драгоценной, возлюбленной родиной была не
эта фабричная окраина возле Симонова монастыря и крутой
излучины Москвы-реки, […] а ласковая, озерная, лесная, поле-
вая, цветочная, ягодная Купавна (А. Варламов). Всего только
было у той картинки с Семеном общего, что крутые над-
бровные дуги да коротко стриженная голова (Л. Улицкая).
Да, можно сказать, с женой ему [Федору Филатовичу] по-
везло. […] Полненькая женщина с высокой грудью, крутыми
бедрами, ногами-бутылочками. Веселая, приветливая (И. Гре-
кова). Мальчик скользнул взглядом по их машине. У него был
крутой лобик, и волосы ежиком, и внимательные добрые глаза
(В. Аксенов).
СИН: изогнутый; АНА: рельефный, округлый, закругленный,
круглый, выпуклый, выдающийся (подбородок); АНТ: плоский;
ДЕР: круто (изогнуть шею).
крутой 2.2

Мотоциклист сделал крутой поворот <разворот, вираж>;
Дорога здесь делала крутой поворот; С моста виден крутой
изгиб Куры.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, после которого направление перемеще-
ния резко меняется, что отличает его от однородных объектов’.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и
ринулся вперед – маленький, коренастый, […] вдохновенный,
косо летящий, как яхта на крутом повороте (В. Катаев). Там,
где танки делали крутые развороты, вместе со снегом в воз-
дух поднималась мерзлая глинистая пыль (В. Гроссман). На
буераках санки часто опрокидывались. А если дорога делала
крутой поворот – застревали на обочине, где густо стояли
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высокие бурые травяные стебли (М. Бутов). Пройдя черту фи-
ниша, я сделал крутой поворот или, как мы говорим, вираж,
и в облаках снежной пыли опять подкатил к этой черте, где
ожидали победителя (А. Бек). Под окошками у Пряслиных он
[Егорша] сделал крутой разворот, заглушил мотор (Ф. Абра-
мов). Перед тем как сесть на прибрежный военный аэродром,
самолет сделал такой крутой вираж, […] что Мария, Николь
и генерал Шарль даже разглядели испуганные лица людей на
корабле (В. Михальский).
СИН: резкий; АНТ: плавный, постепенный; ДЕР: круто (по-
ворачивать).
крутой 2.3, перен.
Крутые перемены; крутой поворот судьбы; крутой поворот
в карьере; крутой перелом в его жизни <в ходе войны>.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, в результате которого ситуация начала
развиваться в совсем другом направлении – как бы крутой
2.2’.

У каждого было свое особое мнение о крутом развороте
Таниной жизни (Л. Улицкая). За минувшие часы произошел
крутой поворот в настроении императрицы (Ю. Нагибин).
С ходу, одним махом изменить политическую линию и поли-
тическую атмосферу в партии и стране не удалось. Против
такого крутого поворота были и некоторые члены Президиу-
ма ЦК КПСС (Г. Арбатов). Разумеется, дети не знали, что
назревает крутой перелом в их жизни (Р. Нахапетов). За ис-
текшие с первого моего освобождения из лагеря (в 1929 году)
два с лишним года произошли крутые перемены: уголовники
и бытовики были объявлены социально близкими, пятьдесят
восьмая – социально опасной (О. Волков).
АНА: решительный, внезапный, радикальный, кардинальный;
ДЕР: круто (измениться).
крутой 3, КР нет; (разг.).
Крутые желтки; крутое тесто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовленный так, что в нем содержится
меньше жидкости, чем в однородных объектах, так что он
является густым или плотным’ [обычно применительно к те-
сту или яйцам].

1. Метонимические употребления в сочетании крутая кон-
систенция.
2. Суженные употребления в сочетании крутое яйцо в значе-
нии ‘сваренный так, что желток и белок внутри него стали
плотными’.
3. Сдвинутые употребления применительно к калу, имеющему
более твердую консистенцию, чем это должно быть в норме:
У ребенка крутой стул.

Он [Анатолий] выпивал бутылку водки, заедал ее хорошо
посоленным крутым яйцом и перьями зеленого лука (А. Варла-
мов). Блюдо «Рижские чашечки», […] закамуфлированное под
простецкую вареную картошку, скрывает в своей непростой
душе начинку из молодого (но уже тертого) сыра с крутыми
яичными желтками, сливочным маслом и тертым чесноком
(М. Палей). Взять 3 стакана муки, 2-3 желтка, 1/2 стакана
воды, полную чайную ложечку соли, замесить крутое тесто,
раскатать (Е. И. Молоховец).
АНТ: жидкий; ДЕР: круто (замесить тесто); вкрутую.
крутой 4.1, разг.
Крутой бизнесмен <новый русский>; Иван крутой – у него
два мерседеса и дом в Ницце.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который достиг богатства и успеха, что
обычно проявляется в наличии у этого человека материаль-
ных атрибутов благосостояния, которые трудно получить и
которые высоко ценятся в среде, к которой относится этот
человек’ [обычно применительно к социальному кругу, ха-

рактеризующемуся невысоким уровнем культуры, часто – к
криминальной среде].

1. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, ко-
гда какой-л. человек имеет свойства, которые высоко ценятся
среди людей, к которым относится он сам или говорящий, –
смелость, решительность, силу воли [обычно применитель-
но к социумам, состоящим из мужчин]: крутой мэн; крутой
бандит; крутой мачо; крутые парни; Товарищ подполковник,
я этого хмыря из-под земли достану... – Гнидюк пытался
изображать крутого (В. Ремизов); Расспрашивали, за что
сел, какой он вообще. Артем расписывал брата крутым, бес-
страшным (Р. Сенчин); Это сейчас он крутой, а тогда был
балованный маменькин сыночек (М. Петросян); Вам необяза-
тельно на самом деле убивать друг друга или калечить. Вы
можете разобраться, кто круче, в виртуальной реальности
(Г. Садулаев).
2. Употребляется в функции существительного МУЖСК,
ОДУШ: изображать крутого; Хотя многие Настины по-
дружки по медучилищу уже побывали в этих заведениях, сама
она их не посещала […] главным образом потому, что там
постоянно отирались так называемые «крутые» (О. Зайонч-
ковский).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крутые парни <мужики>; самый крутой
в городе <в классе>; выяснять <разбираться, соревновать-
ся>, кто круче; корчить <строить> из себя крутого, счи-
таться крутым среди бандитов <среди одноклассников>; Он
реально крут!

Им захотелось понтов для первого знакомства, и они по-
ехали каждый на своей – Демидов на «мерсе», Ескевич на
«лексусе». Вылезли из тачек такие крутые, богатые и вели-
колепные (М. Зосимкина). Новиков […] стал крутым «новым
русским», гонял на черном шестисотом «мерине», носил зо-
лотые цепи и «гайки» – печатки, дружил с авторитетами
зоны и богемы (А. Иванов). А еще полно фотографий с извест-
ными людьми. Я и актриса такая-то, я и режиссер такой-
то. Вот, мол, какой я стал крутой (М. Трауб). Трепался с
водителем о цене на бензин, об окружающих тачках, о козлах,
которые подрезают, типа самые крутые (С. Шаргунов). Та-
кому крутому парню, как ты, Сашок, никакой бронежилет не
нужен! – пошутил Плакаткин. – Тебя можно с голыми руками
на танки посылать! (А. Моторов). Самым привлекательным
был образ «чеченской мафии». Многие мои сверстники уехали
в большие города России и стали там крутыми бандитами и
бизнесменами (Г. Садулаев).
АНА: успешный, преуспевающий, богатый, крупный (бизнес-
мен); сленг реальный, сленг конкретный; ДЕР: крутизна, кру-
тость.
крутой 4.2, разг.
Крутой программист; Его отец – крутой экономист; Маша
крутая, она поступила в МГУ на бюджет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который добился больших успехов в дея-
тельности А2, обычно достаточно престижной, что выделяет
его из окружающих и вызывает уважение и восхищение’.

А2 не выражается или выражается в наименовании А1,
содержащем указание на сферу деятельности: крутой журна-
лист.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крутой сыщик <хакер, спец, горнолыж-
ник, гонщик, альпинист, телеведущий>; крутой профи; кру-
тая фирма.

Вместе со своим близким товарищем Петей, еще более
крутым хакером, они просиживали за компьютерами сутки
напролет и выделывали поистине невероятные вещи (А. Ма-
ринина). И он запел. Балабан был крутой профессионал, это
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сразу становилось ясно. Пел легко, осипший пропитой голос
умел многое (В. Ремизов). Кто-то раскрыл бумажник Гле-
ба и прочитал визитку в окошке: – Тяженко Глеб Сергеевич,
медиаменеджер, компания «ДиКСи». – «ДиКСи» – крутая кон-
тора, не фуфло (А. Иванов). Виктор в чудеса золотых рыбок
не верил и на правах бывшего крутого аквариумиста обзывал
их «свиньями». Все растения, дескать, повыроют, все дно
перелопатят (М. Валеева).
СИН: продвинутый, крупный, большой (ученый), сильный, се-
рьезный (ученый), выдающийся.
крутой 5.1, разг.
Крутой навороченный телефон; крутые джинсы <кроссов-
ки>; крутая иномарка <тачка>; крутой особняк; крутая
квартира в центре; Айфон 11 – это круто.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Имеющий очень хорошее качество, дорогой и
современный, так что приобрести его может не каждый, в ре-
зультате чего обладание им в социуме, к которому относится
говорящий, рассматривается как показатель успеха и благо-
состояния – его наличие указывает на то, что человек крутой
4.1’.

Ослабленные употребления в значении ‘престижный’: кру-
тая работа; Что круче – Британская школа дизайна или
Вышка?; Там участников вдвое больше, потому что чистая
физхимия куда круче нашей, полуприкладной (Е. Завершнева).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется, обычно в форме КР ЕД СР,
в конструкциях вида Учиться в Кембридже – это круто с
инфинитивом в роли подлежащего.

Депутат он [Шестаков] там в Москве, что ли, или бан-
кир. Отгрохал себе крутую дачу в заповеднике (А. Иванов).
Часы не такие крутые, как у Маринки – отец подарил ей [Ма-
ринке] электронные, но, по мнению девочек в классе, даже
лучше (М. Трауб). Кругом уже стояли крутые особняки, и
только от этого интерната никому ничего не удавалось от-
кусить, потому что директор был и депутатом, и крепким
хозяйственником (Т. Соломатина).
СИН: сленг понтовый, модный, престижный; АНА: класс-
ный.
крутой 5.2, разг.
Крутая еда; крутой день рождения; крутой фильм; Он кру-
той – красивый, умный и зарабатывает кучу денег; У меня
пятерка по физике! – Это круто!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который вызывает у говорящего восхи-
щение’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется, обычно в форме КР ЕД СР, в конструкциях
вида Поехать туда было бы круто; Круто, что ты едешь в
Америку, с инфинитивом или придаточным предложением с
союзом что в функции подлежащего.
2. Форма КР ЕД СР часто употребляется в составе отдельного
высказывания, представляющего собой реакцию на что-л., что
говорящий только что услышал или увидел: Собирайся, сей-
час поедем на дачу. – Круто!!; Смотри, что Ваня нарисовал. –
Круто!; А как тебе балалайка? – Круто, – сказал я. – Правда
круто (В. Пелевин); Был вчера на концерте группы «Муха»,
круто! (А. Иванов).

Ты знаешь, – сказали девчонки, когда я приехала в летний
лагерь, – он [Вовчик] такой классный. Он даже круче Венеч-
ки-физрука (А. Геласимов). Тут раздавался шквал ликующих
голосов, свист, аплодисменты, и мы приступали. Вступление
было круче, чем у Deep Purple, моя гитара ревела, а бас с удар-
ными лупили в унисон (А. Моторов). Компьютер был хорош, а
монитор еще круче – плоский, черный, огромный (М. Зосим-
кина). Талант – он не только в том, чтобы гениальный роман

написать или семь крутых фильмов снять, как Тарковский...
Бывает так, что талант – это правильная оценка (О. Ко-
пытов). Сам себе он [Виктор] казался сейчас американским
шерифом из крутого голливудского фильма (Д. Корецкий). Ду-
маешь, переселимся? Вот это было бы круто, но мне трудно
себе представить (К. Букша).
СИН: разг. классный, разг. суперский, разг. супер, разг. офи-
генный, разг. офигительный, разг. прикольный, разг. обал-
денный, отличный. замечательный, шикарный, разг. клевый,
прост. здоровский, разг. здорово, уходящ. прост. зыко, сленг
топ, разг. огонь, разг. класс, разг. вау, разг. чума; АНТ: дрян-
ной, разг. отстойный, разг. паршивый, разг.-сниж. фиговый,
разг.-сниж. хреновый; ДЕР: разг. круть, разг. крутяк.
крутой 6.1, часто в форме КР.
Отец крут, с ним не поспоришь.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 крут с А2 ‘Такой, который требует от людей
А2, обычно имеющих более низкий статус, чем А1, безогово-
рочного послушания и в случае провинности строго наказы-
вает’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • с ТВОР: крут с подчиненными.

Даже дедушка Рахленко, который был крут с сыновьями,
но Рахиль в жизни пальцем не тронул, и тот ударил кулаком
по столу, да так, что посуда подскочила (А. Рыбаков). Ах,
царствие ему небесное, хорош был исправник. Конечно – крут:
кулак у него с кочан капусты (А. Н. Толстой). Маменька-то
у вас больно крута (А. Н. Островский). Трофимов, первый
секретарь обкома, был шибко крут и своенравен, чем и сла-
вился в городе, где по прошествии трех лет его секретарства
все называли его не иначе как Воеводой (Б. Поздняков). Сив-
цов меня в первый же день к нему [Баринову] завел. Он мне
напутствие давал. – И как он тебе? – Видно, что строгий.
С характером. Но начальник милиции и должен быть крутым
(Д. Корецкий).
СИН: строгий, суровый, скорый на расправу; АНА: жесткий,
жестокий, вспыльчивый; АНТ: мягкий, снисходительный.
крутой 6.2

Крутой нрав; крутые меры; Характер у него крут.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который свойственен крутому 6.1 челове-
ку или которого можно ожидать от него’.

Не приняв по доносу крутых мер, император Александр
явил доносчику благоволение (Ю. Давыдов). Кузнецовы с охо-
той отпускали своих дочерей с Якобом в лес. Ну, а как и чем
отговаривалась дома Рахиль, сказать не могу, при крутом
характере ее отца, моего дедушки Рахленки, я даже не могу
представить, как это ей удавалось (А. Рыбаков). Совершен-
но согласна с вами, Зинаида Петровна, – прямо над ними из
окна высунулась тетя Эльва. – Только крутые меры. Надо
мобилизовать общественность (В. Аксенов).
СИН: строгий, суровый; АНТ: мягкий.
◊ крутой кипяток см. КИПЯТО́К. [Т. К.]

КРУШЕ́НИЕ, СУЩ; СРЕДН; -я.
крушение 1

Крушение пассажирского <грузового> состава; крушение ди-
рижабля «Италия» в Арктике.
ЗНАЧЕНИЕ. Крушение А1 ‘Событие, состоящее в быстром
разрушении большого перемещающегося транспортного сред-
ства А1 и обычно приводящее к гибели многих людей’ [А1
обычно поезд или воздушное транспортное средство, реже –
судно, редко – автомобиль].

Событие с автомобилем называлось крушением преиму-
щественно в начале XX века: По дороге из Шуази-ле-Руа в
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Версаль потерпел крушение автомобиль, причем тяжело по-
страдал чиновник особых поручений при русском министре
иностранных дел Солдатенков («Новое время», 1913).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крушение поезда <эшелона>.

• КАКОЕ: автомобильное крушение.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ужасное <страшное> крушение; желез-
нодорожное крушение; крушение самолета <вертолета>,
крушение корабля <военного брига, баржи>; место крушения;
причины крушения; последствия крушения; в момент круше-
ния; потерпеть крушение [см. тж 2]; допустить крушение,
предотвратить крушение; угрожать крушением [см. тж 2];
привести к крушению, быть причиной крушения [см. тж 2];
погибнуть <пострадать> при крушении, уцелеть при круше-
нии; помогать потерпевшим крушение <выжившим при кру-
шении>; расследовать обстоятельств крушения; Крушение
произошло (при невыясненных обстоятельствах); Кораблю
угрожало крушение.

Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее скорее все-
го из-за ветхости железнодорожного полотна, […] молва
тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков»
(Э. Казакевич). [Ледяная гора] подминала под себя все новые
льды, ползла и становилась все выше, и движение это со-
провождалось таким грохотом, какой бывает при крушении
поезда, когда вагоны лезут друг на друга (В. Санин). На вто-
ропях восстановленной, кое-как сшитой, на старых, гнилых
шпалах крепленной линии произошла очередная авария, кото-
рую и крушением-то не назовешь (В. Астафьев). Никто из
них не верит в то, что причиной крушения самолета может
быть «ошибка пилота» («Известия», 2002). Мы – эксперты
по крушениям кораблей. Когда […] корабль гибнет, наша за-
дача – осмотреть все, что от корабля осталось, если там во-
обще что-нибудь осталось, и установить причину крушения
(В. Васильев). Количество пассажиров на борту тогдашних
лайнеров типа Си-47 не превышало двух-трех десятков, а
ущерб от летного происшествия был соизмерим, скажем, с
крушением междугородного автобуса («Вестник авиации и
космонавтики», 2004).
СИН: катастрофа; АНА: авария; кораблекрушение; дорож-
но-транспортное происшествие, ДТП ; падение (самолета);
несчастный случай; катаклизм.
крушение 2

Крушение надежд <планов>; крушение представлений о мире;
крушение цивилизации; крушение Римской империи.
ЗНАЧЕНИЕ. Крушение А1 ‘Внезапное прекращение существо-
вания ценной для человека или общества системы представ-
лений А1 или системы отношений в обществе или его части
А1, являющееся причиной очень больших изменений в жизни
этого человека или общества’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крушение коммунистических идей.

• редк. КАКОЕ: семейное крушение; политическое круше-
ние.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Скорое <быстрое> крушение; внезапное
крушение; неизбежное <неотвратимое> крушение; полное
<окончательное> крушение; трагическое <жестокое> кру-
шение; моральное крушение; крушение веры <иллюзий>, кру-
шение идеалов; крушение гуманизма <системы ценностей>;
крушение идеологии, крушение социализма <индивидуализма>,
крушение основ мироздания; крушение семьи <семейных отно-
шений>; крушение карьеры; крушение государства, крушение
монархии <самодержавия, диктатуры, режима, существую-
щего строя>, крушение династии Романовых; крушение Со-

ветского Союза; эпоха великих крушений; потерпеть круше-
ние [см. тж 1]; угрожать крушением [см. тж 1]; привести к
крушению, быть причиной крушения [см. тж 1].

Картина крушения всего, что еще недавно было школьной
прописной истиной, как всякое апокалиптическое зрелище,
возбуждает (А. Зализняк). Лето 1916 года я вспоминаю с
благодарностью судьбе, подарившей напоследок, перед кру-
шением привычных основ жизни, такие беззаботные, легкие
дни, рождавшие самые оптимистические ожидания (О. Вол-
ков). Крушение империи Цинь началось с массового дезертир-
ства крестьян и солдат, мобилизованных на стройку Вели-
кой Стены («Знание – сила», 2003). Взгляд Елены то и дело
натыкался на щуплую девочку […], косвенную виновницу се-
мейного крушения, которое оказалось для Елены горше всех
пережитых несчастий (Л. Улицкая). Я думаю, у всех нас, ма-
лых гениев, в истоках нашей горькой поэзии была мало кому
известная любовная драма – чаще всего измена любимой, кру-
шение первой любви, – рана, которая уже почти никогда не
заживала, кровоточила всю жизнь (В. Катаев). Фельдмар-
шал Паулюс и сто тысяч солдат рейхсвера – в русском пле-
ну! Это было больше чем крушение мифа о непобедимости
Германии: это воспринималось как начало ее конца (Д. Да-
нин).
СИН: крах; АНА: катастрофа; гибель; разрушение; падение
(империи); распад (страны); провал, срыв; книжн. фиаско;
книжн. апокалипсис; АНТ: возрождение. [И. Г.]

КРЫЖО́ВНИК, СУЩ; МУЖСК; -а, ПАРТ уходящ. -у.
крыжовник 1, МН неупотр.
Варенье из крыжовника; собирать крыжовник; варить кры-
жовник до мягкости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Ягоды овальной или круглой формы, размером
с ноготь взрослого человека, растущие на кустах, зеленые,
желтые или красноватые, с жесткой кожицей, часто покры-
той пушком, с мелкими зернышками внутри и с жилками,
идущими от места крепления к ветке до расположенного с
противоположной стороны сухого хвостика’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупный <мелкий> крыжовник; спелый
<незрелый> крыжовник; кислый крыжовник; маринованный
крыжовник; горсть крыжовника; мякоть <кожица, хвости-
ки> крыжовника; вкус крыжовника; сок <компот> из кры-
жовника, соус из крыжовника; вино из смородины и крыжов-
ника; есть крыжовник; Крыжовник созрел.

Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную
тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собствен-
ный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были
посажены кусты (А. П. Чехов). Завороженно я внимал ле-
гендам о царском варенье из зеленого крыжовника, который
варили, удалив всю внутренность из каждой ягодки (А. Ким).
Нарвав полные карманы крыжовника, я снова вышел на аллею
и направился дальше. А вкусный крыжовник! Ягоды чуть мох-
натые, покрытые желтоватой пыльцой (В. Беляев). «Поди
пока в огород; там крыжовник есть, нарви себе да пройди в
стадо, лошадей посмотри». Нарвавши полный карман зеле-
ного крыжовника, который хрустел на зубах и вязал во рту,
я побежал в стадо (С. Семенов). Если вы замаринуете сли-
ву, вишню и крыжовник, то получите отличную закуску или
оригинальный гарнир к любой рыбе и мясу («Сельская новь»,
2003). Глаза у нее были зеленые, цвета недоспелого крыжов-
ника (Т. Тронина).
АНА: бот. йошта [гибрид крыжовника и черной смородины];
ДЕР: редк. крыжовина; обиходн. крыжовенный [крыжовен-
ное варенье].
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крыжовник 2

Куст крыжовника; высадить <пересадить> крыжовник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Колючий кустарник высотой по пояс или по
грудь взрослому человеку, на котором растет крыжовник 1’.

Крыжовник относится к семейству крыжовниковые – един-
ственному семейству в составе рода смородина; в это же се-
мейство входят разные виды смородины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Садовый крыжовник, одичавший крыжов-
ник; колючий крыжовник; кусты крыжовника, заросли <по-
садки> крыжовника; ветви <побеги, листья> крыжовника,
черенок крыжовника, ягоды крыжовника; сорт крыжовника;
болезни крыжовника; Крыжовник растет <цветет, плодоно-
сит>, Крыжовник засох.

Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать
кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком (А. П. Че-
хов). В крыжовнике, где погуще, кормятся серенькие вертля-
вые пичужки – пенки, ищут, нет ли где мошки-букашки (Е. Ча-
рушин). Отец вспоминал, что ему всегда хотелось жить за
городом, на свежем воздухе, чтобы перед домом росли кусты,
по возможности полезные – крыжовник, малина, – а на дворе
расхаживали куры (В. Каверин). Филька затеял игру, в кото-
рой роль отъявленного бандита отвел Юрию. «Бандит» при-
нял вызов и теперь, обдирая руки о сучья и цепляясь брюками
за иголки крыжовника, пытался нагнать [его] и отомстить
бравому полицейскому (С. Романов).
АНА: бот. йошта [гибрид крыжовника и черной смородины];
ДЕР: крыжовниковый [крыжовниковые кусты].
◊ китайский крыжовник ‘плод киви’: Новый сорт назвали
китайским крыжовником (научное наименование – актинидия
китайская) («Вокруг света», 1989). [И. Г.]

КРЫЛО́, СУЩ; СРЕДН; -а, МН кры́лья, -ев и поэт. крыла́,
крыл, крыла́м.

крылья 1.1 ‘части тела птицы, используемые для полета’: крылья

орла.

крылья 1.2, перен. ‘части самолета, удерживающие его на высоте’:

самолетные крылья.

крыло 2 ‘вращающаяся лопасть колеса мельниц’: мельничное кры-

ло.

крыло 3 ‘защитное покрытие над колесом машины’: помять крыло

машины в аварии.

крыло 4.1 ‘часть дома, прилегающая сбоку к основной части’:

левое крыло гостиницы.

крыло 4.2, уходящ. ‘часть войска, расположенная справа или слева

от его центра’: командовать левым крылом.

крыло 4.3 ‘группа внутри политической организации, имеющая

особые взгляды или задачи’: националистическое крыло.

крылья 1.1

Махать крыльями; птенчик со сломанным крылом; Бабочка
села на цветок и сложила крылья.
ЗНАЧЕНИЕ. Крылья А1 ‘Две части тела птицы А1, симметрич-
но расположенные вдоль туловища А1 и служащие для полета,
которые представляют собой две плоскости, покрытые перья-
ми, которые прижаты к туловищу и прикрывают его, когда
птица не летит, и которыми птица машет, отводя от туловища,
когда летит’.

1. Коннотации – а) защита: под крылом у родителей; б)
подъем сил: У него выросли крылья.
2. Ослабленные употребление применительно к крыльям вод-
ных нелетающих птиц, которые используются для плавания:
Пингвин – птица необычная: она не может летать, зато
очень быстро плавает под водой. И крылья у этой птицы
особенные […], они представляют собой эластичные ласты,

покрытые короткими перьями, которые перекрывают одно
другое подобно чешуе. Во время плавания крылья совершают
до 120 движений в минуту (Л. Берсенева).
3. Расширенные употребления применительно к другим орга-
нам с той же функцией: Это был летяга, зверек, которого не
увидишь днем: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над
тайгой. Крылья у него меховые – перепонки между передними
и задними лапами (Ю. Коваль); Начало им [летающим яще-
рам] положили быстро бегавшие по земле рептилии, имевшие
некую анатомическую особенность в виде кожистых пере-
понок, тянувшихся по обе стороны туловища от задних лап
к передним, на […] лапах (передних) у них один коготь был
очень удлиненным; к нему и крепилась перепонка (со временем
ставшая крылом) (А. Арутюнов).
4. Суженные употребления применительно к крыльям птицы,
предназначенным для еды, или к блюду, приготовленному из
крыльев птицы: купить <сварить> крыло индейки; Только у
нас до послезавтра цыплята по семьдесят два, крылья по сто
тринадцать (М. Бару); В миске еще много было курятины: од-
на ножка, одно мясистое крыло и еще несколько бескостных
кусков белого мяса (Ф. Искандер); Мать вцепилась зубами в
ножку, будто в той крылся секрет омоложения, отец цара-
пал грудку, соскребая кожу, сын грыз крыло (А. Снегирев).
5. Сдвинутые употребления применительно к сверхъестествен-
ным или высшим существам в роли А1: У серафимов шесть
крыльев; У ангелов почему-то были двойные крылья, как у
стрекоз – верхняя пара зеленая, а нижняя красная (В. Пеле-
вин); Усталый, замученный поэт возлег на свой одр, ощущая,
как черные крылья бога сна Гипноса уносят его в заоблачные
дали (Ю. Андреева).
6. Входит в сравнительный оборот как на крыльях, обычно
употребляющийся при глаголах движения, который обознача-
ет, что человек перемещается очень быстро, словно чувствуя
прилив сил: Она ловко соскользнула с широкого дивана […]
и бесшумно, но быстро, как на крыльях, промчалась к двери
(А. Маринина); Обратно по Бродвею я летел, как на крыльях,
хотя прошел в тот день больше ста кварталов (В. Голяхов-
ский).
7. Сдвинутые употребления применительно к двум боковым
лепесткам, являющимся частью венчика мотылькового типа,
характерного для некоторых семейств растений, или к похоже-
му на два крыла выросту на плодах некоторых растений, на-
пример, клена: У бобовых верхний крупный лепесток принято
называть флагом или парусом, боковые лепестки крыльями
или веслами, а два сросшихся нижних лодочкой.
8. Сдвинутые употребления применительно к частям объек-
та, находящимся по его краям или отходящим в сторону от
основной его части и напоминающим крыло или крылья: По-
требовались складные столы, часто с овальной столешницей,
с раздвижными ножками и откидными крыльями («Зерка-
ло мира», 2012); Так из груды обломков может высунуться
вдруг угол золоченой рамки богатой картины или крыло рояля
(В. Солоухин); На первой фотографии, в овале, была запечат-
лена старшая дочь Ольга: в белоснежной косынке с крыльями,
ниспадающими на плечи (А. Рекемчук).
9. Образные употребления: крылья фантазии, лететь на кры-
льях любви, на крыльях ночи; Вдруг вся природа содрогается.
Летит метель на крыльях вихря (В. А. Соллогуб); Точно веч-
ность уже осеняла его мрачным крылом своим (Ф. М. Досто-
евский); День устал, сложил белые крылья, летит на запад,
большой, в просторных одеждах, машет рукавом, выпускает
звезды, благословляет идущих по остывающей земле (Т. Тол-
стая).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыло голубя.

• КАКОЕ: голубиное крыло.
• ПРИТЯЖ: птичье <вороново> крыло.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правое <левое> крыло; большое <огром-
ное> крыло, небольшое <маленькое> крыло; черное <сизое, бе-
лое, серое, серебристое, пестрое> крыло; длинное <короткое>
крыло; тяжелое <легкое> крыло, могучее <сильное> крыло;
прямое крыло; острое крыло; раненое <искалеченное, сломан-
ное> крыло; пушистое <мягкое> крыло; ажурное <прозрач-
ное> крыло (бабочки); сложенные <расправленные> крылья;
поникшие <опущенные> крылья; птичье <совиное, вороново,
голубиное, лебединое> крыло; крыло птицы <совы, ворона,
голубя, чайки, лебедя>; крылья мухи <бабочки, стрекозы>;
крылья Пегаса <ангела>; крылья Икара; два крыла; зачатки
крыльев; форма крыла; цвета воронова крыла, как вороново
крыло [черный с синеватым отливом]; край крыла, кончик кры-
ла; рисунок крыльев; (маховые) перья крыла, оперение крыла;
взмах крыльев; размах крыльев; шелест <шорох> крыльев; кры-
ло в крапинку; крыло с чешуйками; узор на крыльях; частота
биения крыльев; чистить крылья; поднять крылья, расправить
крылья, высок. простереть крыла <крылья>, распластать
крылья; опустить крылья; сомкнуть крылья; бить <хлопать>
крыльями, взмахнуть <махать> крыльями; защищаться кры-
льями; оттопырить крыло; волочить крыло; ранить <пере-
бить, опалить, сломать> крыло; подрезать крылья, тж перен.
[‘сделать так, что человек, имеющий амбициозные цели, не
может действовать в полную силу ради их осуществления’];
ранить (птицу) в крыло, поймать (птицу) за крыло; прятать
голову под крыло; взмахнуть руками, как крыльями.

Гляди, как пролетают птицы, / Друг друга за крыло держа
(П. Васильев). В высоком небе продолжали кружить аисты да
изредка, хлопая крыльями, пролетали утки (В. Быков). Когда
откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость,
тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и
свист его крыльев над шалашом (Ю. Коваль). В жаркую по-
году пчелы разбрызгивают по сотам воду и, выстроившись
рядами у летка, изо всех сил машут крыльями, во много раз
усиливая вентиляцию внутри улья («Юный натуралист», 1975).
У мегафрагм есть все, что положено иметь порядочному на-
секомому: крылья, ноги, мышцы, внутренние органы, органы
чувств и мозг (Б. Жуков).
СИН: крылышко; ДЕР: крылатый, ...крылый (двукрылый, мно-
гокрылый, жесткокрылый, сизокрылый); окрылять.
крылья 1.2, перен.
Крыло самолета; Под крылом самолета проплывали леса.
ЗНАЧЕНИЕ. Крылья А1 ‘Части летательного аппарата А1 в
форме длинного вытянутого треугольника, расположенные пер-
пендикулярно к его корпусу, – как бы крылья 1.1, которые необ-
ходимы для того, чтобы аппарат находился в воздухе и летел’.

1. Обычный современный пассажирский самолет являет-
ся монопланом, то есть имеет только одну несущую поверх-
ность, расположенную по обеим сторонам фюзеляжа. Первые
самолеты являлись бипланами, то есть имели две несущие
поверхности, расположенные, как правило, одна над другой.
Бипланы использовались в годы Первой и Второй мировой
войны, сейчас они иногда используются в малой авиации, в
сельском хозяйстве.
2. Крыло <купол> параплана представляет собой его матерча-
тую оболочку. Метонимически крылом может называться сам
параплан: Несмотря на кажущуюся простоту управления и
обслуживания, крыло требует специализированного обучения
и определенных навыков для безопасных полетов.

3. Подводными крыльями называются небольшие конструкции,
устанавливающиеся под днищем судна для того, чтобы частич-
но или полностью поднять его корпус над поверхностью воды,
что позволяет развить бо́льшую скорость, чем скорость тра-
диционных судов, и имеющие в разрезе форму авиационного
крыла: судно на подводных крыльях «Ракета» <«Метеор»>;
В 1954 году строится первый боевой катер на подводных
крыльях («Родина», 1996).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыло аэроплана.

• КАКОЕ: самолетное крыло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. В крыле, на крыле, под крылом; правое
<левое> крыло; поврежденное <отломанное> крыло; геомет-
рия крыла; площадь <размер> крыла; обломки крыла; звезды
на крыльях; поднять <задрать> крыло, качнуть крылом, опу-
стить <накренить> крыло; лечь на крыло; повредить крыло;
катер <теплоход> на подводных крыльях; Крыло оторвалось
<отлетело>.

Самолет с трудом приземлился на центральном лагер-
ном аэродроме, – на небольшой высоте начиналось обледене-
ние крыльев, над землей стлался туман (В. Гроссман). Это
правильный подход, когда один производитель делает кабину
самолета, другой занимается хвостом, а третий разрабаты-
вает крылья («Известия», 2001). После вторжения японских
войск в 1937 году китайские летчики рисовали цветы сливы
на крыльях полученных из СССР истребителей (В. Овчинни-
ков). Эксперты […] нашли тротил и нитроглицерин на 30
пассажирских сиденьях и в местах соединения крыльев са-
молета с фюзеляжем («Русская жизнь», 2012). Набравшись
храбрости, я рискнул даже подняться по крылу в открытую
дверцу кабины пилотов (Р. Ахмедов). Маневр удался: огром-
ная машина легла на прозрачную голубоватую воду, слегка
накренившись на правое крыло (И. Ефремов).
ДЕР: закрылки.
крыло 2

Мелькали крылья мельницы.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыло А1 ‘Каждая из вращающихся плоскостей
ветряной мельницы’.

Крыльями гребного винта называются его лопасти, которые
приводятся в движение вращением винта.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крылья мельницы.

• КАКОЕ: мельничные крылья.
Генерал Бенкендорф, сидя на коне, смотрел, как машут

крыльями ветряные мельницы (Ю. Давыдов). На пригорке
маленькие восьмикрылые мельницы лениво махали кургузыми
крыльями (В. Вересаев). Соломенные крыши размело, мельнич-
ные крылья сломаны, деревья вырваны с корнями и оказались
в саженях 50–60 от своего места («Одесский листок», 1913).
СИН: лопасть.
крыло 3

Велосипедное крыло; правое <левое> крыло автомобиля; пе-
реднее крыло.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыло А1 ‘Округлое покрытие над колесом на-
земного транспортного средства А1, защищающее его от грязи
и камней, которые при вращении колеса летят вверх из-под
колес’.

Метонимические употребления применительно к части кор-
пуса легкового автомобиля рядом с колесом: вмятина на кры-
ле; смять крыло.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыло автомобиля.

• КАКОЕ: автомобильное крыло.
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Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях проле-
ток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах (Б. Зай-
цев). Ярко-красная спортивная машина управлялась явно ма-
лоадекватным водителем, и нужно было постараться не
подставить ему задний бампер или левое крыло (А. Марини-
на). Пьяный лейтенант, сидя на танковом крыле, пристально
вглядывался в лица очумевших от боли жертв (В. Быков).
Переднее крыло одной из машин на глазах у изумленных жур-
налистов сокрушили здоровенной кувалдой, а затем прямо на
месте привели в порядок («Автопилот», 2002). Машина была
ярко-белая, сверкающая никелем, отполированными крыльями,
капотом, большеглазыми фарами (В. Михальский).
СИН: щиток (у велосипеда), брызговик; ДЕР: антикрыло.
крыло 4.1

Жить в правом крыле; пристроить новое крыло.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыло А1 ‘Каждая из двух вытянутых частей
строения А1, расположенных справа и слева от его централь-
ной части и составляющих с ним одно целое’.

1. Ослабленные употребления применительно к противопо-
ложным концам коридора или другой вытянутой части внут-
реннего пространственного объекта: Наша лаборатория – то-
же на четвертом этаже, только в другом крыле от конфе-
ренц-зала (С. Лукьяненко); Денис поднялся на второй этаж,
но пошел не за Ванессой с отцом, а в другое крыло коридо-
ра (Т. Гранина); Бурча что-то под нос, помпоуч отошел на
другое крыло мостика (В. Толмасов).
2. Сдвинутые употребления применительно к частям про-
странственных объектов: Вскоре стало понятно, что свежие
могилы находятся на правом крыле погоста (В. Месяц).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыло дома.

• КАКОЕ: дворцовое крыло.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правое <левое> крыло; мужское <жен-
ское> крыло (в общежитии); графское <детское> крыло; жи-
лое <обжитое> крыло, необжитое <заброшенное, нежилое>
крыло; примыкающее (к зданию) крыло; крыло дворца <замка,
особняка, школы, больницы, поликлиники, гостиницы, обще-
жития, здания>; крыло для мальчиков <для девочек, для го-
стей, для прислуги>; спланировать <отстроить, отделать,
перестроить> крыло; заколотить <закрыть, запереть> кры-
ло, сломать <снести> крыло; находиться <располагаться>
в правом <в левом> крыле.

А за спиной у него [прокуратора], там, за крыльями двор-
ца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст
сотен ног, железное бряцание (М. Булгаков). Пациенты го-
ворили, что крылья и проходы больницы устроены причуд-
ливо, необычно – и в них легко заблудиться (Т. Левинова).
Заключенные жили в том же доме, который строили, в его
неотделанном крыле (А. Солженицын). Планировка позволяет
гостям чувствовать себя максимально автономно: можно
снять этаж или крыло и вообще не встречаться с другими
постояльцами («Русский репортер», 2011). А Сторожев уже
крепко стоял на ногах, купил целое крыло в двухэтажном ста-
ром здании, в центре Сарынска, отремонтировал, оформил
частное лечебное предприятие (А. Слаповский).
АНА: флигель.
крыло 4.2, уходящ.
Командовать правым <левым> крылом отряда.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыло А1 ‘Каждая из двух частей выстроенного
в боевом порядке войска А1 или части А1 войска А1, распо-
ложенных справа и слева от его центра’.

Метонимические употребления применительно к месту
военных действий: В это время Брусилов фактически игно-

рировал успешное развитие операций на левом крыле своего
фронта («Эксперт», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыло войска.

Дербетевские калмыки – потомственные воины, с древней-
ших времен они с джунгарами были одного племени. Чингиз-
хан левое крыло своей армии называл «джунгар» (М. Сали-
мов). Пока армии Эверта и Плеве упорно оборонялись, на
левом крыле фронта происходили не менее знаменательные
события («Эксперт», 2014).
СИН: фланг.
крыло 4.3

Консервативное крыло; реформаторское крыло правящей пар-
тии.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыло А1 ‘Группа внутри политического движе-
ния или организации А1, имеющая характерное свойство А2
или свой круг задач А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (пассивное) крыло республиканцев.
А2 • РОД: крыло консерваторов <реформаторов>.

• КАКОЕ: военное крыло.
В более зрелом возрасте [Хасан ибн Саббах] присоединился

к исмаилитам, радикальному крылу шиитов, и обосновался
в горной крепости Аламут (Н. Александрова). Уступчивая
позиция неизбежно сыграет на руку правому националисти-
ческому крылу («Комсомольская правда», 1992). Шинн Фейн
называют политическим крылом Ирландской республиканской
армии («Общая газета», 1996). [Речь] гораздо более часто, чем
в предыдущие годы, прерывалась шумными одобрениями не
только правого сектора Думы, но даже временами и части
левых групп, их умеренного крыла (В. Коковцов). Он [швед]
был консервативным журналистом. Выразителем интересов
правого крыла (С. Довлатов).
АНА: фракция; сектор, группировка.
◊ под крылом А1 <у А1> ‘пользуясь покровительством ли-
ца А1 или заботой человека А1’: Обычные будни летних ка-
никул, когда одни уже возвратились из пионерского лагеря
и блаженствуют под крылом у бабушки, других еще нет и
оттого в поселке тихо и пустовато (Е. Стишова); Ляпунов
приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под кры-
лом точных наук (Д. Гранин); крылья носа ‘внешние округ-
лые боковые части, расположенные справа и слева от спинки
носа’: Дядя Валя спустил очки на крылья носа и поднес к
глазам изрисованный Веркой листок (Д. Рубина); Его урод-
ливое, обезьянье личико было странно неподвижно, и толь-
ко иногда быстро вздрагивали губы и крылья худого, тон-
кого, злого носа (Ю. Домбровский); взять кого-л. или что-л.
под крыло ‘начать оказывать покровительство’: И чувство-
валось, […] как будто она [мать] получила, что хотела, и
теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим
опытом (Л. Петрушевская); В 1995 году территорию лаге-
ря с разрушающимися постройками взяло «под крыло» об-
щество «Мемориал» (А. Иванов); встать <вставать> на
крыло а) ‘научиться летать’ [о птенцах]: В конце июля взрос-
лые и вставшие на крыло молодые розовые чайки начина-
ют перелет к Северному Ледовитому океану (В. Бурлак); б)
‘взлететь’ [о птицах]: Стояла осень. Птицы улетели. Где бы-
ла та стая, из которой вылетела ласточка? […] В кварти-
ре разобьется о стекло, а выпустить с балкона – вдруг не
встанет на крыло и упадет (В. Куприн); в) ‘набрать необ-
ходимую высоту’ [о самолетах]: Шесть истребителей ушли
в море, три встали на крыло и выписали «восьмерки» […]
и еще три, набрав высоту, стали отвесно пикировать на
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ангар (А. Иличевский); г) ‘начать действовать самостоятель-
но’ Казалось, республика имеет все шансы, как говорят лет-
чики, встать на крыло (П. Евдокимов); спец. поднять на
крыло ‘сделать так, чтобы птица, находящаяся на земле, взле-
тела’ [в языке охотников]: Тетеревов они нарочно на крыло
поднимали, чтоб одним выстрелом выбить пару иль несколь-
ко птиц (В. Астафьев); расправить крылья ‘начать действо-
вать в полную силу’: Стасик решил покинуть Чебоксары.
Ему хотелось расправить крылья. Он переехал в Ленинград
(С. Довлатов); ставить А2 на крыло а) ‘начинать полеты
на самолете А2 после его сборки или ремонта’: поставить
на крыло первый в мире гидросамолет; б) ‘учить человека
А2 действовать самостоятельно’: Она поняла, что ей ниче-
го не светит по части любви, надо жить ради детей и
ставить их на крыло (В. Токарева); Считалось, что толь-
ко Владимир Николаевич может поставить меня на кры-
ло, и он взялся за это тяжелейшее дело (Ю. Коваль); в) ‘де-
лать так, чтобы плохо функционирующий объект А2 начал
хорошо функционировать’: Новые собственники пытались
поставить фабрику «на крыло» и даже, как говорят, вло-
жили в нее порядка двух миллионов долларов (И. Штольц);
Надо заново ставить на крыло газетное дело, нам нужны
публицисты старого закала, но свободные от предубежде-
ний (Д. Быков); (От А2) у А1 крылья вырастают ‘Ситуация
А2 так воздействует на человека А1, что у него становится
намного больше физических и моральных сил, и потому он
может сделать очень многое’: Каждая его похвала звучала для
нее неземной музыкой, а уж если он упоминал о том, что она
красивая, […] у Наташи крылья вырастали (А. Маринина).
[Е. Б.]

КРЫ́ЛЫШКО, СУЩ; СРЕДН; -а, МН -шки, -шек.
крылышко 1

Хрупкое крылышко мотылька; Божья коровка раскрыла кры-
лышки и улетела.
ЗНАЧЕНИЕ. Крылышко А1 ‘Небольшое крыло птицы или на-
секомого А1’.

Часто употребляется как уменьшительное от крылья 1.1.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крылышко стрекозы.

• КАКОЕ: шмелиное крылышко.
• ПРИТЯЖ: птичье крылышко.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Маленькое <крохотное, крошечное> кры-
лышко; добавочное крылышко; поворотное крылышко; белое
<черное, серое, желтое, зеленое, изумрудное, серебряное, зо-
лотое, перламутровое, темное, светлое>, цветное <пестрое,
радужное, узорчатое, яркое> крылышко; слюдяное крылышко;
ажурное <прозрачное> крылышко; тонкое крылышко; корот-
кое <куцее> крылышко; легкое крылышко; слабые крылышки;
мягкое <бархатное> крылышко; хрупкое крылышко; птичье
<воробьиное, канареечное> крылышко, стрекозиное <мотыль-
ковое, мушиное> крылышко; крылышко воробья <синицы>,
крылышко мухи <бабочки, мотылька, божьей коровки, жу-
ка>; пыльца крылышек; крылышки трепещут; чистить кры-
лышки; взмахнуть крылышками; сложить крылышки; ото-
рвать крылышко.

В природе встречаются бабочки, на крылышках и тельце
которых – до сорока оттенков цвета («Народное творче-
ство», 2004). Сердитая оса, жужжа и вибрируя крылышка-
ми, – так, что целый крохотный ураган бушевал вокруг нее, –
ползла по розетке с вареньем (Ю. Домбровский). Птенец спо-
ткнулся, взмахнул крылышками, покачался, повалился на бок,
но тут же, как ванька-встанька, выпрямился на толстых ко-

ротких ножках (Т. Николаева). Процесс антропоморфизации
почти закончен в образе таких богов, как Гермес с малень-
кими крылышками над пятками (В. Пропп). Когда только
начинал службу, был салагой, сделал себе татуировку. Кры-
лышки, под ними три буквы – ВДВ (А. Троицкий).
СИН: крыло.
крылышко 2

Куриные крылышки в маринаде; обглодать крылышко.
ЗНАЧЕНИЕ. Крылышко А1 ‘Небольшое крыло птицы А1,
предназначенное для готовки, или блюдо, приготовленное из
небольших крыльев птицы’.

Для обозначения блюда используется форма МН: крылыш-
ки под острым соусом; В маленькой столовой было шумно,
вокруг пластмассовых столов, в изобилии уставленных за-
печенными куриными крылышками, капустными салатами
и картошкой из KFC, толпилась съемочная группа (Т. Бонч-
Осмоловская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крылышко утки.

• КАКОЕ: утиное крылышко.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Сочное <жирное> крылышко; вкусные
<невкусные> крылышки; аппетитное <неаппетитное> кры-
лышко; мягкое <нежное, жесткое> крылышко; вареные <жа-
реные, копченые, маринованные> крылышки; острые <прес-
ные> крылышки; куриные <гусиные, индюшачьи> крылыш-
ки; килограмм крылышек; крылышки Баффало <баффало>;
крылышко курицы <гуся, утки, индюшки, куропатки>; ведро
<ведерко> крылышек; крылышки с соусом; блюда с крылыш-
ками; варить <жарить, коптить, мариновать> крылышки;
грызть <жевать, обгладывать> крылышки.

Все было отдельно: куриные ножки, грудки, спинки, кры-
лышки, и все это было восхитительно зажарено (А. Рекем-
чук). Полутушку, грудную и бедренную части тушки, груд-
ную и бедренную четвертины, окорочок, бедрышко, ножку,
крылышки и набор для бульона получают при разделке не пол-
ностью размороженной тушки («Мясная индустрия», 2004).
Родители с горечью обсуждали при сыне Эдике […] их неудав-
шуюся попытку сберечь и принести сыну кусочек гуся, а имен-
но – крылышко (Э. Лимонов). Ем острые крылышки и смот-
рю на обедающих рядом: […] одна-две солнцевские бригады,
коммерсанты средней руки (В. Спектр). Дождавшись, когда
Рудольф, восстав ото сна, подкрепился крылышком дичи и
кубком подогретого вина, Бонавентура подступил к изголо-
вью (Е. Парнов).
АНА: ножка, окорочек, грудка.
◊ под крылышком А1 <у А1> ‘пользуясь покровительством
лица А1 или заботой человека А1’: Матери казалось, что
под крылышком Анечки, такой серьезной, работящей, поло-
жительной и не слишком юной (лет под тридцать), я не
пропаду (Н. Ильина); Сейчас я не совсем точно представляю,
на каких юридических основах существовали мисочный и дру-
гие подобные заводики, приютившиеся под крылышком Бюро
изобретений (А. Бек). [Е. Б.]

КРЫЛЬЦО́, СУЩ; СРЕДН; -а́, МН редк. кры́льца, крыле́ц и
кры́лец, крыльца́м и кры́льцам.
Я сидел на крыльце и курил; Гость поднялся на крыльцо и
постучал в дверь.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыльцо А1 ‘Небольшое сооружение, примы-
кающее к расположенному выше поверхности земли входу
в здание А1, состоящее из лестницы и горизонтальной пло-
щадки, служащее для того, чтобы, поднявшись по лестнице,
входить в А1, или, спустившись по лестнице, выходить из
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А1, или сама эта площадка, часто оборудованная по бокам
перилами, на которой можно проводить время’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыльцо дома <магазина>.

• КАКОЕ: школьное <церковное> крыльцо.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокое крыльцо; широкое крыльцо; зад-
нее <переднее> крыльцо; каменное крыльцо; парадное <устар.
красное> крыльцо; резное крыльцо; покосившееся крыльцо;
обшарпанное <ветхое> крыльцо; северное <южное, восточ-
ное, западное> крыльцо; крыльцо дворца <музея>, крыльцо
храма <собора>, крыльцо больницы <гостиницы>; ступенька
крыльца, перила крыльца, навес <козырек> крыльца, столбы
<колонны> крыльца; выйти на крыльцо, взойти на крыль-
цо; спуститься с крыльца; стоять <сидеть> на крыльце;
курить на крыльце; прятаться под крыльцом; встретить
кого-л. на крыльце, проводить кого-л. до крыльца; На золотом
<златом> крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич,
сапожник, портной [считалка].

В здание не пускали, – кучка народа жалась у крыльца,
ожидая, когда отворят двери (М. Горький). Поднявшись на
большое каменное крыльцо с обшарпанными и избитыми сту-
пенями, они через большие темные сени пошли в кухню (В. Ку-
рицын). Учитель Барков со всей семьей пил чай на школьном
крыльце (А. Фадеев). Она [Таня] поднялась на крыльцо со
стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув
перед собой, а собака, ходившая с нею, осталась на крыльце
(Р. Фраерман). Ольга видела с крыльца террасы, как Женя
вертелась около чужого забора (А. Гайдар). Борис Сергее-
вич уверенно направлял свои стопы в сторону обшарпанного
крыльца районной поликлиники (М. Зосимкина).
СИН: крылечко; АНА: паперть; веранда; терраса; тамбур;
балкон; портик; подъезд. [Б. И.]

КРЫ́СА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы.
крыса 1

Крысы – очень умные животные; Крыса способна напасть
на врага, даже если он намного крупнее ее; Многие люди ис-
пытывают отвращение к крысам из-за их длинного голого
хвоста.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Животное серого цвета, похожее на мышь, но
отличающееся от нее более крупным размером, более вытя-
нутым телом и мордой и более длинным хвостом, обычно
вызывающее у людей страх и отвращение’.

1. Крысы, как и мыши, относятся к роду грызунов, семей-
ству мышиных.
2. Коннотации – а) трусость: бежать, как крысы с (тонущего)
корабля; Вчера во всем городе ни одного мента не осталось,
как крысы по щелям попрятались (А. Моторов); б) подлость;
в) злобность.
3. Входит в состав названий некоторых видов животных,
внешне похожих на крысу: мускусная крыса [ондатра], сумча-
тая крыса, водяная крыса [нутрия].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромная <гигантская, жирная> крыса;
облезлая крыса; серая <белая, черная, седая> крыса; мерз-
кая <отвратительная> крыса; дохлая крыса; корабельная
крыса; лабораторная крыса; ручная <дрессированная, до-
машняя> крыса; умная крыса; стая крыс; укус крысы; на-
шествие крыс; опыты на крысах; ненавидеть крыс; пугать
<шугануть> крыс; давить крыс; травить крыс, вывести
крыс; завести <держать> крысу; Крысы шмыгают <бега-
ют, шныряют, шуршат>; Крыса пискнула; Крысы прячутся
в щели; Крысы переселяются; Крысы бегут с тонущего ко-
рабля.

Я видел переселяющихся крыс. Они шли неправильным че-
тырехугольником, волоча по земле хвосты и перебирая лап-
ками (Г. Газданов). Когда бабушка Таня оставалась одна в
комнате, откуда-то из подпола, из-за печи выходила старая
огромная крыса с поседелой мордой и неторопливо, по-хозяй-
ски, не обращая на Таню внимания, обходила свои владения
(Д. Рубина). Эфемерно-романтические девушки ангельского
вида чувствуют приближение бедности не хуже крыс, поки-
дающих нажитые места перед катастрофой (В. Пелевин).
По двору среди бела дня шныряли крысы – в компостную яму
сбрасывались и пищевые отходы (А. Иличевский). У Влади-
ка было вытянутое лицо, маленькие неприятные глаза, мел-
кие, острые зубы, а потому несмотря на широкие плечи и
накаченные мускулы он походил на большую крысу (Ч. Абду-
лаев).
СИН: пасюк [серая крыса]; АНА: мышь, землеройка; ДЕР:
крысеныш; крысолов; крысоловка [ловушка]; дератизация;
крысиный.
крыса 2.1, перен. презр. разг.
Начальник пересылки – старая острожная крыса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Трусливый человек, который старается избежать
опасности, прячась в безопасном месте А1; говорящий отно-
сится к нему с презрением’ [по коннотации трусости].

1. Суженное употребление в сочетании с прилагательными
применительно к людям, которые, вместо того чтобы зани-
маться активной деятельностью, связанной с трудностями и
риском, занимаются в каком-л. месте или учреждении без-
опасной деятельностью, часто связанной с бумагами: штаб-
ная крыса; кабинетная <канцелярская, архивная, конторская>
крыса, сухопутная крыса; Секретарь начальника курса учился
здесь же, и все, в принципе, знали, что он с удовольствием
предпочел службе в регулярных полках непыльную должность
кабинетной крысы при Академии (В. Васильев); А вот это
вам идет! – похвалила Лаура. – Вы сразу стали похожи на
мужчину, а не на канцелярскую крысу! (А. Слаповский); Это
не […] тыловая крыса, а боевой офицер, вполне, по-видимо-
му, приличный парень... но чего же он, интересно, от меня
хочет? (С. Ястребов).
2. Ослабленные употребления применительно к любому чело-
веку, вызывающему неприязнь или презрение у говорящего:
Послушай, крыса, мне совершенно плевать, кто ты, – продол-
жал говорить плечистый. […] Ты разбил мою машину, она
стоит денег, которые ты должен мне вернуть (Е. Сухов);
У профсоюзных крыс сегодня собрание, – сосредоточенно ска-
зал Миша (А. Силаев); Вы просто жалкие московские крысы,
жалкие крысы из крысиного учреждения (Г. Садулаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: тыловая крыса.

Моя мать, как бывало дедушка, молча слушала эти прения,
потом сказала: – Вы не мужчины, вы крысы! Немцы правы –
вас следует истреблять. Вы хотите попрятаться по углам,
но таких углов нет, они найдут вас всюду! (А. Рыбаков). Нет,
пусть они погибают, если могут и смеют. А я из своей тем-
ной, крысиной норки подивлюсь на их титаническую гибель
и еще раз прокляну свою проклятую природу. Что делать?
Я – крыса! Только крыса (Ю. Домбровский). Нагнулся и за-
орал: […] – Ты знаешь, сколько он нам должен?! Он, крыса,
спрятался и тебя прислал? (А. Терехов).
СИН: трус.
крыса 2.2, перен. презр. разг.-сниж. [из уголовного жаргона].
Проучить крысу; Среди нас есть крыса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который ворует у своих товарищей или
предает их’ [по коннотации подлости].
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Целый день [каптер] там сидит, крыса, с чужими про-
дуктами запершись, проверь его! (А. Солженицын). Ефимов
взвесил пакет на руке, заглянул внутрь. И удовлетворенно
кивнул. – Поехали ко мне, на опорный, поделим. Только мы не
крысы, надо шефу долю выделить (Д. Корецкий). Да вроде
ничего. Так, кровь немного, – потрогал себя пацан за волосы. –
Только ты вожатой не жалуйся! – Что я, «крыса»? – воз-
мутился раненый. Русские не только не сдаются. Русские и
своих никогда не сдают (Т. Соломатина). Но главное, Алешка...
«крысу»-то мы изловили. Точнее, сама попалась. И знаешь,
кто? Валька Руденко... (М. Елизаров).
СИН: стукач, доносчик, предатель, сленг дятел; ДЕР: кры-
сятничать.
крыса 2.3, перен. презр. разг.
Эта крыса математичка опять мне поставила двойку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Злая и некрасивая женщина, к которой гово-
рящий относится плохо, – как бы крыса 1’ [по коннотации
злобности].

Каждой женщине на жизнь дано три-четыре романа –
даже самой некрасивой, невостребованной... Архивной крысе!
(А. Терехов). Как там Сашка Войтюк, ты мне лучше расска-
жи! Не развелся еще со своей крысой? (А. Берсенева). Эта
дрянь села в «мерс» и укатила. […] Варвара Степановна у нас
женщина интеллигентная, раньше в музыкальной школе ра-
ботала, но и она не выдержала, просто визжала от злости:
«Ну ты, крыса белобрысая, еще вернешься» (Д. Донцова).
АНА: драная кошка <коза>; грымза, кикимора.
◊ беден как церковная крыса см. БЕ́ДНЫЙ. [Т. К.]

КРЫТЬ, ГЛАГ; кро́ю, кро́ет, ПРИЧ СТРАД НАСТ редк.
кро́емый, ПРИЧ СТРАД ПРОШ кры́тый, ДЕЕПР редк. кро́я;
НЕСОВ; СОВ несобств. покрыть (кроме 3.2, 4, 5.2, 7.1, 7.2, 9).

крыть 1 ‘делать крышу’: крыть дом черепицей.

крыть 2.1 ‘накрывать горизонтальную поверхность чем-л.’: по-

крыть стол скатертью.

крыть 2.2 ‘покрывать поверхности субстанцией или слоем чего-л.’:

покрыть стены краской.

крыть 2.3, устар. ‘обшивать сверху’: крыть шубу сукном.

крыть 3.1, уходящ. ‘бить карту во время карточной игры’: крыть

короля тузом.

крыть 3.2, перен. ‘иметь аргумент в защиту своей точки зрения’:

Нечем крыть?

крыть 4, разг. ‘ругать’: крыть соседей почем зря.

крыть 5.1, редк. ‘перемещаясь, преодолевать пространство’:

крыть расстояние в 5 километров.

крыть 5.2, разг. редк. ‘быстро переместиться’: Крой отсюда!

крыть 6, уходящ. ‘интенсивно обстреливать’: крыть из всех ору-

дий.

крыть 7.1, необиходн. ‘иметь в себе материальный объект’: Холм

кроет в себе могильник.

крыть 7.2, необиходн. ‘иметь в себе нематериальный объект’: Мо-

ре кроет в себе немало опасностей.

крыть 8, спец. ‘оплодотворять’: Бык кроет корову.

крыть 9, сленг ‘закрывать’: крыть сделку.

крыть 1

Крыть дом железом; Чем будем крыть дачу?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Человек А1 кладет на верх дома
или транспортного средства А2 или части здания или транс-
портного средства А2 материал А3, обычно твердый, так, что
А3 полностью закрывает верх А2’ [преимущественно в форме
ПРИЧ СТРАД ПРОШ].

1. Коннотации – победа над кем-л.: крыть карту; интен-
сивность: крыть правительство; Крой отсюда!

2. Метонимические употребления со словом крыша в роли А2:
Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по тридцать
пять рублей в день берем, а с попа – сто (А. Солженицын);
Чужую крышу не кроют, коли своя в дырах (А. Амфитеатров).
3. Метонимические употребления со словом кровля в роли А3:
Место, где мы жили, всего несколько лет как начало застра-
иваться; со всех сторон шла стройка: рубили, пилили, крыли
кровлей (И. Дьяконов).
4. Суженные употребления применительно к пространству,
которое сверху имеет естественное или искусственное покры-
тие: Как только мы вошли в уютный, крытый виноградной
лозою дворик и стали подниматься по выбеленным каменным
ступеням […], услышали какой-то механический рев (Д. Ру-
бина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть сарай <грузовик>.
А3 • ТВОР: крыть досками <брезентом>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Покрыть красиво; крыть черепицей <со-
ломой, шифером, рубероидом, щепой, тесом, толем, дранкой,
камышом, корой, стеклом, дюралем>; крыть строение <цер-
ковь, гараж, халупу, цех, пристройку, крыло, пикап, телегу,
кузов>.

Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по
обеим сторонам широкой улицы (А. Н. Апухтин). Произошло
это во время отпуска Рейнальдо, мы проводили его в поселке
художников на берегу моря, в домике, крытым пальмовым
листом (А. Браво). Лена работает кровельщиком. Целый день
кроет бараки финской стружкой (Е. Гинзбург). Скоро я на-
гнал армейскую колонну, если можно назвать колонной две
следующие друг за другом машины: первым шел командир-
ский «уазик», следом тянулся крытый брезентом бортовой
«КамАЗ» (А. Волос). По ледовой арене […] шествовали ин-
дейцы в красочных одеждах, катились крытые парусиной
фургоны и переодетые статисты изображали идиллические
картинки быта первых поселенцев (С. Величко).
СИН: покрывать; АНА: настилать; ДЕР: крытый.
крыть 2.1

Покрыть стол клеенкой; На верхние этажи вела лестница,
крытая ковром.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Человек А1 кладет на горизон-
тальную поверхность объекта А2 ткань, тонкое изделие из
ткани или слой материала А3, чтобы защитить А2 от плохого
внешнего воздействия или украсить А2’ [преимущественно в
форме СОВ; НЕСОВ обычно в форме ПРИЧ СТРАД ПРОШ].

1. Формы НЕСОВ, кроме ПРИЧ СТРАД ПРОШ, являются
устаревшими.
2. Суженные употребления применительно к головному убору
в роли А3: После венчания молодой расчесывают косу и кро-
ют голову повойником (П. И. Мельников-Печерский); Но вот
слышится шум, оживление. Это засуетились несколько по-
жилых женщин, одетых в белые одежды и покрытых белыми
платками (А. Зайцев).
3. Образные употребления применительно к природным явле-
ниям, из-за которых поверхность неба, земли, воды или дру-
гого объекта меняется, становится плохо видной или совсем
невидной: тени кроют <покрывают> землю; Буря мглою небо
кроет, / Вихри снежные крутя (А. С. Пушкин); Мороз вры-
вается в комнаты, инеем кроет цветы и апрельскую синеву
обоев (Ю. Анненков); Позади сидящего бледного князя виден
Рим, купол собора святого Петра, темные деревья и небо,
покрытое пышными грозовыми облаками – такими, как на
картинах старых мастеров (К. Паустовский).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: покрыть пол (ковровой дорожкой).
А3 • ТВОР: покрыть (тумбочку) полотенцем.

Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес
поднос, покрытый белой салфеткой (М. Булгаков). Мужчи-
ны располагались в кабинете, где на крытом зеленым сукном
письменном столе стояла лысая античная голова с презри-
тельно поджатыми тонкими губами, а на простеганной ко-
жей стене висели четыре новенькие ракетки только что во-
шедшей в моду игры «бадминтон» (И. Муравьева). Богачи ще-
голяли холеными рысаками и расписными санками, крытыми
ковром или медвежьей шкурой («Народное творчество», 2004).
Она [Ольга] принесла мне стакан минералки, поставила его
на стол, покрытый голубой пластиковой скатертью (В. Бе-
лоусова). Дороги всегда оставляли желать лучшего, так как
крыли их известняковым камнем (С. Шушпанов). Район склад-
ских трущоб, заброшенных развалин, не крытых асфальтом
переулков, всегда разрытых (В. Беломлинская).
СИН: покрывать, стелить, застилать, расстилать; ДЕР:
непокрытый [с непокрытой головой].
крыть 2.2

Крыть белилами стены; покрыть шпаклевкой потолок.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Человек А1 кладет на повехность
объекта А2 тонкий слой субстанции А3 или тонкий объект
А3, чтобы А3, впитавшись в А2 или плотно прилегая к А2,
защищало А2 от плохого внешнего воздействия или украшало
его’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть поверхность (клеем).
А3 • ТВОР: крыть (поверхность) клеем.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Аккуратно покрыть; крыть поверхность
<пол, стены, потолок, купол, изделие, статуэтку>; крыть
клеем <краской, белилами, позолотой, серебром, панелями,
обоями, гобеленами>; крыть толстым <тонким> слоем.

Стены маленькой комнаты были покрыты удивительными
обоями с рисунком в виде причудливых, огромных и странных
цветов (И. Дьяконов). Купола в России кроют чистым золо-
том – чтобы чаще Господь замечал! (В. Высоцкий). В городе,
подверженном землетрясениям, он возводил шпили, арки над
окнами, узорные решетки на окнах, крыл их киноварью и зеле-
нью (Ю. Домбровский). Драконы украшают и императорский
трон, деревянная основа которого покрыта золотым лаком
(«Наука и жизнь», 2007). Я поднялся на третий этаж, где
все было как-то попроще: и дорожки на полу не было, и сте-
ны не обшиты деревом, как на втором этаже, а покрыты
масляной краской, и двери не обиты дерматином (А. Мари-
нина).
СИН: покрывать; АНА: красить, белить, золотить, сереб-
рить; лакировать; обшивать; ДЕР: кроющий (спец. кроющая
способность печатной краски; спец. кроющая чешуя шишки).
крыть 2.3, устар.
Покрыть <крыть> шубу сукном.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Человек А1 обшивает объект А2
тканью А3 с внешней стороны для того, чтобы А3 стала внеш-
ней стороной А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть (бархатом) салоп.
А3 • ТВОР: крыть бархатом (салоп).

Огромные сани, запряженные шестью лошадьми цугом с
верховыми кучерами в коротких полушубках, покрытых ма-

линовым бархатом и обшитых бобром и золотыми галунами,
[…] подкатились к крыльцу (Н. В. Кукольник). Он [брат] по-
явился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим моло-
дым человеком […], в длинной, до пят, крестьянской свитке,
крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сук-
ном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска
(В. Катаев). «Кирея» – а по-простому чиновничья шуба – была
крыта плисом, по рукавам и вороту опушена бобрами (Б. Ев-
сеев). И кто бы мог тогда подумать, что этот мужичок в
простом, крытом китайкой тулупе, не осмеливавшийся пере-
ступать порога господской горницы, вскоре, добившись дво-
рянского достоинства, по положению в обществе уравняется
с Протасьевыми («Наука и жизнь», 2008).
СИН: покрывать, обшивать.
крыть 3.1, уходящ.
Крыть <покрыть> даму королем; Крыть нечем, пропуская
ход; Козырной туз все карты кроет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Человек А1, играя в карты, кладет,
в соответствии с правилами игры, на карту А2 противника
свою карту А3, имеющую большее достоинство, или специ-
альную карту, которую он имеет право класть на карту про-
тивника в соответствии с правилами, и получает право делать
следующий ход’.

Образные употребления: Они давно под меня копали, и
ты дал им в руки такой козырь, который мне просто нечем
крыть (Е. Чижов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть карту (джокером).
А3 • ТВОР: крыть (короля) козырем.

У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго,
хвать королей по усам всех козырями. «Ге, ге! Да это не по-
козацки! А чем ты кроешь, земляк?» – «Как чем? козырями!»
(Н. В. Гоголь). Вон один из играющих, не имея чем покрыть
короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе (И. А. Гон-
чаров). Джокером в этой игре были деньги, они крыли все
(А. Снегирев). Я побил десятку дамой и сделал чуть заметное
движение пальцем, чтобы взять взятку. Он [Володя] заме-
тил: «Не всякая дама берет» и покрыл козырем (Л. Бронт-
ман).
СИН: покрывать, бить, отбивать, отбиться.
крыть 3.2, в форме ИНФ, СОВ нет; перен.
Что замолчал? Нечем крыть?; Ему было чем крыть, но он
промолчал.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыть А2 ‘Желая в споре победить собеседника,
иметь очень важный аргумент А2 в поддержку своей точки
зрения’ [обычно в сочетании со словами чем, нечем].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • ТВОР: Крыть нечем.

Послушаем, чем крыть будешь. Это было обычное контр-
наступление моих друзей-крестьян на доводы и выводы моих
докладов (А. Брагин). Рязанов был среди нас самый молодой,
непосредственный и искренний, увлекающийся, спонтанный,
веселый и смешливый. Именно эти качества сильнее всего
раздражали Козинцева в Эльдаре, и после второго курса […]
он решил его отчислить. – Почему? – Вы слишком молоды. –
Но когда вы меня принимали, я ведь был моложе на два года! –
воскликнул Эльдар в отчаянии. Крыть было нечем, и Рязанов
остался с нами (В. Катанян).
СИН: возражать.
крыть 4, разг.
Сидит и кроет правительство; Он приходил злой и сразу же
начинал крыть недостатки жизни в провинции.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 словами А4 ‘Человек А1 интенсив-
но ругает лицо или ситуацию А2 из-за плохого А3, используя
слова А4, обычно грубые’.

Метонимические употребления с названиями организаций
в роли А1: Сегодня […] вышел на платформу, подхожу к стен-
ной газете и зрю, как самарское лито [литературное объеди-
нение] кроет имажинистов (А. Мариенгоф).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть соседа <ненавистную власть>.
А3 • за ВИН: крыть (правительство) за реформы.
А4 • ТВОР: крыть последними словами.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крыть громко <громогласно, на всю окру-
гу>; крыть жену <родственников, бригадира, обманщиков,
начальство, руководство, прессу, докторов, демократов, ком-
мунистов, оппозиционеров, москвичей, американцев, мигран-
тов, всех подряд, всех направо и налево>, крыть погоду
<транспорт, войну, дороговизну>; крыть злыми <последними,
поносными, недобрыми> словами, крыть матом <матюга-
ми, по матери, прост. в бога душу мать>, крыть мерзавцем
<фашистом, Иудой>, крыть не выбирая выражений <на всех
языках>; крыть без всякого стеснения; крыть в газетах <в
журналах>; крыть почем зря, крыть за злодеяния <за глу-
пость, за неуважение, за дело>.

При жизни эта прачка из ночлежного дома не ходила же
все с усталым и добрым лицом. Она могла и толкнуть соседку
на кухне, и, в случае чего, покрыть матом (Л. Гинзбург). Речи-
встречи, то да се, кроем НАТО, / Но вконец оголодал я, ката-
ясь (А. Галич). Этот бандит-то в прошлом году рассказывал:
залезет, говорит, на башню телеграфист, большевик, и начи-
нает обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию
кроет матом (А. Н. Толстой). А мы вот пыхтим, надсажива-
емся и кроем весь свет […] окопными выражениями (В. Аста-
фьев). А женщина сверху кричала что-то – невозможно было
понять на каком языке. Ни одного слова я не понимала. – Во
дает! – крикнул одобрительно кто-то из мужчин. – Во кро-
ет! Э-эх, отчаянная! (Д. Рубина). Люди выжимали у дверей
одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли
они распроклятый дождь и болото (Н. Островский).
СИН: покрывать, клясть, поносить, честить, обкладывать,
разг. костерить, материть, ругать на чем свет стоит, ру-
гать последними словами, поливать, обливать грязью, хаять,
охаивать.
крыть 5.1, редк.
Покрыть дистанцию в 5 километров.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Существо А1, перемещаясь, пре-
одолевает расстояние А2’.

1. Употребляется преимущественно в форме СОВ.
2. Метонимические употребления с названиями транспортных
средств в роли А1: Девять с лишним месяцев крейсер провел
в плавании. За это время он покрыл расстояние в 37 500 миль
(А. Новиков-Прибой).
3. Суженные употребления применительно к перемещающим-
ся объектам, не являющимся транспортом, в роли А1: За это
время спутник Луны успевает покрыть расстояние в 10 983
км – длину новой орбиты («Техника – молодежи», 1959).
4. Метонимические употребления применительно к звуку, ко-
торый слышен на большом расстоянии: Голос его резкий, за-
пальчивый и неприятный – кроет всю площадь (В. Шишков);
И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь,
нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет сереб-
ром, как пенье, без конца-начала... – гул и гул. Ко всенощной
(И. Шмелев).

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: (Бегун) покрыл дистанцию (с рекордным резуль-

татом).
97 лучших спринтеров всего мира пожелали оспаривать

первенство, а почти о каждом в отдельности было известно,
что он кроет дистанцию в 11 сек. Или незначительно больше
этого («Русский спорт», 1919). В Алгае были недолго: пере-
дохнули, перекусили – и в путь. Крыли степь перекладными
тройками вплоть до самой Самары (Д. Фурманов). Двумя
прыжками я покрыл расстояние, отделявшее меня от спаси-
тельной двери (В. Запашный). Медведица совершила непре-
рывный заплыв в открытом море в течение 232 часов. При
этом она покрыла расстояние в 687 километров только по
воде («Знание – сила», 2011).
СИН: покрывать, преодолевать, проходить.
крыть 5.2, в форме ПОВЕЛ, СОВ нет; разг. редк.
Крой скорее домой!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет из А3 в А2 ‘Человек А1 очень быстро
перемещается в место А2 из места А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КУДА: крой домой <к нам>.
А3 • ОТКУДА: крой из сада <отсюда>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крой быстро <быстрее, скорее>; крой
смело; крой <во все лопатки, изо всех сил>; крой огородами
<прямиком, напрямик>; крой сюда <домой>.

Крой домой! Только не мимо правления, а с нашего кон-
ца въезжай в село (Б. Можаев). «Кроем дальше!» – крикнул
Петька. / «Поплывем!» – ответил Васька. / «Полетим!» – вос-
кликнул Мишка, / – и поехали опять (Д. Хармс). Крой теперь,
хлопцы, без оглядки, – с усмешкой проговорил он и отступил в
сторону. Максим и Андрей вышли и, сдерживая себя от жела-
ния пуститься бегом, через минуту уже были на берегу (Г. Мар-
ков). Сердце у Мечика забилось, но страха он не чувствовал. –
Значит, они и впрямь в Монакине, – сказал Бакланов. – Это раз-
ведка приезжала. Крой смело... Они вошли в село, встреченные
ленивым собачьим лаем (К. Федин). Может быть, они знают
уже, что мы на хуторе? Крой скорей и обратно! (А. Гайдар).
СИН: бежать, мчаться, разг. дуть, разг. чесать, разг.
нестись, разг. рвать [Рви когти!], разг. припустить, разг.
дернуть, разг. шпарить, разг. жарить; АНА: разг. драпать,
удирать, разг. двигать.
крыть 6, уходящ.
Враг кроет из всех орудий.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 из А3 ‘Участвующее в бою военное
подразделение А1 интенсивно обстреливает позиции против-
ника А2 из орудий А3’.

1. Употребляется преимущественно в форме НЕСОВ.
2. Метонимические употребления с названиями орудий в роли
А1: Весь день неприятельские снаряды кроют гребень, село,
район переправы и лощину, где словно врос в землю и замер
обоз (А. Деникин).
3. Метонимические употребления с названием выстрелов из
орудий в роли А3: Обходим Замостье, части в 3-4 верстах
от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем
(И. Бабель); Наши позиции немцы крыли ураганным огнем, а
мы в ответ молчали (В. Шульгин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть окопы (огнем).

• по ДАТ: крыть по окопам (огнем).
А3 • из РОД: крыть из всех орудий.
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Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы,
грозный час, решительный бой – остановим польское наступ-
ление или нет (И. Бабель). Они [еланцы] отступали почти
без сопротивления: не было патронов и винтовок. На их жал-
кие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем,
крыли из двух батарей (М. Шолохов). Внезапно от Брянска
показался эшелон с красноармейцами. Он вкатил на взорван-
ное полотно, застрял. Наша артиллерия покрыла его огнем
(А. Туркул, И. Лукаш). Попробовал [ползти] в одну сторону –
нет, не пробиться: густым огнем немцы по тому участку
кроют (Л. Кассиль). По нем из ружей кроют, за ним гонят-
ся, а он через плетень, через огороды (А. Гайдар). У берегов
появились нумерованные, мрачного вида английские крейсера,
осторожно, но неуклонно-деловито пускавшие черные «колба-
сы» в небо. От Керчи шли слухи, что там дело очень серьезно.
«Кроют!» – говорили красноармейцы. В Севастополе тоже
«крыли» (С. Сергеев-Ценский).
СИН: покрывать, обстреливать, бомбить, бомбардиролвать,
бить, палить, разг. долбить, разг. поливать (огнем).
крыть 7.1, необиходн.
Арктика кроет в себе айсберги и льдины; Рама кроет в себе
конструкцию из двух зеркал; Семислойная игрушка-сюрприз:
каждый слой кроет в себе подарок – стикеры, аксессуары
для куклы, а также куколку внутри.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘В месте А1 находится объект А2
или объект А1 имеет в себе объект А2, который является неза-
метным или о котором не знают’ [обычно с конструкцией в
себе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (Что) кроет остров Крит?
А2 • ВИН: (Вода) кроет обломки кораблей.

Где-то вы, дубравушки зеленые, где-то вы, ракитовые
кустики, где ты, рожь матушка зрелая – высокая, овсы, яч-
мени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей?
(П. И. Мельников-Печерский). В России в алмазной шахте
«Удачная» нашли удивительный камень, который кроет в
себе 30 тысяч алмазов (Mignews.com).
СИН: прятать, скрывать, таить; КОНВ: крыться.
крыть 7.2, необиходн.
Какие тайны кроет мозг человека?; Лето кроет в себе много
опасностей.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Объект А1 или ситуация А1 име-
ет в себе нематериальный объект А2, который очень трудно
выявить, потому что он как бы спрятан в А1’ [обычно с кон-
струкцией в себе].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Операция таит в себе (большие риски).
А2 • ВИН: (Операция) таит в себе большие риски.

Искусство или провокация: что кроет в себе «Чайка» ТЮ-
За? (В. Серов). Такая погода кроет в себе опасности, и в
первую очередь – риск заболеваний (А. Мишин). Вообще рас-
копки в местонахождении Линчин в провинции Хэнань до-
статочно богаты на археологические находки. […] Найден-
ные образцы древнего творчества лишний раз доказывают,
что эта земля кроет в себе еще множество интересного
(М. Николаева). Каждый из нас хотя бы раз в жизни слы-
шал о тайнах, которые кроет в себе Бермудский треугольник
(А. Иванова).
СИН: прятать, скрывать, таить; КОНВ: крыться.
крыть 8, спец.
Крыть корову; Жеребец покрыл кобылицу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроет А2 ‘Самец А1 совершает половой акт с
самкой А2, оплодотворяя ее’.

Расширенные употребления применительно к хозяину жи-
вотного, который случает самца с самкой, в роли А1: Сколько
стоит покрыть корову?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кролик кроет (самку).
А2 • ВИН: (Кролик) кроет самку.

Он [хан] начал кричать, что кочевники уподобляются гряз-
ным животным. Что только у них самец кроет самку, подби-
раясь к ней с хвоста (В. Лобков). На крик самцов [маралов]
приходят самки и держатся близ них в течение периода гона.
Самцы кроют по несколько самок (А. Афанасьев и др.).
СИН: покрывать, осеменять; АНА: случать.
крыть 9, СОВ несобств. закрыть; сленг.
Крыть сделку; Вчера активно крыли шорты.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек А1 доводит до конца торговую или бир-
жевую операцию А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: крыть лонги.

Для меня не кроющий брокер подобен алчному клиенту,
мечтающему лишь о деньгах (Э. Найман).
СИН: закрывать, завершать; АНТ: открывать. [Е. Б.]

КРЫ́ТЬСЯ, ГЛАГ; кро́юсь, кро́ется, ДЕЕПР кро́ясь; НЕСОВ;
СОВ нет.
крыться 1, уходящ.
Где-то здесь кроется река.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроется в А2 ‘Объект А1 расположен в ме-
сте А2 или внутри объекта А2 таким образом, что его очень
трудно найти’.

Образные употребления: Дьявол кроется в деталях; Поняв,
что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, извест-
ных ему по бумагам, […] куда-то звонил и что-то узнавал
(Б. Пастернак).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Что-то кроется (внутри).
А2 • ГДЕ: Крыться внутри <там, в земле, за деревьями>.

Наверное, где-то язва у меня кроется, как поем, изжо-
га жутко мучит (В. Гроссман). В тени раскидистых лип по
улице Некрасова кроется неприметный домик (М. Дампфер).
За дверьми их квартир бог знает что кроется, они же по
семь человек в комнате живут («Русский репортер», 2012).
Неясно было, что за новая опасность кроется в туннеле, как
с ней справиться (Д. Глуховский). Где-то в лесах на западе
острова кроется ферма бабочек – одна из главных достопри-
мечательностей Пинанга (А. Мокроусов).
СИН: таиться, скрываться, гнездиться; АНА: прятаться;
КОНВ: крыть.
крыться 2, книжн.
Тут кроется ключ к разгадке; В этом кроется большая опас-
ность; В чем кроется ошибка?
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кроется в А2 ‘Нематериальный объект А1
имеется внутри объекта А2 или ситуации А2 и его очень труд-
но выявить, потому что он как бы спрятан в А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: (В этом) крылся ответ на вопрос.
А2 • в ПР: (Секрет этого блюда) кроется в особых пряно-

стях.
• за ТВОР: (Что) кроется за этими цифрами?

Иногда оказывается, что времени на сон было вполне до-
статочно и причина усталости кроется в чем-то другом, а
не в качестве сна (В. Елгаева). В мистических учениях кроет-
ся истина о связях человека с иными планами бытия, иными
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планетными системами (Н. Бердяев). Смотрел он вроде бы
испытующе, но Юре отчего-то показалось, что это внима-
ние во взгляде – на самом деле только маскировка, умелая
имитация внимания, за которой не кроется ничего, кроме
равнодушия (А. Берсенева). Какая причина заставляет вче-
рашнюю школьницу писать незнакомому человеку в тюрьму?
[…] Наверное, основная причина кроется в тоске и безысход-
ности деревенской жизни (А. Моторов). Нергаль прекрасно
помнил излюбленную людьми сентенцию, утверждавшую, что
именно в незнании и кроется счастье (Н. Дежнев).
СИН: скрываться; АНА: заключаться; КОНВ: крыть. [Е. Б.]

КРЫ́ША, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН крыш.
крыша 1

Каморка под самой крышей; Ветер сорвал крышу с избы;
Дождь стучит <шумит> по крыше.
ЗНАЧЕНИЕ. Крыша А1 ‘Верхняя часть здания или транспорт-
ного средства А1, предназначенная для защиты А1 от осадков
и для сохранения тепла, или наружная поверхность этой ча-
сти’.

1. Части крыш разного типа: кровля, стропила, карниз,
фронтон, конек, гребень.
2. Большая полусферическая крыша имеет отдельное назва-
ние – купол.
3. Части дома, расположенные под крышей или на ней, имеют
отдельные названия: помещения, расположенные непосред-
ственно под крышей, – чердак, пентхаус, мансарда, надстрой-
ка над основной частью дома, имеющая отдельную крышу –
мезонин.
4. Метонимические употребления применительно к помеще-
нию: крыша над головой ‘жилище’; под одной крышей (жить
<собрать, объединить>) ‘в одном помещении’, под чужой
крышей ‘в чужом доме’.
5. Образные употребления применительно к природным объ-
ектам и территориям: Памир – крыша мира; Но от божьих
звезд спрятана земля под крышею туч, и в темноте не видно
справедливости (С. Сергеев-Ценский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крыша гаража.

• над ТВОР: крыша над террасой.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Московские <петербургские> крыши, кры-
ши Парижа; соломенная <тесовая, черепичная, жестяная,
земляная, стеклянная> крыша; крыша из шифера <из профна-
стила>; панорамная крыша; плоская крыша, покатая крыша,
остроконечная крыша; двускатная крыша; прогнившая кры-
ша; крыша грузовика <вагона>; скат крыши; конек крыши;
гребень крыши; козырек крыши; на краю крыши; бассейн <сад,
вертолетная площадка> на крыше; багажник на крыше (ав-
томобиля); залезать на крышу; сбрасывать снег с крыши;
ходить <гулять> по крышам; прыгать с крыши; возвести
крышу; чинить крышу; крыть <покрывать> крышу железом
<дранкой>; подвести (здание) под крышу [построить каркас
здания]; Крыша протекает <течет>; Крыша обрушилась.

Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолочен-
ною крышей сверкала на ярком солнце (Ф. М. Достоевский).
Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного
неба (И. Бунин). Никиту увидели и стащили с крыши вагона
(А. Серафимович). Не хватало балок, Тулин хотел настилать
крышу, а Крылов еще укреплял фундамент (Д. Гранин). Так
прошли мы почти всю деревню и оказались перед домом под
железной свежевыкрашенной крышей (Б. Хазанов). Выход с
чердака на крышу был с другой стороны дома и над другим
подъездом (Г. Щербакова).

СИН: кровля; АНА: кров; купол; глава; потолок; верх; настил;
навес; маркиза.
крыша 2, перен. сленг.
Обеспечить крышу; платить за крышу; У них надежная кры-
ша.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-я крыша А2 ‘Криминальная или правоохра-
нительная организация А1, вне закона за вознаграждение га-
рантирующая безопасность лица А2, обычно занимающегося
бизнесом’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: бандитская крыша.

• РОД: крыша мафии.
А2 • РОД: крыша фирмы.

Все охранные фирмы и агентства, работающие под «кры-
шей» Мясницкого и существующие на деньги Сосновского,
подверглись тотальной проверке (Л. Корнешов). Владимир
Генрихович не боялся сплетен и знал, что директором супер-
маркета он будет до тех пор, пока этого хочет его крими-
нальная «крыша» (А. Житков). Даже самый легальный бизнес
в России зависит от сложных взаимоотношений чиновничьих
и криминальных крыш (П. Акимов). Может быть, в последнее
время у нее возникли трудности? Конфликты с конкурента-
ми? С крышей? (М. Баконина). У самого Мухина тоже знако-
мых бандитов не было, но была Ася – действительно мощный
кинопродюсер, а у нее-то уж наверняка крыша – будь здоров!
Кажется, вообще ментовская крыша у нее (А. Рыбин).
АНА: защита, покровительство, патронаж; ДЕР: сленг кры-
шевать.
крыша 3, перен. разг.
От таких новостей крыша едет; Совсем у нее крыша поеха-
ла.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Утрачиваемая способность разумно мыслить и
действовать – как бы утрачиваемая голова как крыша, съез-
жающая с дома’ [обычно в сочетании с глаголом ехать или с
другими глаголами перемещения, обозначающими удаление].

В последнее время все чаще его охватывали ярость и без-
удержный гнев. Как говорится, крыша съезжала (А. Ростов-
ский). У тя че, Валек, крышу сдвинуло? (М. Милованов). Я же
до Суриковки в банке работал, кончил три курса финансо-
вой академии, да вот крышу снесло – решил, что художник
(Р. Сенчин). Нет бы гулял потихоньку, так нет, закрутил на
полную, ушел из дому. А теперь вот опять. Ну, у нее крышу
и сорвало (Д. Гуцко). Если бы я была в него хоть влюблена,
было бы понятно, но сходить с ума, когда утром в почте
ничего нет […]?! Ясно: крыша тю-тю (Н. Катерли). Крыша
как? Я похлопал себя по макушке. – Да пока на месте (В. Ло-
мов).
СИН: ум, разум, рассудок, сленг башня, сленг кукушка, сленг
кукуха.
◊ разг.-сниж. выше крыши ‘очень много’: И если меня возь-
мут за жабры вместе со всей этой липой, то неприятностей
у меня будет выше крыши (А. Маринина). [Б. И.]

КРЫ́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -шек.
крышка 1

Варить с закрытой крышкой двадцать минут; Суп подавали
в фарфоровой супнице с крышкой.
ЗНАЧЕНИЕ. Крышка А1 ‘Предмет, обычно плоский, предна-
значенный для того, чтобы закрывать вместилище А1, кладя
этот предмет на открытую верхнюю часть А1 или на отвер-
стие такой же формы и размера, как он сам, часто имеющий
дужку, ручку или другую подобную деталь, за которую его
берут, чтобы снять его с А1’.
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1. Расширенные употребления к похожим предметам, одной
стороной прикрепленным к вместилищу: откидывающаяся
крышка, крышка багажника <унитаза>.
2. Расширенные употребления применительно к предметам,
которые не кладут, а навинчивают или иным подобным обра-
зом прикрепляют к вместилищу: крышка бутылки <фляги>;
пить чай из крышки термоса.
3. Расширенные употребления применительно к похожим
предметам, прикрепляемым не к верхней части А1: боковая
<нижняя> крышка.
4. Расширенные употребления применительно к конструктив-
но выделенной части внешней поверхности устройства, при
его нормальном функционировании не отделяемой от осталь-
ной части поверхности этого устройства: спец. задняя <пе-
редняя> крышка телефона; крышка ноутбука; На верхней
крышке устройства расположен индикатор.
5. Расширенные употребления применительно к верхней ча-
сти съедобных изделий с полостью внутри: Рыбникам обычно
придают треугольную форму. А едят их так: срезают крыш-
ку, достают рыбу и заедают корочками («Наука и жизнь»,
1979).
6. Расширенные специальные употребления применительно
к частям живого организма, прикрывающим полости: зоол.
жаберная крышка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крышка сковородки.

• КАКАЯ: гробовая крышка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Металлическая <пластиковая, стеклян-
ная, деревянная> крышка; тяжелая <массивная> крышка;
плотная <герметичная> крышка; откидная крышка, съемная
крышка, клапанная крышка; защитная крышка; декоративная
крышка; крышка люка <капота, отсека, бензобака, колодца>;
крышка гроба <саркофага>; крышка рояля; крышка от короб-
ки <ящика, чайника, термоса>; крышка для объектива <для
лотка>; крышка над клавиатурой (рояля); крышка с коль-
цом <с ручкой, с фиксатором>, крышка на петлях <на вин-
тах>; надпись <рисунок, наклейка, логотип> на крышке; ка-
стрюля <котелок, сковорода, банка, контейнер> с крышкой;
чемодан с плоской крышкой; открыть крышку, открутить
<отвинтить> крышку, сдвинуть крышку, снять крышку, за-
крыть <захлопнуть> крышку, закрутить крышку; накрыть
<закрыть, прикрыть> что-л. крышкой; варить <тушить,
томить, настаивать, кипятить> что-л. под крышкой <при
закрытой крышке>; Крышка открывается <откидывает-
ся>; Крышка (не) подходит для этой кастрюли; Крышкой для
ведра служила фанерка.

Двумя пальцами, большим и указательным, генерал до-
стал папиросу, постучал ею о крышку портсигара и закурил
(Л. Андреев). Женщина побродила по комнате и, заметив,
что крышка сундука, стоявшего у окна, чуть приоткрыта,
опустилась на корточки, заглянула под край (В. Набоков).
Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял
крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, из-
влек оттуда кусок мяса (И. Ильф, Е. Петров). Кира отвин-
тила от термоса крышку, разлила чай по чашкам (В. Тока-
рева). Антон оглядел стол, кресла, поправил крышку мусоро-
провода и направился в каюту Вадима (А. и Б. Стругацкие).
Далее банки укупорьте стеклянными или жестяными крыш-
ками, оставьте на столе, чтобы они остыли (банки с же-
стяными крышками переверните крышкой вниз) («Здоровье»,
1991).
СИН: колпачок, заглушка; АНА: дверца; капот; заслонка; кла-
пан; пробка.

крышка 2, уходящ., необиходн. или спец.
Крышка стола <бюро>; столик со стеклянной крышкой.
ЗНАЧЕНИЕ. Крышка А1 ‘Плоская верхняя часть стола или
другого подобного предмета А1’.

Суженные употребления применительно к наклонной верх-
ней части стола, которую можно поднимать: крышка парты.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крышка секретера.

Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры. – Ти-
хо! Эт-то что такое? (Л. Кассиль). Стол, длинный, узкий,
опирающийся на расшатанные козлы, тянулся вдоль всей сте-
ны. Его крышка, сбитая из узких толстых досок, рассохлась
(А. Рыбаков). Грохнув крышками парт, дети вскочили, что
было для меня такой неожиданностью, что я еле удержался
от желания броситься за дверь (Ф. Искандер).
СИН: столешница; АНА: верхняя доска.
крышка 3, уходящ. или спец.
Крышки книг; переплетная крышка; прочитать книгу от
крышки до крышки.
ЗНАЧЕНИЕ. Крышка А1 ‘Основная часть переплета книги
А1, состоящая из двух плоских частей и корешка, к которой с
помощью форзаца прикрепляется книжный блок, или каждая
из таких плоских частей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: крышка тома.

Мы оторвали у книг крышки и, свернув все трубочками,
поместили в диван очень много книг и бумаг (Н. Тучкова-Ога-
рева). На верхней крышке переплета золотом оттиснуто
«Канада» (А. Минеев). В большинстве случаев вредит не са-
мо насекомое, а его личинки. Они развиваются в книгах близ
крышек переплета, повреждая первые и последние листы
книги («Химия и жизнь», 1967).
СИН: корка [прочитать от корки до корки], ист. доска, об-
ложка.
крышка 4, ПРЕДИК; разг. перен.
Крышка тебе, не уйдешь!; Ну все, теперь мне крышка!
ЗНАЧЕНИЕ. Человеку А1 крышка ‘Человек А1 оказался в ситу-
ации, ведущей к его гибели или очень плохим последствиям, –
его как бы ждет крышка гроба’.

1. Расширенные употребления применительно к метоними-
ческим обозначениям совокупностей людей в роли А1: Есть
также точка зрения, что если Ваксон не выступит, жур-
налу – крышка (В. Аксенов); Без бинокля видно – Берлину
крышка, и, по слухам в штабе, дивизию, надо полагать, будут
выводить куда-то из города (Ю. Бондарев).
2. Ослабленные уходящие употребления в значении ‘Ситуация
завершилась и не предполагает изменения’: И всего дела: взял,
подписал и крышка (Л. Н. Толстой); И ладно. И делу крышка.
Тебя нет и горя нет... (Н. Алексеев); Мне некогда с тобой пре-
пираться. Решение проработано – и крышка (Б. Лавренев).
3. Обычно не используется с глаголом-связкой в прошедшем
времени.
4. А1 выражается не при самом слове крышка, а зависимым
от глагола-связки: Нам (будет) крышка.

Завыл я тут, Васька. Крышка, думаю, задыхаюсь... Тут
нога моя и вырвалась (М. Стронин). Рассказывал про Троцко-
го, что он уже поссорился с Зиновьевым – и теперь вообще
«оппозиции крышка» (К. Чуковский). Кто-нибудь обязательно
проболтается о ваших похождениях. И тогда вам крышка
(Д. Биленкин). Спасибо, братцы, – говорили мы, – без вас бы
нам была крышка! (Н. Гумилев). Садиться вслепую неохота,
садился уже не раз, именно потому и неохота: промажешь –
крышка, свалишься за борт и только булькнешь (М. Панин).
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Игралась двенадцатая партия и, если Смыслов устоит, то
все: Ботвиннику крышка, потому что в следующих двенадца-
ти встречах чемпион не выдержит (В. Корнилов).
СИН: конец, разг. капут, разг.-сниж. эвф. капец, разг. кран-
ты, разг. кирдык, разг. каюк, разг. хана, уходящ. амба; АНА:
смерть; гибель; крах; труба; табак [Дело табак]; шах и мат;
Пиши пропало; Песенка спета.
◊ вбить <забить> гвоздь в крышку гроба см. ГВОЗДЬ. [Б. И.]

КРЮК, СУЩ; МУЖСК; крюка́, МЕСТН (на) крюке́ и уходящ.
(на) крюку́, МН -и́, -о́в.

крюк 1.1 ‘изогнутый металлический стержень, на который подве-

шивают какой-либо объект’: По стенам лавки на крючьях висели

туши свиней.

крюк 1.2 ‘длинная толстая металлическая палка с изогнутым кон-

цом, которой запирают изнутри входную дверь, вставляя конец в

специальное кольцо’: Он закрыл ставни и запер дверь на крюк.

крюк 1.3 ‘металлическая пластина с отверстием для веревки на

конце, которую забивают в скалу или в лед для страховки в горах’:

Они били крючья и навешивали веревки.

крюки 2, муз. ‘совокупность знаков древней русской музыкальной

нотации’: петь по крюкам.

крюк 3, перен. разг. ‘лишний путь, который делает человек, откло-

нившись от прямого пути’: Пойдем прямо, зачем нам делать такой

крюк?

крюк 1.1, МН тж крю́чья, -чьев.
В сенях на крюке висела медвежья шкура; Посередине потол-
ка был крюк для лампы с лепниной вокруг; Нужно купить
крюк для велосипеда, чтобы вешать его на стену в передней.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, используемое в быту и в тех-
нике, которое представляет собой обычно металлический изо-
гнутый стержень величиной не меньше ладони взрослого че-
ловека, предназначенное для того, чтобы вешать на него ка-
кой-нибудь предмет или чтобы зацеплять им какой-нибудь
предмет’ [стержень может быть изогнут с двух сторон: Над
костром проволока, на ней на крючьях висят два котла].

1. Крюк широко употреблялся в военных и многих хозяй-
ственных целях, для чего он привязывался к веревке или за-
креплялся на палке: И враг бежал, оставив у стен крепости
штурмовые лестницы, веревки с крючьями и свыше четырех-
сот трупов (Б. Васильев); Встречный корабль круто повер-
нулся, подошел к нам и зацепился за борт крюками. Несколько
человек с топорами в руках прыгнули в наш корабль (В. Ян);
Наступила весна, пришло тепло, трупы вытаскивали крючья-
ми из подвалов, откапывали из-под щебня […] и раскладывали
шпалерами вдоль улиц (С. Голицын).
2. Коннотации – неловкость и неумелости: руки крю́ки ‘нелов-
кие неумелые руки, неспособные к тому, что обычно легко
делают руками другие руки’: У него руки крю́ки, гвоздя забить
не может, не то что пуговицу пришить.
3. Устаревшие метонимические употребления применительно
к палке или веревке, кончающейся крюком: Чабан-татарчо-
нок с высоким крюком в руке стоял вдали, возле серой отары
овец, похожей на густо насыпанные голыши (И. Бунин).
4. Суженные употребления применительно к детали устрой-
ства, которая часто имеет гораздо больший размер, чем ладонь
человека, и может представлять собой толстую изогнутую ме-
таллическую пластину, с помощью которой обычно зацепля-
ют и перемещают объекты: Крюк подъемного крана должен
выдерживать статическую нагрузку, превышающую его гру-
зоподъемную силу на 25 %.
5. Уходящие употребления применительно к небольшому крю-
ку, который прикрепляется к стене или к специально обрабо-

танной небольшой доске, закрепленной на стене, и который
предназначен для того, чтобы на него вешали одежду или го-
ловные уборы; в современном языке такое приспособление
обычно называют крючком: Он [Евдоким] сам ставил печь,
оковывал кадушки, делал крышки для чугунов […], ковал крю-
чья для вешалки (В. Панова); В швейцарской «здания судебных
установлений» был у меня свой крюк на вешалке, с наклеенной
над ним моей фамилией (М. А. Осоргин); А тот [гость] про-
ворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил
на крюк (М. Шолохов).
6. Уходящие употребления применительно к детали рыболов-
ной снасти, которая в современном языке называется крючком:
Русские и китайцы ловят тогда красную рыбу […] просто
крючьями, привязанными штук по десяти к длинной палке без
всякой приманки (Н. М. Пржевальский); Если Богу или случаю
будет угодно, на крючьях окажется белуга, проглотившая
приманку, огромная остроносая рыба, вес которой достига-
ет десяти-двадцати, а в редких случаях даже тридцати и
более пудов (А. Куприн); На берегах развешаны и разложены
всевозможные рыбацкие снасти – сети, вентеря, сотнями ви-
сят крюки на белугу, лежат весла, багры, под ноги попадают
квадратные поплавки из пенопласта (Ю. Казаков).
7. Устаревшие употребления применительно к приспособле-
нию для переноски грузов на спине, состоящему из неболь-
шого железного крюка, привязанного к веревке (крюк снизу
втыкается в мешок, а веревка перекидывается через плечо,
так что груз можно подтягивать, чтобы было удобнее нести):
Матросы по дрожащим сходням выносили на берег громад-
ные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая
их железными крюками (А. Куприн). Грузчик, пользовавшийся
таким крюком, назывался крю́чник, его занятие обозначалось
словом крючничать.
8. Уходящие образные употребления применительно к закруг-
ленной линии, напоминающей изгиб крюка: Ну, и так далее,
до конца страницы, до огромной, министерской подписи с
крюками и петлей (Ю. Домбровский).

Над огнем висит на крюке большой черный котел; в нем
кипит уха, серая, пенистая, которую, я думаю, европеец не
стал бы есть ни за какие деньги (А. П. Чехов). Передник из
темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на
фаянсовом крюке (Ю. Трифонов). Вскоре качели висели в дет-
ской комнате, на крюке, специально приделанном к потолку,
и Катя с Манечкой весело на них раскачивались (И. Пивова-
рова). Из него [бетона] торчали мощные железные крючья –
концы арматуры (В. Катаев). Огромных быков, получивших
удар в пять тысяч вольт, подцепляли мощными крюками,
и они плыли по конвейеру, где с них сразу, с шеи, начинали
сдирать шкуру (А. Чудаков). Рабочие закрывали железными
крюками откидной борт платформы (С. Розанов). Почти все
первые изобретения человечества – топор, плуг, игла, ры-
боловный крюк […] – гениальны своей простотой (Л. Скря-
гин).
СИН: спец. гак [морское название крюка], крючок; АНА:
гвоздь; гарпун; спец. кошки; багор; спец. грузовая петля; спец.
грейфер; спец. спредер; карабин.
крюк 1.2, МН -и́, -о́в.
Ночью дверь закладывали на большой железный крюк; Здесь
по квартирам лазят, нужно купить крюк – дверь запирать.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, предназначенное для того, что-
бы запирать изнутри входную дверь дома, состоящее из до-
статочной длинной и толстой металлической палки с крюком
1.1 на конце, которая обычно прикрепляется на одной стене
рядом с дверью, и металлического кольца, которое обычно
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прикрепляется на дверь, так что когда крюк вставляется в
кольцо, дверь нельзя открыть; или эта длинная палка с крю-
ком на конце’ [тж используется для запирания ставен, ворот и
т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запереть дверь на крюк, уходящ. заки-
нуть крюк на дверь, уходящ. заложить <закинуть> (дверь
на) крюк [‘запереть’], снять < уходящ. откинуть> крюк (с
двери), уходящ. отложить крюк (с двери) [‘отпереть’].

Булочная как раз закрывалась, продавщица выпустила по-
следнего покупателя и заперла дверь на железный крюк (Э. Ря-
занов, Э. Брагинский). Алексей накинул крюк на дверь и по-
вернулся к Кате, стоявшей у печи (А. Н. Толстой). Он молча
закрыл за ними калитку и заложил ее большим железным
крюком (В. Катаев). У тебя, поди-ка, и дверь на крюк закину-
та изнутри? (С. Залыгин). Он, крадучись, сделал несколько
шагов […], поставил лампу на пол, снял крюк и распахнул
дверь (Г. Матвеев). Он надел на себя пальто, тихо отложил
крюк с двери, открыл американский замок и быстро вышел
на лестницу (П. Краснов).
АНА: крючок; засов, запор; щеколда; (дверная) цепочка.
крюк 1.3; МН обычно крю́чья.
На скальных участках били крючья; Крюк не держит.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, предназначенное для обеспе-
чения страховки человека в горах на скалах или на льду, пред-
ставляющее собой стальной или титановый стержень или пла-
стину с отверстием на конце для страховочной веревки, дли-
ной приблизительно с кисть руки’ [крюк забивается в скалу
или в лед и служит точкой опоры].

Крюки бывают скальными (вбиваются в трещину в скале)
и шлямбурными (укрепляются в монолите скалы), а также
ледовыми (забиваются в лед).

Прямо перед моим лицом – кусок угольно-черной мокрой
скалы, маленькая трещина, в которую по проушину забит
скальный крюк типа «Л», далеко не новый, с многочисленны-
ми следами от молотка, царапинами и вмятинами (Ю. Виз-
бор). Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы. Если
бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опыт-
ных товарищей... Но где же взять все это? (И. Ефремов).
Перед самым выходом на вершину Раздельную находится 60-
метровый участок обнаженного льда, требующий рубки сту-
пеней и страховки на крючьях (В. Рацек). Надеемся только
на крепость рук, / На руки друга и вбитый крюк, / И молимся,
чтобы страховка не подвела (В. Высоцкий).
крюки 2, муз.
Крюки ставились в рукописях над каноническим текстом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность знаков древней русской музыкаль-
ной нотации, многие из которых представляют собой изогну-
тые линии, похожие на крюки 1.1, в комбинации с точками
или черточками’.

Один такой знак или одна такая линия (без точек или чер-
точек) называется крюком.

Крюки и до сего времени традиционно употребляются у
старообрядцев («Старовер»). Крюк ставится над ударным
слогом в слове (П. Катаев). В богослужебных книгах звуковые
интервалы было принято обозначать с помощью специаль-
ных знаков, называемых «знамена» или «крюки», которые
ставились над каноническим текстом («Азбука веры»). Раз-
бираться в крюках – это целое искусство, подобное знанию
иностранного языка, и чтобы записывать ими и петь по ним,
нужно понимать и ощущать древнюю традицию («Право-
славное Поволжье»).
СИН: устар. муз. знамена; АНА: ноты; ДЕР: крюковой [крю-
ковое пение].

крюк 3, ПАРТ крю́ку; перен. разг.
Мы толком не знали дороги и сделали большой крюк; Она ре-
шила сделать крюк по бульварам, чтобы спокойно подумать
о происшедшем; Сбились с дороги и дали крюка; Дороги он не
знает – мы с ним ходили, несколько крюков сделали.
ЗНАЧЕНИЕ. Крюк в А1 ‘Лишний путь длиной в А1, который
проделал человек, отклонившись от прямого пути в достаточ-
но отдаленное место, перемещаясь по пути, напоминающему
изгиб крюка 1.1’.

1. Коннотации – необоснованная потеря сил: Ты молодая,
тебе семь километров не крюк (В. Войнович); Бешеной собаке
семь верст не крюк (пословица).
2. Метонимические употребления применительно к обозначе-
ниям дорог (слова дорога, шоссе, тропа и т. п.), по которой
перемещается человек: Дорога делает здесь крюк, потому
что нужно объезжать полигон.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • в ВИН: крюк в несколько километров.

• ВИН: крюк пять километров.
А1 обычно выражается количественной группой.

КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции вида дать
три километра <несколько километров> крюку, где выступа-
ет в форме партитивного падежа и подчиняется количествен-
ной группе: А в обход по опушке леса нужно было давать
несколько километров крюку (Ю. Друнина).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Большой <немалый, изрядный, порядоч-
ный, хороший> крюк, небольшой крюк; сделать крюк (по пути
куда-л). разг. дать крюк <крюка, крюку>.

А потом я перестал ходить по этой стороне Фонтанки,
я делал крюк, чтобы не встречаться с Фросей (Д. Гранин).
Они шли к санаторию, делая крюк, берегом моря (И. Меттер).
В ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче
и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль
забора три версты крюка давать (А. и Б. Стругацкие). Я был
здесь утром и сделал крюк километров, может, десять, по-
верив указателю на дороге (Ю. Петкевич). Пришлось сделать
порядочный крюк, но, улетая из города, не могла же она не
заглянуть домой хоть на минутку! (В. Каверин). Сам вино-
ват, пошел через болото, думал, оно высохло, а потом крюку
дал (В. Ардаматский).
АНА: петля [В этом месте река делает петлю]; обход, объезд.
[Е. У.]

КРЮЧО́К, СУЩ; МУЖСК; крючка́.
крючок 1.1 ‘небольшой крюк, используемый в быту, на который

подвешивают какой-л. объект’: На крючке висел ковшик для питье-

вой воды.

крючок 1.2 ‘небольшой изогнутый стержень, на который вешают

одежду’: На вешалке не было ни одного свободного крючка.

крючок 1.3 ‘небольшой тонкий металлический стержень с изогну-

тым концом, которым запирают двери в помещение’: Заперлась в

ванной на крючок и плакала, чтобы никто не видел.

крючок 1.4 ‘очень короткий тонкий сильно изогнутый металличе-

ский стержень, который служит в качестве застежки на одежде’:

От юбки оторвался крючок.

крючок 1.5 ‘элемент буквы, написанной от руки, – палочка с за-

круглением внизу’: На чистописании выводили палочки, крючки и

овалы.

крючок 2 ‘палочка с загнутым концом – инструмент для вязания’:

вязать крючком шапочку.

крючок 3.1 ‘сильно изогнутая очень короткая металлическая палоч-

ка с острым концом, на который насаживают приманку для ловли

рыбы’: набор рыболовных крючков.
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крючок 3.2, перен. ‘обещание человеку хорошего, сделанное так,

чтобы он выполнял любые требования для получения обещанного’:

Попался на крючок туристического агента.

крючок 4.1, устар. неодобр. пренебр. ‘формально законный прием,

цель которого – запутать дело и причинить вред другому челове-

ку’: Таких крючков напридумывал, что и в долговую яму угодить

недолго.

крючок 4.2, уходящ. неодобр. пренебр. ‘чиновник, формально со-

блюдающий закон и причиняющий вред другому человеку’: судей-

ские крючки.

крючок 1.1

На конце палки был крючок, им задергивали шторы; На за-
навеске оборвались петли для крючков; Согни гвоздь – вот и
крючок будет.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крюк 1.1, размером обычно не больше пальца,
предназначенный для различных бытовых функций, обычно
для того, чтобы подвешивать на него что-л. или зацеплять
что-л.’.

1. В обиходной речи может значить то же, что крюк 1.1:
крючок для люстры; Будь у него с собой револьвер, и не револь-
вер даже, а попросту петля и крючок на стене, он, наверное,
сразу бы покончил с собой (Ю. Домбровский).
2. Входит в состав термина спусковой крючок, который обо-
значает деталь пистолета или другого ручного огнестрельного
оружия, имеющую вид вертикальной узкой изогнутой пла-
стины, на которую нажимают указательным пальцем, для то-
го чтобы выстрелить: Убивать – это просто нажимать на
спусковой крючок (С. Алексиевич). В неспециальных текстах
вместо термина спусковой крючок часто употребляют слово
курок.
3. Коннотации – отсутствие прямоты и ясности; см. 4.1.
КОНСТРУКЦИИ. В форме творительного падежа употреб-
ляется в функции наречия со значением ‘похожий по фор-
ме на крючок’; обычно в сочетании нос крючком, согнуться
крючком: Старуха у них была, Максимиха, старая такая,
вся седая, нос крючком (Ф. Абрамов); Сидит у себя до двух,
до трех часов ночи; согнувшись крючком, впивается в книгу
(В. Вересаев); У нее [птицы] крылья были угловатые, широ-
кие, хвост прямой, словно откушенный. А клюв загнут крюч-
ком (Э. Шим).

У ручного насоса на крючке висело ведро (К. Бадигин).
У них [мальчишек] проволочные крючки – за возы сзади цеп-
ляться на коньках и по замерзшим колеям ехать (Ю. Друж-
ников). И все вспоминал, как ехал летом с мамой на юг, и
на каждой станции появлялся этот таинственный чумазый
человек, поднимал крючком крышки [прикрывающие середи-
ну колеса] и стукал по колесу молоточком (А. Битов). Проч-
ный металлический крючок, которым протез цеплялся за зуб,
очень скоро сломался, а зуб расшатался из-за постоянного
давления (В. Сидур). Кисть руки, живая, была похожа на
протез-крючок (В. Шаламов). Врач еще на первых перевязках
сказала ему: «Хочешь, чтоб рука осталась крючком?» «За-
чем же мне?» – испугался Третьяков. «Тогда разрабатывай
сустав, а то так и срастется» (Г. Бакланов).
АНА: крюк; ДЕР: закорючка; скрючиться [‘сильно ссутулив-
шись, иметь спину, напоминающую по форме крючок’].
крючок 1.2

На вешалке не было свободных крючков, и она положила шубу
на стул рядом; На крючке висела чья-то кепка; В ванной уже
все есть, осталось купить крючки для полотенец.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Металлический, деревянный или пластмассовый
крючок 1.1, который прикрепляется к стене или к специально
обработанной небольшой доске или пластине, закрепленной

на стене, и который предназначен для того, чтобы на него
вешали одежду’ [тж об аналогичных приспособлениях для
полотенец].

Мне это купе показалось маленьким дворцом, я с любо-
пытством щупал кнопки, крючки, занавески, обои и прочие
невиданные мною штуковины (С. Голицын). На эти крючки он
вешал свое пальтецо (Л. Карелин). Он повесил мокрую шинель
на вешалку, аккуратно расправив плечи, на двух крючках, что-
бы шинель сохла и не портилась (Ю. Трифонов). Они входили,
не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери
(А. Битов).
СИН: уходящ. крюк; АНА: гвоздь [Мне было довольно того,
что твой / Плащ висел на гвозде (Н. Матвеева)]; вешалка.
крючок 1.3

Он проходил в свою комнату и сразу запирался на крючок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, предназначенное для того, что-
бы запирать изнутри или снаружи дверь помещения, состо-
ящее из тонкого металлического стержня с крючком 1.1 на
конце, обычно прикрепляемого на одной стене рядом с две-
рью, и металлического кольца, которое обычно прикрепляет-
ся на дверь, так что когда крюк вставляется в кольцо, дверь
нельзя открыть; или этот стержень с крючком на конце’ [тж
используется для запирания калиток, шкафов и т. п.].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Запереть <уходящ. заложить, уходящ.
закинуть> дверь на крючок, <набросить> накинуть крючок
на дверь [‘запереть’], снять <откинуть> крючок (с двери)
[‘отпереть’].

Спросит [теща], например, Дмитриева вечером перед
сном: « Виктор, вы крючок на дверь накинули?» (Ю. Три-
фонов). Просунула руку в щель калитки, откинула крючок
(И. Грекова). Он подошел к двери и заложил ее на крючок
(Ю. Домбровский). Двери закидывать на крючок считалось
неприличным: если в твоей жизни нет ничего плохого, тогда
зачем ее прятать от чужих глаз? (С. Залыгин). Вообще-то
за песцами следили строго, и Прасковьюшка, которая их кор-
мила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках
крючки (Ю. Коваль). Едва теща зашла в уборную, Веня запер
ее снаружи на крючок (В. Шукшин).
АНА: крюк; задвижка, щеколда; шпингалет; (дверная) цепоч-
ка.
крючок 1.4

Брючный <юбочный, шубный> крючок; Юбка с застежкой на
крючках; Подходящих пуговиц она не нашла и решила сделать
юбку на крючках; Брючные крючки можно использовать на
юбках, шортах, плащах, и куртках и т. д.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление для застегивания одежды или
белья, состоящее из очень короткого, тонкого, сильно изогну-
того металлического стержня, пришиваемого к одной стороне
одежды, и металлической петли, пришиваемой к другой сто-
роне так, что когда стержень вставляется в петлю, стороны
одежды не расходятся; или сам этот стержень’ [вместо стерж-
ня часто используется короткая тонкая пластина].

1. В специальном языке такое приспособление называется
пришивным крючком.
2. Крючки часто используются для потайной застежки.
3. Существуют большие декоративные крючки, которые ис-
пользуются для верхней одежды: шуба на больших эффект-
ных крючках.
4. Используютсятакже для застежки на обуви: сапожки со
шнурками и лакированными крючками; Привез мне отец из са-
мой Москвы ботиночки высокие, хромовые, крючками засте-
гивались, на каблучках подковки блестели серебряные (С. Го-
лицын).
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Он вскочил и стал застегивать ватник, сорвал крючок
(В. Аксенов). Все до единой пуговицы и два крючка на высо-
ком воротнике застегнул он (В. Липатов). Солнце пекло, я
сняла тяжелое казенное пальто и, надев его внакидку, застег-
нула у горла на крючок (Т. Луговская). Одеваюсь медленно,
крючки на лифчике попадают не в те петли, а один оторван
(Н. Баранская). Я даже помню, какие у тебя были ботинки:
такие высокие, красные, с крючками (Ю. Трифонов).
АНА: спец. фурнитура; застежка; кнопка, пуговица; молния.
крючок 1.5

На чистописании писали палочки и крючки, крючки у него
долго не получались; Главный элемент многих букв – крючок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вертикальная линия, не выше буквы, с закруг-
лением на нижнем конце, похожим на крючок 1.1, – элемент
букв, который учатся писать дети’.

Расширенные употребления применительно к небрежно
написанной букве, имеющей вид закругленной линии, похо-
жей на изгиб крючка: Так, сударь, слушаюсь, – сказал Бенцинг,
бегло прочитав листки, исписанные закорючками и крючками
(Ю. Домбровский).

Когда шли из школы и он жаловался ей на непослушные
палочки и крючки, она говорила: «А, плюнь!» (Д. Рубина). Она
[учительница] села и, прочтя вслух список, оглядела каждо-
го, потом пошла к доске и принялась показывать на ней, как
надо выводить крючки и палочки (Л. Добычин). Садись, ты,
мудрая голова! – сказал кошевой писарю. – Да посмотри, что
тут писано. Глаз мой лучше видит неприятеля в поле, чем
эти крючки на бумаге (Ф. В. Булгарин).
АНА: элемент буквы, палочка, овал; закорючка.
крючок 2

Она очень хорошо вязала крючком; Эту кофточку она связала
крючком.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Инструмент, с помощью которого вручную вя-
жут из ниток одежду, представляющий собой деревянную,
металлическую или пластмассовую палочку длиной обычно
с кисть руки взрослого человека с небольшим крючком на
конце, которым при вязании подцепляют нить и заводят ее в
петлю’.

В специальном языке используется термин вязальный крю-
чок.

Стеша сидела за круглым столом под абажуром и учила
Лялю вязать крючком (А. Пантелеев). Сидела Фая посреди об-
резков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком
крохотный какой-нибудь башмачок (Г. Бакланов). Мимо две
женщины прошли в беретиках, вязанных крючком, жакетики
и юбки длинные (М. Анчаров).
АНА: (вязальные) спицы; игла; коклюшки; челнок.
крючок 3.1

Набор рыболовных крючков; Насадил червяка на крючок и
закинул удочку.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приспособление, предназначенное для того, что-
бы ловить рыбу удочкой, представляющее собой очень тонкий
изогнутый обычно с острым зубцом на конце металлический
стержень, на который насаживается приманка и который при-
крепляется к леске, так что когда рыба проглатывает приманку,
острый конец цепляет ее изнутри и ее можно удочкой выта-
щить из воды’.

1. Рыболовный крючок – одно из древнейших изобретений
человечества. Первые крючки появились 30–40 тысяч лет на-
зад. Их делали из камня, кости, дерева: В музее я прошел залы
с каменными крючками и каменными наконечниками стрел
[…], залы морской флоры и фауны, залы с документами ис-
тории (Е. Велтистов).

2. Коннотации – заманивание, обман.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крючок с приманкой, голый крючок; крю-
чок на форель <на карася>; крючок номер 3; насадить червяка
<приманку> на крючок; закинуть крючок; ловить на крючок
(с приманкой из мякиша), попасться <пойматься> на крю-
чок [На один крючок попался карась; см. тж 3.2]; снять рыбу
с крючка; уйти <сорваться> с крючка [С крючка сорвалась
щука; см. тж 3.2].

Ведь многие из них никогда и с удочкой-то на бережку не
сидели и червяка насаживать на крючок не умеют (С. Голи-
цын). Окуньки длиной в ладонь хватают чуть не за голый
крючок (В. Тендряков). Иван Степанович подсек и вытянул
пустой крючок (А. Н. Толстой). Пытаясь высвободиться от
крючка, таймень пару раз подпрыгнул над водой, но крючок,
видно, засел крепко (Е. Евтушенко). Мы поймали девять оку-
ней, но один оказался с кованым шведским крючком в верх-
ней губе, – попадался уже раз, и его пришлось отпустить
(К. Воробьев). Удочка у меня была примитивная, с ржавым
крючком, но я решил, что для начала хватит и этого, накопал
с вечера червей, а едва стало светать – отправился к Днепру
(А. Кузнецов).
АНА: рыболовная снасть; блесна, мормышка.
крючок 3.2, перен.
Попался на крючок расчетливой женщины, у которой не бы-
ло жилья; Главная задача риэлтора – поймать клиента на
крючок.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Хорошо продуманная уловка человека А1, цель
которой – вынудить человека А2 сделать то, что хочет А1,
и которая заключается в том, что А1 обещает человеку А2
сделать ему хорошее А3 и действует так, что А2 вынужден
выполнять то, что от него хочет А1, для того чтобы получить
обещанное А3; А3 – как бы крючок с приманкой, на которую
А1, подобно рыбаку, ловит, как рыбу, А2’.

Метонимические употребления применительно к реклам-
ным текстам в роли А1: И я тоже хорош – попался на крючок
традиционной рекламы, почувствовал себя героем, спасите-
лем (Е. Велтистов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (попасться на) крючок (ловкого) мошенника.

• ПРИТЯЖ: на вашем крючке.
1. А2 обычно выражается зависимым при сказуемом: Он

попался на крючок (хитрой бабке); Его поддели на крючок.
2. А3 не выражается словом, синтаксически зависящим от
слова крючок, и обычно понимается из широкого контекста:
Попалась на крючок ловкого обманщика и прописала его с
женой в своей квартире.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пойматься на крючок; ловить на крючок,
поймать <поддеть> на крючок, перен. водить <кого-л.> на
крючке; уйти <сорваться> с крючка. См. тж 3.1.

Ловкие, одним словом, люди, кого хочешь поймают на крю-
чок (В. Ардаматский). Его принимали за ловчилу, очень изобре-
тательного, который успешно и стремительно делал карьеру:
он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял на
крючок (Ю. Трифонов). Не мальчики уже и всякое видали, а
вот сели на голый крючок без приманки (М. Анчаров). А тут
вдруг попался на крючок к самовлюбленной девице, поспорив-
шей на него с подружками (Ю. Вяземский).
АНА: перен. сети [плести сети].
крючок 4.1, устар. неодобр. пренебр.
Он такой крючок загнул, что тебе, брат, из этого дела не
выпутаться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Формально законный прием, который применяет
чиновник или судья, для того чтобы запутать дело и причи-
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нить вред другому человеку, возможно в пользу своего кли-
ента’.

Грубость его стали называть строгою честностью, дер-
зость и бесстыдство – откровенностью, каверзы и крюч-
ки – усердием к службе, уважением к законам и знанием дела
(Н. И. Греч). Он порядочной фамилии, у него есть родство, у
него есть полтораста душ; это все-таки лучше, чем жить
крючками да взятками да Бог знает какими приключениями
(Ф. М. Достоевский). Все крючки, все натяжки, какие иско-
ни водились между приказными, были ему свои: приискать
закон, перетолковать его в пользу или против, проволочить
или ускорить дело […] – никто лучше Терентьича не ведал
(А. О. Корнилович).
АНА: устар. каверза; уловка, прием; ДЕР: уходящ. крючко-
твор.
крючок 4.2, уходящ. неодобр. пренебр.
Этот крючок милицейский составил такой протокол, что
теперь не отвертеться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Чиновник, полицейский или судья, который,
формально соблюдая закон, причиняет вред другому чело-
веку’.

1. Расширенные употребления применительно к человеку,
который, формально соблюдая закон, вредит другому челове-
ку: А что такое ябедник? Крючок! (В. А. Соллогуб).
2. Ослабленные употребления применительно к человеку, ко-
торый мелочно соблюдает инструкцию и не видит главного:
Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки
(В. Шукшин).

Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только
знал; назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником
(С. Т. Аксаков). Вы, кажется, принимаете меня за старинно-
го сутяжника, крючка (А. А. Потехин). Все крючки-полицей-
ские куда-то разбежались (В. Лихоносов). Немного обеспо-
коило Антипова вот что: рассуждения его были правильны
с точки зрения большой литературы и истинной науки, а с
точки зрения судейских крючков? (Ю. Трифонов).
АНА: уходящ. крючкотвор. [Е. У.]

КСЕ́РОКС, СУЩ; МУЖСК; -а.
ксерокс 1

Настроить ксерокс; стоять весь день у ксерокса.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Устройство, предназначенное для того, чтобы на
одном листе бумаги получать копию текстов и изображений,
находящихся на другом листе бумаги’.

1. Работа ксерокса основана на ксерографии (от древнегре-
ческих корней, означающих ‘сухой’ и ‘пишу’) или электро-
графии – методе факсимильного копирования, при котором
для переноса сухих чернил используется электрический заряд.
Ксерокс, изначально название одной производственной марки
изделия (по названию фирмы Xerox в транслитерированном
произношении), является неофициальным названием любого
копировального устройства.
2. Метонимические разговорные употребления применитель-
но к помещению, где стоит ксерокс и где оказывают услугу по
изготовлению копий: Сходи в ксерокс; Встретимся в ксероксе.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старый <новый, разг. новехонький> ксе-
рокс; большой <громоздкий, портативный> ксерокс; мощ-
ный ксерокс; черно-белый <цветной> ксерокс; кафедральный
<институтский, домашний> ксерокс; ксерокс (фирмы) HP
<Canon>; ксерокс формата А3; новая <устаревшая> модель
ксерокса; коробка из-под ксерокса; лоток (для бумаги) ксерок-
са; бумага <порошок, тонер> для ксерокса; включить <вы-
ключить> ксерокс; размножить <копировать, отпечатать>

что-л. на ксероксе; снять копию на ксероксе, изготовить на
ксероксе; В ксерокс нужно положить бумагу; В ксероксе нуж-
но сменить картридж; Ксерокс зажевал бумагу; Ксерокс неис-
правен; Ксерокс гудит; Магазин торгует ксероксами, принте-
рами и сканерами.

Если нам надо сохранить или размножить какой-либо
текст, то мы, вероятнее всего, обратимся к ксероксу (для
письменного текста) или к диктофону (для устного) (И. Ми-
лославский). В самом конце 70-х, в закрытых полувоенных
НИИ появится сказочное изобретение вольного мира – ксе-
рокс (А. Архангельский). Это сейчас за счет автора можно
опубликовать что угодно, а в советское время даже ксероксы
находились под строжайшим контролем, что уж говорить
об издательствах и типографиях (В. Успенский). Вдвоем с
подругой на моих стареньких «Жигулях» мы возили к Белому
дому листовки, печатали их в нашем институте, у нас был
ксерокс (С. Алексиевич). Мы купили невероятно мощные ксе-
роксы. Они выстреливали листы бумаги со скоростью семь-
десят штук в минуту (А. Тарасов). В комнатах светились
синие экраны компьютеров, мигал зеленым глазком ксерокс,
пищали факсы и пейджеры (Т. Набатникова).
СИН: копировальный аппарат, копировальная машина, нов.
копир, ризограф, гектограф, дупликатор; АНА: оргтехника;
МФУ ; сканер; ДЕР: разг. ксерить.
ксерокс 2

На столе лежала груда ксероксов; Ксероксы писем были от-
даны в архив.
ЗНАЧЕНИЕ. Ксерокс А1 ‘Копия текста или изображения А1,
полученная при помощи ксерокса 1’.

Шутливые образные употребления применительно к детям,
очень похожим на родителей: Сын – ксерокс отца.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: ксерокс паспорта <фотографии>.

• с РОД: ксерокс с газеты <с отчета>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хороший <четкий, бледный, смазанный,
плохой, нечитаемый> ксерокс; ксерокс страницы <статьи,
черновика, документа, приглашения, пропуска, книги, изоб-
ражения, иллюстрации>, ксерокс с документа <с книги>;
ксероксы формата А4 <А3>; груда <пачка> ксероксов; сде-
лать <снять> ксерокс; прислать ксерокс; разложить ксе-
роксы; читать ксерокс <в ксероксе>; Сколько стоит один
ксерокс?

По приарбатским переулкам когда-то я шел в Плотников
переулок, в архив внешней политики, при минус восьми, грея в
кармане грабительские двести долларов за ксерокс ворован-
ных документов из личного фонда Уманского (А. Терехов).
В разгар съемок «Вокзала для двоих» мне показали ксерокс
с эмигрантской газеты «Новое русское слово», где было це-
ликом и полностью, слово в слово, опубликовано мое пресло-
вутое выступление (Э. Рязанов). Хозяйка одной из квартир,
выдворявшая Женю раньше срока, намекнула, что знает и
про ксероксы, которые она читает, и про крамольные пес-
ни, которые она слушает на своей старенькой катушечной
«Яузе» (О. Новикова).
СИН: ксерокопия; АНА: копия, устар. синька [копия чертежа,
изготовленная специальным образом, представлявшая собой
изображение светлыми линиями на темно-синем фоне]. [Е. Б.]

КСТА́ТИ, НАРЕЧ.
кстати 1 ‘в подходящий момент’: Это предложение подвернулось

нам очень кстати.

кстати 2.1, уходящ. или разг. ‘заодно’: Пойдем погуляем, кстати

и статью обсудим.
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кстати 2.2 ‘подходить’: Жемчужные серьги здесь очень кстати.

кстати 2.3 ‘уместно’: упоминать кстати и некстати.

кстати 3 ‘переходя к новой теме’: Как поживает твой новый зна-

комый? Ты, кстати, так и не сказала, как его зовут.

кстати 1

Это предложение подвернулось мне [А1] очень кстати – я
как раз искал возможность подработать [А2]; Ты позвонила
[А1] очень кстати. Я как раз собиралась с тобой кое-что
обсудить [А2].
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кстати ‘Благодаря событию А1 у человека
появилась возможность выполнить действие А2, которые ему
нужно или которое он хочет выполнить, причем А1 произошло
в тот момент, когда у человека, о котором идет речь, возникла
необходимость или желание сделать А2; он не предполагал,
что А1 будет иметь место в этот момент’.

1. Метонимические употребления применительно к объ-
екту или человеку в роли А1: Как ты кстати!; Эти деньги
сейчас очень кстати – нам как раз пора платить за квартиру;
Честно говоря, Леон так устал за этот день и так натер
ногу ортопедическим ботинком, что инвалидная палка-краб
на подъеме пришлась очень кстати (Д. Рубина).
2. Расширенные употребления применительно к ситуации или
свойству в роли А1: Здание администрации светилось ярким
зеленым светом – очень кстати, так как его можно было
найти даже в беспросветной мгле (П. Волошина); Это было
очень кстати, что у слоненка такие большие спальные уши
(А. Дорофеев).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Весьма <очень даже> кстати, как нельзя
(более) кстати, куда как кстати, не очень кстати; прийтись
<появиться, объявиться> кстати, кстати вспомнить <при-
помнить>; Твой приход <его приезд, этот звонок, эта встре-
ча, их предложение> сейчас очень кстати; Для нас <нам>
это было бы очень кстати.

Ты не находишь, что этот деревенский дом подвернулся
очень кстати? (Д. Рубина). Полугреческий дедушка объявился
очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за
границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывози-
ли никуда дальше Красной Пахры (Л. Улицкая). Вы приехали
очень кстати. […] Срочно необходимо большое свадебное
стихотворение (В. Катаев). Будем жить у него – Митькина
жена очень кстати ушла к другому (Е. Завершнева). Я при-
шла к выводу, что все эти годы занималась не своим делом.
[…] И тут я теряю работу! Очень кстати! Господь услышал
и дал возможность поискать свою (А. Кириллин). Елена Иго-
ревна […] первым делом позвонила в столовую, чтобы мне
принесли поесть. Это было очень кстати (Д. Сабитова).
СИН: к месту, вовремя; АНА: ко двору; своевременно; удачно;
АНТ: некстати.
кстати 2.1, уходящ. или разг.
Пойдем погуляем [А2], кстати и статью обсудим [А1]; Врач
посмотрит тебе горло [А2], а кстати уж и давление поме-
рит [А1].
ЗНАЧЕНИЕ. А2, кстати А1 ‘Имеет место действие А1; имеет
место действие А2; действия А1 и А2 выполняются одновре-
менно, благодаря чему на А1 не нужно тратить дополнитель-
ных усилий или времени’.

Часто в сочетании с частицами и, а, уж: кстати уж, а
кстати, кстати и.

А не сказать ли ему, чтоб он воду носил, полы мыл, трубы
чистил и, кстати уж, белье стирал? (М. Горький). Пелагея, –
обратился он к горничной, – дайте гостям переодеться во
что-нибудь. Да кстати и я переоденусь (А. П. Чехов). Я предъ-
явил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у

них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что
это от воды (А. Куприн). Кстати и меня проводите до шоссе
(Ю. Домбровский). Травкин решил дать людям часок отдох-
нуть, а кстати связаться по радио с Землей (Э. Казакевич).
Они даже пытались раздеться (не при дамах) и показать
Уэллсу свое нижнее белье, а кстати уж и обтянутые кожей
от недоедания ребра, но их очень быстро и решительно от-
теснили к дверям (Н. Берберова).
СИН: заодно, попутно; АНА: мимоходом, одновременно, меж-
ду делом, тем временем; АНТ: специально.
кстати 2.2

Жемчужные серьги здесь очень кстати; Получился очень
стильный наряд: кружевная блузка хорошо сочетается с юб-
кой, даже эти бусы [А1] здесь [А2], как ни странно, кстати.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кстати ‘Объект А1 хорошо сочетается с объ-
ектом А2’.

Как точно подобраны ее [Айи] сегодняшние цвета, браво,
мельком похвалил себя Леон, – жемчужно-серый в одежде, и
изумруды под дымчатую зелень глаз, и даже эта бледность
кстати (Д. Рубина).
СИН: к месту, на месте, уместно; АНТ: не к месту; некста-
ти; разг. не в кассу.
кстати 2.3

Упоминать кстати и некстати.
ЗНАЧЕНИЕ. Кстати А1 ‘Так, что высказывание А1 связано с
тем, о чем шла речь до этого, вследствие чего высказывание
А1 является уместным’ [обычно в составе сочетания кстати
и некстати].

Употребления вне сочетания кстати и некстати являют-
ся уходящими: Замечу кстати: все поэты – / Любви мечта-
тельной друзья (А. С. Пушкин); Заговорив о балете, кстати
упомяну и о танцовщице Истоминой (А. Я. Панаева).

Ведь вы же на каждом углу кстати и некстати твердите,
что вы коммунист (В. Войнович). Это была его фразочка,
которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню
(Ю. Трифонов). Кстати и некстати сообщает он о своем
русском патриотизме, зачастую в тех выражениях, кото-
рые были не приняты в интеллигентской среде метрополии
(А. Латынина).
СИН: к месту, к слову; АНТ: некстати.
кстати 3, в функции вводного слова.
Встречаемся в три [А1]. Кстати, не забудь захватить книгу,
которую ты мне обещала [А2]; Как поживает твой новый
знакомый? [А1] Ты, кстати, так и не сказала, как его зовут
[А2]; Я сегодня встретил Колю [А1]. Кстати, а куда посту-
пила его старшая сестра? [А2].
ЗНАЧЕНИЕ. Кстати, А2 ‘Говорящий сообщает, что он наме-
рен на время отклониться от предшествующей темы и перейти
к новой теме А1, связанной с ней, и после этого произносит
на эту тему высказывание А2’.

1. Может употребляться в сочетаниях кстати сказать,
кстати говоря, которые обычно вводят какое-то замечание:
Все эти и многие другие подробности о доме Александра Алек-
сандровна и Надя узнали через пятьдесят лет от Артема
Кареновича. […] Тогда, кстати сказать, выяснилось, что
крашенные коричневой масляной краской двери в их бывшую
коммуналку сделаны из красного дерева (В. Михальский).
2. Часто употребляется в сочетании с союзами а, да: Да, кста-
ти, а кто выиграл?; А кстати, почему бы вам не попробовать
обратиться... э-э... к профессионалам? (В. Белоусова).
КОНСТРУКЦИИ. Может употребляться в конструкции с пред-
ложно-именной группой о ПР, указывающем на новую тему
А1, к которой переходит говорящий: Нам с тобой предстоит
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остановить деградацию нации, и мы ее остановим! – Лег-
ко! – согласился Мокей. – Кстати о национальных ценностях,
почему мы пьем французский коньяк, а не водку? – повысил
он голос (Н. Дежнев); Он же ничего не умеет, в голове один
Интернет и прочая компьютерная хренотень! – Кстати, о
компьютерах, – невозмутимо отозвался Антон. […] Компью-
тер Колосенцева изъяли? (А. Маринина).

У самой двери обернулась. – Да, кстати, как у него дела? –
У него все хорошо, – сказала я (А. Геласимов). Неплохо было
бы проехаться в банк и взять бланки договоров... кстати, в
какой банк? (А. Волос). Он убеждал всех, что […] полет –
столь же естественное для человека действие, как, например,
плавание. Плавать, кстати, он так и не научился (Л. Улиц-
кая). Изобретена камнедробильная установка, там камень
помещается на неподвижную плиту (она, кстати, называет-
ся щекой) (А. Азольский). Отыскал концы, разузнал, не без
помощи бывшего однокашника Михаила Михайловича. Кста-
ти, вам от него привет (И. Грекова). Подождав, пока Гиреев
замолчит, он потянулся, зевнул и как бы невзначай спросил: –
Слушай, кстати, – а у тебя мухоморы еще остались? (В. Пе-
левин).
АНА: к слову, между прочим; книжн. апропо; да.
◊ кстати о птичках ‘в связи с чем-то, что было сказано
во время разговора, говорящий неожиданно вспомнил о чем-
л., нередко не имеющем прямого отношения к его теме’: Все!
Мои вины уже позабыты, и вроде уже должок за ней – она до-
ма, а я вот в больнице. Уважают в России болезнь. – Кстати,
о птичках... Что ты думаешь о теореме Ферма? (С. Юрский).
[Т. К.]

КТО, СУЩ; МЕСТ; МУЖСК, ЕД; кого́, кому́, кого́, кем, о ко́м.
кто 1.1 ‘какой человек?’: Кто тебе помог?; О ком вы говорите?

кто 1.2 ‘какой человек’: Он спросил, кто мне помог; Я забыл, о ком

мы вчера говорили.

кто 1.3 ‘который’: Вот тот, кто меня предал.

кто 2 ‘известный говорящему человек’: Так вот кто тебе помогал!;

Кто тебе может помочь, так это Иван.

кто 3, обиходн. ‘какой-нибудь человек’: Ты сам все сделал или тебе

помог кто?

кто 4, разг. ‘некоторые люди так, другие иначе’: У кого пятерка за

экзамен, а у кого и тройка.

кто 1.1

Кто это пришел?; Кто из преподавателей тебе больше нра-
вится?; Для кого же ты купил это кольцо?; Кому именно ты
рассказал о нашем разговоре?; Вы <ты> кто?
ЗНАЧЕНИЕ. Кто А1? ‘Желая знать, какой человек является
участником ситуации А1, говорящий просит, чтобы адресат
назвал ему этого человека’ [в составе прямого вопроса; тж о
группах людей].

1. Часто употребляется в контексте частиц именно и же:
Кто же тебя обидел?; С кем именно вы согласовывали этот
документ?
2. Часто употребляется применительно к животным: Кто
оставил эти следы?. В некоторых контекстах это прагматиче-
ски странно: С кем это я тебя вчера встретил на бульваре? –
С собакой Жучкой. Применительно к насекомым часто исполь-
зуется что: Что это у тебя на воротнике? – Жук.
3. Сочетание Кто там? используется в качестве вопроса че-
ловеком, который, перед тем как открыть (или не открыть)
дверь пришедшему, хочет узнать, кто пришел.
4. Сочетание разг. уходящ. Вам кого? используется в качестве
вопроса человеком, который хочет знать, с кем хочет погово-
рить собеседник (обычно при ответе на телефонный звонок).

5. Сочетание разг. Вы к кому? используется в качестве вопро-
са человеком, который хочет знать, к кому пришел собеседник
(обычно обращение к входящему человеку).
6. Сочетание Стой, кто идет? используется в качестве вопро-
са человеком, который охраняет какое-то место, где запрещен
свободный проход.
7. Вопрос с кто может считаться неуместным или нескром-
ным, поэтому существуют клишированные формы грубого
отказа от ответа. В детской речи ответом на вопрос Кто? мо-
жет служить рифмующаяся с кто реплика разг.-сниж. груб.
Дед Пихто, выражающая раздражение отвечающего по по-
воду неуместности вопроса и нежелание отвечать: Поперву
он только разозлился, кулаком грохнул по бочке: «Кто ска-
зал?!». Кто, кто? Дед Пихто! (А. Приставкин). Взрослый
вариант этой реплики разг.-сниж. груб. эвф. Конь в пальто:
Кто там? – спросил неприязненный голос. Похоже, хозяин
квартиры не любил приваживать гостей. – Конь в пальто! –
грубо отозвался Кулик (Е. Сухов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции подлежащего допускает согласование глагола-
сказуемого только в форме МУЖ: Кто пришел? В составе
сказуемого требует согласования прилагательного такой и
связочного глагола в формах МУЖ и ЖЕН и в форме МН;
форма прилагательного и глагола определяется тем, к кому
относится слово кто – если к лицу женского пола, то прила-
гательное имеет форму ЖЕН, если к группе людей – форму
МН: Это кто такая?; Вы кто такая?; Она кто такая?; разг.
Кто такая?; разг. Это кто была такая?; Это кто такие?;
Вы кто такие?
2. В разговорной речи может удваиваться в ответе, указывая
на раздражение говорящего по поводу заданного вопроса, ко-
торый он считает излишним или неуместным (произносится с
ударением на каждом кто): «Где ты, Русь?! Куда девалась?!
Кто тебя обезобразил?!» Кто, кто... Известно, кто... (С. До-
влатов); А жить он будет неделю у меня, неделю у тебя. – Кто
жить? – тупо переспросила Мария, с трудом вникая в Сонино
щебетание. – Кто, кто? – разозлилась Соня (Н. Шурупова).
3. В разговорной речи может удваиваться при переспросе, ука-
зывая на удивление или недоумение говорящего (произносит-
ся с ударением на втором кто): Это Платонов! – Кто-кто? –
растерялась я, безуспешно пытаясь припомнить обладателя
знакомой фамилии (Т. Сахарова); Скорее всего – ты. – Кто-
кто? – Я решила, что у меня начались слуховые галлюцинации
(В. Белоусова).
4. В конструкции с предлогом из указывает на то, что говоря-
щий хочет узнать, какой человек из некоторой совокупности
является участником ситуации: Кто из вас был бы готов пой-
ти ради меня на преступление? (В. Белоусова).
5. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний, со значением ‘никто’: А кто бы решился с ним поспо-
рить?; Кто может сравниться с нею!
6. Употребляется в составе риторических вопросов и воскли-
цаний с отрицанием, со значением Кто не А1 = ‘все А1’:
А кто не пьет?; Кто же никогда не превышает скорость?;
Кто не улыбнется при виде такой красоты!; Как не ошибить-
ся в этом поединке? Кто бы не ошибся? (А. Солженицын).
7. Употребляется в составе риторических вопросов вида (Да)
кто А1 такой <такая>, чтобы А2?, со значением ‘А1 не та-
кой человек, который имеет право делать А2’: Да кто ты та-
кой, чтобы решать, кого карать, а кого миловать?! (А. Мо-
торов).
8. Употребляется в составе риторических вопросов с частицей
-то вида Кто-то А1?, со значением ‘неизвестно, кто будет
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участником ситуации А1 и будет ли он хорошим в этом каче-
стве’: Кто-то его утешит?; Кто-то мне судьбу предскажет?
/ Кто-то завтра, сокол мой, / На груди моей развяжет / Узел,
стянутый тобой? (Я. П. Полонский).
9. Употребляется в составе риторических вопросов или вос-
клицаний вида А кто к нам пришел!; А кто моя любимая
девочка?, в ситуациях языковой игры, когда говорящий имеет
в виду известного ему конкретного человека, о котором он
собирается сообщить адресату, считая, что его это порадует,
или же самого адресата.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кто же мне поможет?; С кем именно вы
разговаривали?; Это кто еще тут шумит?; Кто еще тут
все раскидал?; Кто это у нас кровать не застелил? Кто бы
это мог быть?; Это кто такой?; разг. Кто такой?; обиходн.
шутл. Кто таков?

Ну, кто из вас самый смелый? – сказала докторша, хищно
высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием
кверху, чтобы лекарство не вылилось (Ф. Искандер). О ком
ты думаешь, кроме себя? Только одно на уме! (И. Муравьева).
Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?! (В. Маканин). Те-
бя кто за язык тянул – досадуя, спросила у Фетисыча мать
(Б. Екимов). А ты кто, дедушка? – Как это кто? – отве-
чает его спаситель. – Я – Дед Мороз (Ю. Макаров). Я не
собиралась ехать ни в какую Францию. Кому я там нужна?
(А. Геласимов).
АНА: что; ДЕР: никто; некто; кто-либо; кто-нибудь; кто-
то; кое-кто; кто бы то ни было.
кто 1.2, обычно в функции союзного слова.
Я не знаю, кто ему подал такую идею; Он спросил, о ком мы
говорили.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто А1 ‘Человек, который является участником
ситуации А1’ [тж о группах людей].

В конструкции вида Объясни мне, кто здесь кто, Я не знаю,
кто тут кто; Скажи, кто кто обычно указывает на ситуа-
цию, в которой участвует несколько неизвестных говорящему
людей и он просит назвать их.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции союзного слова вводит придаточное изъясни-
тельное, выражающее косвенный вопрос: Он поинтересовал-
ся, кто подарил ей цветы; Я не знаю, кто вчера приходил; Он
не сказал мне, кому предназначаются эти деньги.
2. Употребляется в конструкциях вида кто хочешь ‘любой че-
ловек’: Не веришь? Кто хочешь скажет. Чего мне брехать...
(Б. Екимов); Так что ты меня не лечи. Я сам кого хочешь
вылечу (А. Волос); От такой картины у кого хочешь голо-
ва закружится – не только у капитана внутренних войск в
отставке (А. Геласимов).
3. Употребляется в конструкции вида кто угодно, означаю-
щей ‘любой человек, неважно какой’: Мне наплевать, кто эту
квартиру купит. Да кто угодно. Были бы деньги (А. Волос).
4. Употребляется в конструкциях разг. кто попало, разг. кто
ни попадя, разг. кто придется, означающих ‘случайно вы-
бранный, с точки зрения говорящего, человек’ и разг. абы
кто, означающей ‘не подходящий для той роли, которую он
выполняет в ситуации’: Мне это отделение известно! Там
кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал
такому, как вы! (М. Булгаков); Намного больше меня раз-
дражает манера Куприна зазывать в гости всех, кого ни
попадя (Д. Донцова); Кого ж ты играешь? – А кого придет-
ся. – Что же, и любовные сцены, и объятия? (М. Кучерская);
Такие предложения равносильны приказу. Абы кому не пред-
ложат. Если пришли к нему – значит, выбрали (А. Белозе-
ров).

5. Употребляется в конструкции вида кто бы ни, кто бы то
ни, означающей ‘любой человек, неважно, кто именно’: Он
взахлеб слушает любого человека, кто бы ни говорил (А. Сла-
повский); У меня никогда не хватает воли кого бы то ни было
останавливать (А. Волос).

Я не помню уже, кто выступал и как (И. Грекова). Если не
хочешь говорить, кто тебе сказал – не говори (В. Белоусова).
Слоненок начисто позабыл, кто он такой и откуда (А. Доро-
феев). Обычно герой и не подозревал, кому обязан, считал –
непосредственному начальнику (В. Быков). Поди разберись,
кто украл, одни свои были (Ф. Горенштейн).
АНА: какой, который; что за [Это что за человек?].
кто 1.3, в функции союзного слова.
Та, кого я люблю [А1], не отвечает мне взаимностью [А2]; Те
свидетели, с кем я успел поговорить, сообщили много полезной
информации; Вот тот, кто меня предал.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто А1, А2 ‘Человек, который характеризуется
признаком А1, является участником ситуации А2’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Вводит придаточное определительное, причем в нейтраль-
ном употреблении в современном языке обычно используется
с соотносительными словами тот, все, всякий, любой, каж-
дый в главном предложении: Это понимает всякий, кто за-
нимается бизнесом; Значит, еще живы те, кто лично знал
погребенного? (А. Иванов); Мой вездесущий брат все лето
гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить
[…] всем, кому попадался на пути (Д. Рубина); Ты завидуешь
любому, кто называет себя писателем (С. Довлатов); Эта
универсальная книга должна появиться у каждого, кто все-
рьез интересуется изящным («Домовой», 2002). Конструк-
ции, в которых кто не относится к предшествующему одиноч-
ному соотносительному слову, стилистически маркированы:
уходящ. Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив,
кто смотрит на это равнодушно! (А. С. Пушкин); уходящ.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (А. С. Грибоедов);
необиходн. Счастлив, кто умирает на ходу, на бегу, в очере-
ди за хлебом или в сберкассе, расписываясь в ведомости на
получение пенсии (С. Есин); разг. Подруги, кто замуж вышел,
все, как одна, на свекровей жалуются... (И. Грекова); разг.
И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном коман-
довал, хоть ротой в частях, не верных Сталину, – все куда-
то уходили, исчезали (А. Солженицын).
2. При наличии соотносительного слова в форме ЖЕН в глав-
ном предложении сказуемое при слове кто может быть только
в форме ЖЕН: редк. Та, кто вытащила мальчика из ручья, то-
же смотрела на него, склонив голову к плечу (Д. Сабитова),
но нельзя сказать Та, кто вытащил мальчика из ручья, тоже
смотрела на него.
3. При наличии соотносительного слова в форме МН в глав-
ном предложении сказуемое при слове кто может быть в фор-
ме МУЖ или МН. Форма МУЖ считается стандартной: Я бес-
конечно благодарен всем, кто помогал мне в это трудное
время; Наши конструкторы, ученые и те, кто организовывал
ядерно-энергетическое направление, совершили настоящий
подвиг (Ф. Митенков). Форма МН считается нестандартной:
А ведь среди них есть и те, кто были когда-то его близкими
друзьями и помощниками (А. и Б. Стругацкие).

Твой дед всех, кто держал в руках винтовку, а не мотыгу,
считал бездельниками (Ф. Искандер). С каждым годом мно-
жилось число тех, кто любил пострелять и попользоваться
дичью, дарами природы к почти голодному столу (В. Аста-
фьев). Кажется, Стендаль писал – несчастен тот, кто не
жил перед революцией (В. Аксенов). Неужели правы те, кто
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утверждает, будто цель – это всего-навсего путь к цели,
поэтому движение важнее обладания? (Ю. Буйда). Ведь вся-
кий, кто рвется во власть, клятвенно обещает, что именно
он победит в данной стране преступность («Криминальная
хроника», 2003).
АНА: что [Та, что была мне дороже всех...], который [Тот
студент, который написал лучшую курсовую...].
кто 2

Вот с кем ты вчера встречалась!; Так вон кто все это под-
строил!; Кто тебе может помочь, так это Вася Иванов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, которого говорящий выделяет из дру-
гих людей как участника ситуации А1’ [часто в сочетании с
частицами вот и вон].
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкции с наречиями мало и редко,
означающей ‘Невелико количество людей, которые являются
участниками ситуации А1’: Мое место было в окопах, меня
поэтому мало кто знает (О. Павлов); Редко кого так любил
персонал, как лейтенанта Шапошникова (В. Гроссман).
2. Употребляется в конструкции с наречием много, означаю-
щей ‘Количество людей, которые являются участниками си-
туации А1, велико’: Там [в физико-математическом лицее]
вообще много кто учился, от Бориса Гребенщикова до Григо-
рия Перельмана («Новгородские ведомости», 2013).

Вот кого нам не хватало! – обрадовался он, завидев капи-
тана-шеф-повара (А. Дорофеев). Я выступал делягой, лишен-
ным нормального человеческого сочувствия, – вот кем я был
(Д. Гранин). Уж вот на кого она не похожа, так это на ту,
с которой бы мне хотелось связать свою судьбу (А. Волос).
Компанию предпочитала мужскую, подруг для нее у нас подхо-
дящих не было: девушки робкие, застенчивые […], единствен-
но с кем общалась, так это с акушеркой Лизой Элькиной,
та тоже была разбитная, компанейская, без предрассудков
(А. Рыбаков).
АНА: какой.
кто 3, обиходн.
Тебе помог кто или сам справился?; Такой истории разве кто
поверит?; Спроси кого поумнее; Если кто заинтересуется –
буду очень рада.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто А1 ‘Один из разных людей может являться
участником ситуации А1; говорящий не знает или не считает
нужным уточнять, какой именно’.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Обычно употребляется в вопросительных и условных пред-
ложениях, а также в предложениях с прилагательным в форме
СРАВН на по-: Ну что, видел кого из наших?; Если кого встре-
тишь, предупреди; Тебе надо кого постарше, посолидней.
2. Употребляется в конструкции вида хоть кто, означающей
‘любой человек’: уходящ. Надобно проситься на службу к
Наследнику: хоть кем, хоть скрипачом последним (Б. Евсеев);
разг. Гарднер так поставил дело, что хоть кого доведет до
истерики (Ю. Домбровский).
3. Употребляется в конструкции вида кто бы сомневался, озна-
чающей ‘никто не сомневается’: Но само-то кино будет, кто
бы сомневался («Экран и сцена», 2004).
4. Употребляется в конструкции с удвоением и союзом а вида
Кто-кто, а А2 А1, означающей ‘Другие люди, возможно, не
являются участниками ситуации А1, но А2 является’: Уж кому-
кому, а Волконскому истина дороже друга (Ю. Давыдов); И уж
кто-кто, а директор отлично знал об этом (Б. Поздняков).
5. Употребляется в конструкции вида мало ли кто, означаю-
щей ‘Самые разные люди А2 могли быть участниками ситуа-
ции А1, не нужно обращать на все внимание’: Говорит, так

безопаснее, мало ли кого тогда фотографировали (Ю. Дом-
бровский); Говорили и другое – ну, да мало ли кто что скажет
(Е. Замятин).
6. Употребляется в конструкции вида кто только не А1, озна-
чающей ‘Самые разные люди были участниками А1’: Кто
только здесь не побывал!; Потомки аристократических фа-
милий, бывшие большевики, меньшевики, чекисты, троцки-
сты, уклонисты, лауреаты Сталинских премий, космополи-
ты, ортодоксы, ревизионисты, секретари Союза писателей –
кого только нет (В. Войнович).
7. Употребляется в конструкции вида кто только ни, означа-
ющей ‘Самые разные люди были участниками ситуации А1,
но желательная ситуация все равно не наступила’: К кому я
только ни обращалась – никто не смог помочь.

По его словам, красивой женщине выгоднее иметь подле
себя дурнушек; однако дурнушки тоже считают себя краса-
вицами (как правило, не без оснований) и в свою очередь ищут
кого пострашнее (А. Волос). Почему он выбрал именно Таньку,
а не кого получше? (М. Трауб). Раскладушку я ей поставила
за аппаратами. Так чтобы не было видно, если кто войдет
(А. Геласимов). Там три комнаты: моя, мамина, когда она
приезжает, и еще один закуток, если кто из друзей останет-
ся ночевать (Д. Рубина). То мать ее в подполе прятала, когда
кто приходил, то отправит ее в огород – там у нее место
свое было (Н. Оленцова). Жахнула граната. – Убило кого? –
спросил Саша, не видя ничего в левое зеркальце, дорога шла
вбок (З. Прилепин).
СИН: кто-нибудь, кто-либо, кто-то; АНА: уходящ. обиходн.
кто-никто [Вот кто-никто привезет вам дровишек либо кам-
ня угольного – вы чем расплачиваетесь-то? (С. Залыгин)].
кто 4, разг.
В институте никого не было – кто в отпуске, кто на конфе-
ренции; Все что-то принесут – кто напитки, кто закуску;
Кому хорошо дома, а кого вечно тянет уехать; Кто уже спит,
а кого еще не удалось уложить.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто А1, кто А2 ‘Есть люди, которые являют-
ся участниками ситуации А1, есть люди, которые являются
участниками ситуации А2; ситуации А1 и А2 имеют место
одновременно или принадлежат к одному классу ситуаций;
говорящий не считает нужным уточнять, какие люди являются
участниками ситуации А1, какие люди являются участниками
ситуации А2’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в распределительной кон-
струкции с вопросительными местоимениями кто куда; кто
где; кто о чем; кто с кем; кто кому; кто как со значени-
ем ‘Разные люди являются участниками разных ситуаций и
говорящий либо не может, либо не хочет сказать, какие это
ситуации’: После окончания танцев в клубе, парочками, где и
гурьбой, разбредались люди кто куда (В. Астафьев) [разные
люди переместились в разные места]; Им до сих пор разда-
вали оружие: алебарды, бердыши, копья и сабли, кому что
достанется (В. Пелевин) [разным людям досталось разное
оружие]; Стипендий не полагалось, они были редкостью, пла-
тили только «выдвиженцам», посланным на учебу с заводов,
из деревни. Остальные пробавлялись кто как (И. Грекова)
[разные люди пробавлялись разными способами].

Но тих был наш бивак открытый: / Кто кивер чистил весь
избитый, / Кто штык точил, ворча сердито, / Кусая длинный
ус (М. Ю. Лермонтов). Очнувшись от минутного замеша-
тельства, люди на склоне побросали свои принадлежности
и сыпанули вниз – кто бежал, кто катился, каждый, гони-
мый предчувствием неотвратимой беды (В. Быков). Должно
быть, Виталия Гордеевна и ее подруга Хрунычева провели
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соответственную разъяснительную работу: медсестре кто
бидончик молока, кто творожку, когда и сметанки прине-
сут (В. Астафьев). Девочек, с которыми Таня собиралась дру-
жить, оказалось слишком уж много […]. Самым неприятным
было то, что они все трогали Таню руками, кто за косу, кто
за оборку фартука (Л. Улицкая). Собирались, «музицировали»,
кто на рояле, кто на скрипке, реже – на виолончели, кларнете
(И. Грекова).
СИН: кто-то; АНА: некоторый [в форме МН в функции су-
ществительного]; один [Один тут, другой там].
◊ Бог знает <ведает, весть> кто см. БОГ; не Бог знает
<весть> кто см. БОГ; Кто его <ее, их> знает см. ЗНАТЬ;
Черт знает кто см. ЧЁРТ; делать А1 кто во что горазд
‘выполнять действие А1, которое требует единства и слажен-
ности, по-разному, в меру своих способностей, возможностей
и вкуса, часто не очень хорошо, так что общее впечатление от
А1 получается отрицательным’ [о действиях, выполняемых
совместно несколькими людьми]: Возбужденная солнцем и мо-
рем публика петь начинала с самого начала и пели кто во что
горазд (В. Аксенов); Кто в лес, кто по дрова см. ЛЕС; Кто о
чем, а вшивый о бане <Кто про что, а шелудивый про баню>
‘Этот человек всегда говорит на одну и ту же тему, хотя эта те-
ма не имеет отношения к разговору, потому что его интересует
или беспокоит только эта тема’ [используется в качестве ком-
ментария к чьим-то словам в значении]: А бутылка трешник
стоила? – Кто о чем, а вшивый о бане, – откомментировали
с передних рядов (О. Дивов); Ты чего тут делаешь? – Жду
обещанную рюмку. – Кто о чем, а вшивый о бане (Ю. Наги-
бин); Кто есть кто <шутл. нов. Кто есть ху> ‘Какие люди
имеют какие свойства и какой статус’: Она у нас недавно и
еще не разобралась, кто есть кто... (Н. Леонов). [В. А.]

КТО́-ЛИБО, СУЩ; МЕСТ; МУЖСК, ЕД; кого́-либо, кому́-
либо, кого́-либо, ке́м-либо, о ко́м-либо; (необиходн).
Не знаю, имеет ли смысл к кому-либо обращаться; Вряд ли
кто-либо другой смог бы все это выдержать; Она не способ-
на долго обижаться на кого-либо; Могу ли я поручить часть
своей работы кому-либо из сотрудников?; Ей очень трудно
завязать с кем-либо длительные отношения.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-либо А1 ‘Возможно, существует человек,
который может быть участником ситуации А1; говорящий не
знает, какой это человек, или он считает, что этот человек
может быть любым’.

1. В стилистически нейтральной речи не употребляется
в контекстах, в которых речь идет о совершившемся собы-
тии: нельзя сказать *Он поговорил с кем-либо. Употребления
применительно к совершившимся событиям стилистически
отмечены как необиходные: Для нее это было первое знаком-
ство с кем-либо вне ее круга [раньше она не знакомилась с
людьми вне своего круга].
2. Употребляется в контекстах с отрицанием, если отрицание
стоит не при том глаголе, которому подчиняется кто-либо: Не
имеет смысла с кем-либо про это говорить, но не *Он не
говорил про это с кем-либо. В подобных контекстах может
заменяться на кто бы то ни было: Не имеет смысла с кем
бы то ни было про это говорить. С отрицанием при глаголе
употребляется местоимение никто: Никто ему об этом не
говорил.
3. Употребляется в контекстах со скрытым отрицанием: Едва
ли кто-либо придет [‘Никто не придет’]; Он опасается с кем-
либо это обсуждать [‘Он ни с кем этого не обсуждает’]; Это
моя последняя попытка вступить с кем-либо в переговоры
[‘Я больше ни с кем не буду вступать в переговоры’]. В этих

контекстах может заменяться на кто бы то ни было и на кто-
нибудь.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
будете с кем-либо это обсуждать, предупредите меня; Вы к
кому-либо обращались по этому поводу? В таких контекстах
может заменяться на кто-нибудь.
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида кто-либо из учителей со значением ‘Возмож-
но, существует какой-нибудь человек из указанной группы
людей, который может быть участником ситуации А1’: Как-
то недавно он вспомнил об Иване и подумал, – вдруг кто-либо
из родственников добьется его посмертной реабилитации
(В. Гроссман).

Появляться в гетто, видеться с кем-либо из гетто отцу
запретили (А. Рыбаков). Поэтому предлагаю обратиться в
Академию наук, выяснить, не занимается ли кто-либо из на-
ших ученых этими проблемами (М. Сергеев). Тетя Поля могла
взяться – и действительно бралась – устроить кого-либо из
земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-
нибудь список на освобождение (В. Шаламов). Спрашивается:
возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать
или арестовать? (М. Булгаков).
СИН: кто-то, кто-нибудь, кто бы то ни было; АНА: кто
угодно; АНТ: никто. [В. А.]

КТО́-НИБУДЬ, СУЩ; МЕСТ; МУЖСК, ЕД; кого́-нибудь,
кому́-нибудь, кого́-нибудь, ке́м-нибудь, о ко́м-нибудь.
Вы с кем-нибудь это обсуждали?; Давай с кем-нибудь посо-
ветуемся; Кто-нибудь из преподавателей в курсе, почему он
пропустил целый месяц?
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-нибудь А1 ‘Человек может являться участни-
ком ситуации А1; говорящий не знает или не считает нужным
уточнять, кто именно’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: нельзя сказать *Он вчера с кем-нибудь
встретился.
2. Употребляется в контекстах выражения намерения или же-
лания: Непременно нужно с кем-нибудь посоветоваться; Как
мне хочется, чтобы кто-нибудь пригласил меня в Большой
театр!
3. Употребляется в побудительных контекстах: Непременно
попроси кого-нибудь из родственников помочь с переездом;
Почему бы тебе не позвать кого-нибудь убрать квартиру?;
Пусть кто-нибудь даст на это юридически точный ответ.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Ес-
ли кто-нибудь из вашего отдела завтра будет в институте,
просьба зайти в дирекцию и забрать письмо; Вы к кому-ни-
будь обращались по этому поводу? В этих контекстах может
заменяться на кто-либо и разг. кто-то.
5. Употребляется в контекстах обобщения: Вряд ли кто-нибудь
может в принципе справиться с подобной задачей. В этих
контекстах может заменяться на кто-либо, кто бы то ни было
и разг. кто-то.
6. Употребляется в некоторых контекстах со скрытым отрица-
нием: Вряд ли кто-нибудь ему поможет. В этих контекстах
может заменяться на кто бы то ни было, кто-либо и разг. кто-
то. С эксплицитным отрицанием не употребляется: нельзя
сказать *Я не поговорил с кем-нибудь.
7. Ослабленные употребления применительно к действиям с
меняющимися участниками: Каждый день кто-нибудь прихо-
дит помочь.
8. Употребляется в конструкции вида хоть кто-нибудь, озна-
чающей ‘любой человек, даже обладающий каким-либо жела-
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тельным свойством в наименьшей степени, или только один
человек’: Где ты, Рустам? Хотя понятно где. Со своей же-
ной Ирадой. Нужен другой. Хоть кто-нибудь... (В. Токарева);
Профессор кричал […], пока хоть кто-нибудь мог услышать
(А. Терехов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. В конструкции с отрицанием и противопоставлением зна-
чит ‘не любой человек, а человек с высоким статусом или
высоко оцениваемый кем-л.’: В коридоре стоял не кто-ни-
будь, а преподаватель с кафедры реставрации академии худо-
жеств Константин Михайлович Казанцев (Д. Рубина); Зна-
ющие люди сказали Павлу, что Ирина не кто-нибудь, а обо-
жаемая единственная дочь директора Исаева (А. Слапов-
ский).
2. Возможно употребление в уточняющих конструкциях ви-
да кто-нибудь из наших выпускников со значением ‘Какой-
нибудь человек из группы людей может быть участником си-
туации А1’: Ты кого-нибудь из наших видел? – Гришу часто
вижу, – сказал Андрей (В. Пелевин).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кто-нибудь из друзей <из родственников,
из соседей, из присутствующих, из читателей, из участников,
из гостей, из взрослых, из ребят, из сотрудников>; Пусть
только кто-нибудь попробует мне помешать!; Надо кого-
нибудь позвать <пригласить, послать>; Разве кто-нибудь
в этом сомневается?; Кто-нибудь знает про это <может
помочь, сталкивался с такой проблемой, пробовал сегодня
зайти в рабочую почту>?

Пойдешь на вечеринку на какую-нибудь или к кому-нибудь
на свадьбу, а там кто-нибудь заснимет все на видео, а еще
потом при случае будешь смотреть эту запись и удивлять-
ся... (Е. Гришковец). Осторожней! – сказал я. – Врежемся в
кого-нибудь (А. Геласимов). Вдруг тут кто-нибудь есть? –
Никого нет, не бойся (А. Варламов). Дима встал, сплюнул в
воду и огляделся, словно проверяя, видел ли его кто-нибудь, –
хотя он ничего предосудительного не совершил еще (А. Сла-
повский). Вы извините, но я ищу кого-нибудь из начальства
(С. Юрский). Вы кого-нибудь ждете? – поинтересовался бар-
мен. – Да, – ответила моя новая знакомая, – скоро явится вся
баскетбольная команда (С. Довлатов).
СИН: кто-то, кто-либо, кто бы то ни было; АНА: кто угод-
но; прост. кто ни на есть; АНТ: никто. [В. А.]

КТО́-ТО, СУЩ; МЕСТ; МУЖСК, ЕД; кого́-то, кому́-то, кого́-
то, ке́м-то, о ко́м-то.
кто-то 1

К тебе кто-то приходил; Опять кто-то не убрал еду в холо-
дильник; В каждом эпизоде занят кто-то из молодых акте-
ров; Еще кто-то из второкурсников завтра сдает экзамены.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-то А1 ‘Человек является участником ситуа-
ции А1; говорящий не знает, какой именно человек является
участником ситуации А1’.

В некоторых контекстах может употребляться применитель-
но к животным: Кто-то объел все нижние ветки на деревьях –
лось или олень.
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида кто-то из ее друзей со значением ‘Какой-то
человек из указанной группы людей является участником ситу-
ации А1’: Как только начался штурм, к Главному кригсману
Готлибу подскочил кто-то из свиты властителя и нервно
гаркнул: «На штурм!» (В. Быков).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кто-то посторонний <знакомый>; кто-
то из друзей <свидетелей, участников похода, профессиона-
лов, сотрудников, педагогов>.

Все вместе они куда-то бежали, то ли кого-то преследо-
вали, то ли сами убегали (В. Быков). Оказалось, что кто-то
похитил волшебный амулет принцессы (С. Седов). Пришли ми-
лиционеры и сломали нам дверь. Потому что они искали кого-
то. Того, кто выстрелил в них из ружья (А. Геласимов). Каж-
дый приходил со своей болью, кто-то просил совета («Жизнь
национальностей», 2003). Петькин «наставник», Саша, попал
к нам в дом по рекомендации кого-то из знакомых (В. Бело-
усова).
СИН: уходящ. невесть кто, уходящ. прост. незнамо кто,
разг.-сниж. черт-те кто.
кто-то 2, разг.
Не знаю, что делать, хотелось бы посоветоваться с кем-то
знающим; Скучно, хочется поговорить с кем-то; Надеюсь,
кто-то до нас сегодня доберется; Ты не хочешь это с кем-то
обсудить?
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-то А1 ‘Человек может являться участни-
ком ситуации А1; говорящий не знает или не считает нужным
уточнять, кто именно’.

Употребляется в конструкции вида хоть кто-то, означаю-
щей ‘любой человек, даже обладающий каким-либо желатель-
ным свойством в наименьшей степени, или только один чело-
век’: Все же она была не одна в лесу, хоть кто-то немножко
жалел и любил ее (Е. Аверьянова); Он все ждал, чтобы хоть
кто-то к нему обернулся (А. Терехов).
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида кто-то из них со значением ‘Какой-нибудь
человек из указанной группы людей может быть участником
ситуации А1’: Кто-то из вас должен поехать в Москву (А. Ге-
ласимов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кто-то с опытом; Не хочу быть на кого-
то похожим; Вряд ли это оставит кого-то равнодушным;
Вечно он кем-то недоволен.

Но и приятно, когда даешь кому-то приют (А. Дорофе-
ев). В конце концов, мог бы и у кого-то другого эти деньги
взять (А. Волос). Одновременно с удовольствием она еще
испытывала некоторое беспокойство, потому что по сво-
ему невеликому, но цепкому уму твердо знала, что если у
кого-то излишки, то есть и такие, у кого жестокие недо-
статки... (Л. Улицкая). Как будто Крамарова можно было
с кем-то перепутать! (Г. Горин). Надо ж кому-то на кон-
ном дворе дежурить, животных кормить, поить... (В. Аста-
фьев).
СИН: кто-либо, кто-нибудь; АНТ: никто.
кто-то 3, разг. шутл.
Так, кто-то опять не убрал за собой постель; Кто-то опять
не сделал уроки; Сейчас кому-то не поздоровится; Сейчас
кто-то получит.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-то А1 ‘Человек является участником ситуа-
ции А1; говорящий знает этого человека, но говорит так, как
будто не знает его, обычно обращаясь к нему или так, чтобы
этот человек его слышал, сообщая ему о своем недовольстве
ситуацией А1’.
АНА: кое-кто; некто.
кто-то 4, нов. обиходн.
Я сегодня с кем-то встречаюсь в три, так что к четырем не
успеваю; Вчера была с кем-то на выставке Мунка в Третья-
ковке; Прости, не могу сейчас говорить, у меня тут кто-то
сидит.
ЗНАЧЕНИЕ. Кто-то А1 ‘Человек является участником ситуа-
ции А1; говорящий знает этого человека, но не хочет сообщать
адресату, какой это человек’.
АНА: кое-кто; некто. [В. А.]
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КУБ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН кубы́, кубо́в и ку́бы, -ов (кроме
1.3, 2 и 3).

куб 1.1 ‘предмет, у которого верх, низ и боковые поверхности име-

ют форму квадрата’: В холле стоял большой стеклянный куб, кото-

рый подсвечивали снизу.

куб 1.2, необиходн. ‘вещество, спрессованное в форме куба’: На

витрине – большой куб подсолнечной халвы.

куб 1.3, мат. ‘шестигранник, у которого каждая грань является

квадратом’: Все ребра куба равны.

куб 2, обиходн. или спец. ‘кубический метр’: тысячи кубов газа.

куб 3, мат. ‘третья степень’: Три в кубе будет двадцать семь.

куб 1.1

Мраморная голова была укреплена на кубе такого же цвета;
Все надгробия были одинаковые – гранитные кубы с выбиты-
ми на них именами и фамилиями; Церковь на русском Севере –
это белый куб с главкой; В художественной школе рисовали
кубы и пирамиды.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Объект с верхней, нижней и четырьмя боковыми
поверхностями, которые имеют форму квадрата и расположе-
ны под прямым углом друг к другу’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в нарративе с зависимым
существительным в форме РОД, обозначающим объект, кото-
рый имеет форму куба: куб здания, белые кубы церквей; На
рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея
из нетесаного мрамора влажно сверкал под солнцем (А. и
Б. Стругацкие); Слева от шоссе одни на другом стояли кубы
какого-то НИИ или КБ (В. Аксенов).

Стена была невысокая, по грудь человеку, из-за нее видне-
лись кресты и склепы – странные кубы и прямоугольники из
желтого известняка (Ю. Домбровский). Она [Вера] подошла
к террариуму – большому кубу из стальной сетки (С. Же-
майтис). Он ехал, вспоминая серые постройки крематория,
составленные из кубов и пирамид и обсаженные голубыми
елями (Б. Вахтин). Разумеется, в руках [Танге] нет ни шара,
ни куба, но они способны изобразить все, эти руки, – так они
тверды и динамичны, так пластичны (С. Дангулов).
АНА: параллелепипед, шестигранник, многогранник; ДЕР: ку-
бик; кубизм; кубический [кубическая форма].
куб 1.2, необиходн.
На витрине красовался большой куб брынзы.
ЗНАЧЕНИЕ. Куб А1 ‘Предмет, имеющий форму куба, обычно
состоящий из спрессованного, часто вязкого или рассыпчато-
го вещества А1’ [предметы такой формы удобно хранить и
транспортировать].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куб (желтоватого) сыра.

Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую
ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади (В. Катаев). На
полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб хал-
вы с оплывшими гранями (С. Довлатов). Издалека душно бла-
гоухали прессованные кубы багряных и желтых сушеных дынь
(Д. Рубина). Какие-то мальчишки крадут воду... Наполняют
цистерны, замораживают в кубы и продают (Е. Велтистов).
АНА: голова (сыра); круг (сулугуни); палка (колбасы); кольцо
(колбасы); ДЕР: кубик.
куб 1.3, МН ку́бы, -ов; мат.
Одним из простейших многогранников является куб; Куб –
это правильный прямоугольный параллелепипед; Куб имеет
шесть квадратных граней, двенадцать ребер, восемь вершин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Шестигранник, у которого все грани являются
квадратами’.

Куб – это частный случай параллелепипеда, а именно пря-
моугольный параллелепипед, у которого все ребра равны.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ребро куба, вершина куба, сторона куба;
свойства куба; шар, вписанный в куб; задача об удвоении куба.
СИН: мат. гексаэдр; АНА: мат. платоново тело; многогран-
ник; мат. параллелепипед; мат. геометрическая фигура, мат.
геометрическое тело.
куб 2, -а́, МН кубы́, кубо́в; обиходн. или спец.
Семь тысяч кубов грунта; На зиму нам нужно пять кубов
дров.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кубический метр вещества А1’ [обычно о жид-
ких, сыпучих и газообразных веществах, о грузах или топли-
ве].

Куб вещества равен объему куба, у которого длина каждого
ребра равна одному метру.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: три куба бетона.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в составе количе-
ственной конструкции: один куб воды; семь кубов сжиженно-
го газа.

Вон сколько тонет леса при сплаве. Тысячи кубов! (Б. Мо-
жаев). Возчик Ордасов продал наконец кому-то на сторо-
ну куб сливочного масла […], за что и был взят под стра-
жу работниками ОБХСС (Е. Попов). Он [Фомич] состав-
лял бумагу в пароходство с просьбой уменьшить рейсовое
задание, выданное нам (5000 кубов леса), до 4800 кубов по
причине слабости борта и частых поломок машины (В. Ко-
нецкий). А мы тут, на Дону, продолжали работать, стре-
мясь дать как можно больше кубов вынутой земли и как
можно больше погонных метров оплетенных лозой тран-
шей (С. Голицын). Дрова в деньгу станут, – сказала баба
Доня. […] – Пять рублей кубик […], и шоферу на белую. А мне
на зиму кубов не менее десяти надо (О. Радзинский). Всего
необходимо положить в насыпь на этом участке пути мил-
лион двести тысяч кубов [пульпы] («Техника – молодежи»,
1977).
СИН: обиходн. кубик, кубометр, куб. м, м³; ДЕР: кубатура
[‘объем чего-л. в кубических метрах’].
куб 3, МН ку́бы, -ов; мат.
Десять в кубе; Два в кубе будет восемь; Закон Кеплера: «Квад-
раты времени вращения планет вокруг Солнца относятся как
кубы их средних расстояний от Солнца».
ЗНАЧЕНИЕ. Куб А1 ‘Третья степень величины А1’ [обычно в
сочетании в кубе, возвести в куб].

1. Число А1 в третьей степени – это величина объема куба с
ребром, равным А1. Поэтому третью степень называют кубом.
Эта терминология восходит к древнегреческой математике.
2. Образные употребления применительно к высокой степени
интенсивности переживания: Плохо умею радоваться, а все
грустное воспринимаю в кубе (А. Эфрос).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (найти) куб числа.

Кроме таблиц обратных чисел, имеются таблицы произ-
ведений, квадратов, кубов и др. (А. Колмогоров).
СИН: мат. третья степень; ДЕР: мат. кубический (корень).
[Е. У.]

КУ́БАРЕМ, НАРЕЧ.
кубарем 1

Он кубарем покатился под гору <с лестницы>; Мы в детстве
любили кубарем скатываться с горы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Быстро перемещаясь вниз по наклонной поверх-
ности и при этом многократно переворачиваясь через голову
или вращаясь вокруг своей оси’ [о людях и животных, обычно
со словом катиться].
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1. Расширенные употребления применительно к неживым
объектам: После второго удара ведро с «нарезкой» кубарем
летит на песок, сбитое тобой при первом броске (Т. Солома-
тина).
2. Сдвинутые употребления для указания на то, что человек,
падая, перемещается головой вперед и падает на живот: Меш-
ков услышал, оглянулся на бегу, споткнулся об очередной ко-
рень и кубарем полетел на землю (Н. Леонов, А. Макеев);
Петька кубарем покатился на землю, запнувшись о чью-то
выставленную ногу (О. Зайончковский).
3. Произошло от слова кубарь – названия детской игрушки,
напоминающей волчок и приводимой в движение при помощи
игрушечного кнута или веревочки.

Они [Маша и Дмитрий] кубарем скатились по холму и за-
шагали по тропинке (Н. Александрова). Его мушкетерский
сапог проскальзывает по ступеньке, и Градусов с грохотом ку-
барем летит по лестнице вниз (А. Иванов). Мы […] тормозим
так резко, что Фил, дрыхнувший на заднем сиденье, кубарем
скатывается на пол (О. Зайончковский). Почти тотчас же
офицер вскрикивает и кубарем скатывается вниз (А. Панте-
леев). Обби от переизбытка чувств слишком бурно бросилась
обнимать друга, еще бы чуть-чуть – и Тим кубарем полетел
бы назад к змеям (И. Краева). Туз запнулся все-таки носком
за шпалу и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо
и руки (Д. Глуховский).
СИН: кувырком, вверх тормашками.
кубарем 2

Услышав крики, мальчик кубарем скатился с крыльца <по
лестнице> и помчался к калитке.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Очень быстро, обычно делая большие шаги и
не глядя под ноги, так что существует риск упасть’ [о спуске
вниз].

На, держи деньги, – велела Ира, – и лимончик прихвати!
Соня скатилась с лестницы поликлиники кубарем. Она еще
никогда в жизни «не металась за коньячком» и не попадала в
такую ситуацию (М. Трауб). Кока кубарем скатился по лест-
нице и скоро вернулся, сияющий, бросил на стол шесть пачек
(М. Гиголашвили). Только вырвавшись на лестничную клетку
и бросаясь кубарем вниз по бетонным ступеням, он вспом-
нил, холодея, что не знает даже, на каком этаже располо-
жен вход, через который они попали в хранилище (Д. Глухов-
ский). Она [Кира] кубарем скатилась с чемоданом по лестни-
це вниз – навстречу ожидавшему ее Вадиму (И. Безладнова).
СИН: стремительно, быстро, молниеносно, торопливо, по-
спешно, сломя голову, опрометью. [Т. К.]

КУ́БИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
кубик 1.1 ‘небольшой куб 1.1’: На его столе лежал стеклянный

шарик и каменный кубик.

кубик 1.2 ‘вещество, спрессованное в форме маленького куба’:

В тарелке лежали кубики лукума.

кубик 1.3 ‘маленький кубик с нанесенным на каждую грань опре-

деленным количеством точек, который используют при гадании

или в игре’: Бросим кубик – у кого шестерка, тот покупает торт.

кубик 1.4, ист. разг. ‘квадрат в петлице – знак отличия среднего

командного состава в Красной Армии’: После этого боя он сразу

получил два кубика.

кубики 2 ‘набор кубиков 1.1, предназначенный для того, чтобы

ими играли дети’: Мальчику купили кубики.

кубик 3.1, разг. ‘кубический метр вещества’: Сколько кубиков угля

давали на-гора?.

кубик 3.2, разг. ‘кубический сантиметр вещества’: По сколько ку-

биков лекарство вводить?

кубик 1.1

Дом был без архитектурных излишеств – желтый панельный
кубик; Этот переходник выглядит как кубик с тремя парами
розеток; На другой стороне реки – белые кубики церквей с
золотыми главками.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой или кажущийся небольшим куб 1.1’.

Часто обозначает такие предметы, имеющие форму куба,
которые по размеру меньше человеческого тела или даже лег-
ко умещаются в руках. Техник в голубом […] проговорил что-
то приглушенное и неразборчивое в кубик на гибкой ножке,
выслушал ответ и поднял побледневшее лицо (И. Ефремов).
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в нарративе с зависимым
существительным в форме РОД, обозначающим объект, ко-
торый имеет форму куба: кубик типового здания школы; На
углу, над кубиком киоска, продающего дурманящее питье, го-
рел фонарь (И. Ефремов); Впереди […] на бугре, между белой
скатертью нив и темнеющим небом, виднелись серые кубики
изб (А. Ливеровский).

Смотрел на меня, рисовал – и нарисовал вот этот ку-
бик и квадрат! (В. Голявкин). У Электроника память сложе-
на из кубиков, конечно, таких миниатюрных, что их можно
разглядеть только в микроскоп (Е. Велтистов). На гладкой
поверхности были поставлены, наподобие городков, грязно-
серо-желтые цилиндрики, кубики и шары (В. Корнилов). И,
положив Дмитрию Алексеевичу в руку тяжелый керамиче-
ский кубик, он стал рассказывать о своем втором откры-
тии – о керамике, не требующей специальных глин (В. Ду-
динцев). Порция [сваренного на крахмале клюквенного кисе-
ля] представляла из себя лиловатый кубик, положенный на
тарелку (В. Катаев). Оказалось, что хор не будет выстра-
иваться в три шеренги, как обычно, а ребята рассядутся
вразброс на ступеньках и больших фанерных кубиках (В. Кра-
пивин).
кубик 1.2

В стакане с коктейлем плавали кубики льда.
ЗНАЧЕНИЕ. Кубик А1 ‘Небольшой обычно легко умещающий-
ся в руке предмет, имеющий форму куба, часто состоящий из
спрессованного вещества’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кубик рафинада.

• КАКОЙ: бульонный кубик.
И кубики льда в стакане / Звякнут легко и ломко (А. Галич).

И высыпал на тарелку слипшиеся кубики мармелада, фигур-
ные печенья, фунтик соленого миндаля (Д. Рубина). Алексу
подали какое-то пойло с кубиками льда и содовой (Б. Левин).
И вас не забыть, коричнево-зеленые, размером меньше спичеч-
ного коробка, кубики мыла, от которых волосы становились
легкими (А. Степанов). После этого он съел плавленый сырок
с большим куском хлеба, взял в рот кубик сахара и выпил ста-
кан воды из графина (В. Дудинцев). Витрины булочной тогда
были забиты деревянными щитами и до половины заложены
мешками с песком […], а за мраморным прилавком выдавали
черный хлеб, нарезанный кубиками (Ф. Кнорре).
АНА: квадратик (шоколада).
кубик 1.3

Бросаем кубик – кому выпадет больше, тот ходит первым;
Бросил кубик – выпала шестерка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Обычно пластмассовый или деревянный малень-
кий кубик 1.2, на гранях которого нанесено от одной до шести
больших точек, который бросают на стол при гадании или в
игре, для того чтобы по грани, случайно оказавшейся верхней,
определить по задуманному или принятому правилу дальней-
ший ход действий’.
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1. Используется в различных играх – от настольных дет-
ских игр до азартных и ролевых.
Является самой распространенной разновидностью играль-
ной кости; древнейшие игральные кости возрастом около 5200
лет обнаружены археологами в Иране.
2. Официальное название – игральный кубик.

Я стал думать, куда мне поступать: в Москву или в Ленин-
град; загадал число и бросил кубик – выпала Москва (Ю. Петке-
вич). Желающий […] выиграть должен был внести небольшую
плату, бросить кубики (их было три или четыре) и получить
какую-нибудь вещь, стоящую в списке под номером, равным
сумме выпавших очков (Г. Андреевский). Какова вероятность,
что брошенный кубик упадет определенной цифрой вверх?
(Я. Перельман).
СИН: нов. дайс; АНА: (игральная) кость.
кубик 1.4, ист., разг.
В Красной Армии у старшего лейтенанта было три кубика в
петлицах.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Знак различия среднего командного состава в
Красной Армии, имевший форму квадрата’ [прикреплялся к
петлице].

Основные знаки различия среднего и высшего командного
состава Красной Армии – это квадраты, прямоугольники и
ромбы в петлицах. В разговорной речи квадраты называли
кубиками или кубарями, прямоугольники – шпалами.

Я почувствовал, что, пожалуй, ни на грош не верю […] в
слова тех двух людей – того, что с тремя кубиками, того,
что с двумя шпалами (Ю. Домбровский). Сперва я попал к
старшему лейтенанту Соколовскому, но тот был до того
заносчив и надменен, так гордился своими тремя кубиками,
что я скоро от него сбежал (С. Голицын). И Потапов по-
шел – в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом
[…] и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице – на
втором году хорошо подготовленной войны еще не хватало
оружия для офицеров (А. Солженицын). Молодец [в гимна-
стерке без знаков различия] и женщины с лейтенантскими
кубиками не прервали игры [в карты] при входе подполковника
(В. Гроссман).
СИН: кубарь; АНА: шпала, ромб; звездочка (на погонах).
кубики 2, только в форме МН.
На день рожденья девочке подарили куклу и кубики; Давай
играть в кубики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Набор часто цветных кубиков 1.1 или объемных
геометрических фигур, предназначенный для того, чтобы дети
с ним играли’.

1. Многие современные наборы кубиков предназначены
для того, чтобы дети строили из них сооружения. В других
наборах на сторонах кубиков могут быть нарисованы буквы
или части картинки; такие кубики предназначены для того,
чтобы дети складывали из них слова или целые картинки: Уче-
ние началось с азбуки на кубиках и чтения вслух «Сказки о
рыбаке и рыбке» (А. Игнатьев). А вот ночь в ледяном дворце, и
мальчик Кай из ледяных кубиков складывает слово «вечность»
(В. Каверин).
2. В форме ЕД обозначает один кубик из такого набора: поста-
вить один кубик на другой; Один кубик потерялся. В форме
МН может обозначать, а в количесвенной конструкции, ука-
зывающей на количество, обозначает более одного кубика из
такого набора: Собери кубики и ложись спать; Возьми три
кубика <семь кубиков> и пирамидку и построй башенку; Иг-
рушек было не так уж много – несколько кубиков, старая
бесхвостая лошадь из папье-маше […] и сломанный оловян-
ный солдатик (К. Паустовский).

Наследный принц что-то строил из кубиков и не обратил
на родителей никакого внимания (Ю. Нагибин). Поужинав,
покапризничав – не хотят кончать свои воскресные дела, – ре-
бята собирают разбросанные кубики (Н. Баранская). Возьми
свои книжки и кубики и сиди у Мити на тахте (Л. Чуков-
ская). Потом они с папой сложили из кубиков картинку –
кошку с мячиком (В. Панова). Сижу я иногда дома, читаю,
жена вяжет, ребята мирно что-то строят из кубиков, и
вдруг мне становится как-то зыбко и нестерпимо страшно:
вдруг все это сейчас пропадет? (В. Аксенов). Город Торчи-
кан походил издали на горсть глиняных кубиков, рассыпан-
ных сказочным великаном по желто-бурой равнине (В. Кар-
галов).
АНА: конструктор.
кубик 3.1, разг.
И сколько же кубиков у вас дневная норма?
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кубический метр вещества А1’ [обычно о добы-
ваемых, перерабатываемых или транспортируемых ресурсах].

Кубический метр равен объему куба, у которого длина каж-
дого ребра равна одному метру.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кубик газа.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в составе количе-
ственной конструкции (тысячи кубиков леса) или в форме МН
(Начальству кубики нужны, о людях никто не думает).

А что же ты, бригадир, с такими орлами план-то не вы-
полняешь, кубики стране не даешь? (Ю. Домбровский). Мы не
можем с ним [инжектором] справиться, а главный инженер
не обращает внимания, а только требует кубики (В. Шала-
мов). По тысяче, а то и по две тысячи кубиков леса приго-
нял [Чубатов] ежегодно (Б. Можаев). Заслужили... Всем на
отдых... Так? А кто работать? Кто план по кубикам вы-
полнять? А план по кубикам сразу после войны знаешь какой
дали? Ой-ей-ей! (Ф. Абрамов).
СИН: кубометр, куб. м, м³.
кубик 3.2, разг.
Это лекарство вводят внутривенно, по три кубика в сутки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кубический сантиметр вещества А1’ [обычно о
жидких веществах].

Кубический сантиметр равен объему куба, у которого длина
каждого ребра равна одному сантиметру.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: три кубика эуфиллина.
КОНСТРУКЦИИ. Обычно употребляется в составе количе-
ственной конструкции: один кубик дистиллированной воды;
пять кубиков нашатырного спирта.

Аня ввела внутривенно кубик эфедрина, больная почувство-
вала заметное облегчение (А. Львов). К исходу третьего дня
нам удалось приготовить препарат, и ассистенты Вишня-
кова стали вводить его внутривенно по пять кубиков через
каждые три часа (В. Каверин). Грудь у нее была мощная,
широкая, выпуклая. Знаете, сколько кубиков она выдувала?
Шесть тысяч (И. Грекова).
СИН: куб. см, см³. [Е. У.]

КУ́БОК, СУЩ; МУЖСК; ку́бка.
кубок 1.1

Золотой кубок; резной кубок из камня; кубок с ручками; Гость
поднял кубок и залпом осушил его.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сосуд для вина или других напитков из ценного
материала А1, часто украшенный, имеющий подставку и тон-
кую ножку, предназначенный для того, чтобы человек А2 пил
из него’.
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кубок из (слоновой) кости.

• КАКОЙ: хрустальный кубок.
А2 • РОД: кубок царя.

• ПРИТЯЖ: мой кубок.
• КАКОЙ: царский кубок.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Драгоценный кубок; подарочный <памят-
ный> кубок; кубок с крышкой; наполнить кубок; пить из куб-
ка; поднести кубок на блюде; поднять заздравный кубок; че-
канить кубки; Ученик Фаберже изготовил серебряный кубок
с эмалевыми медальонами.

Каждый из них [шаманов], черпнув ложкою кумыса из
огромных деревянных кубков […], брызжет им на огонь
(Л. Чуковская). В минуту он вдруг придумал – где добыть
деньги: элементарно сдать в антикварную скупку на Литей-
ном тот старый серебряный кубок, барахло, задвинутое в
дальний уголок серванта (Д. Рубина). Когда же в этот раз
вместо посуды в одном из мешков он обнаружил драгоценно-
сти, а также кубок убиенного Саввы (на серебряном кубке
было выгравировано имя), Прокопий сразу заподозрил нелад-
ное (Е. Водолазкин). «А вот скажи-ка мне, – поднял брови
Грозный, поднося ко рту золотой кубок, – есть ли у твоего
царя сокровища великие?» (Н. Дежнев). Я не удивился, если
бы вдруг тут сию минуту увидел запыленный пурпуровый
плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке
из виноградных листьев, […] с кубком молодого вина в руке
(В. Катаев). Королева Александра пригласила Пиетри на три-
буну и вручила ему золотой кубок, похожий на тот, который
получил победитель (Е. Гик).
СИН: бокал, устар. фиал, устар. чаша; АНА: стакан, чашка,
кружка; рюмка, стопка, устар. чарка.
кубок 1.2

Хрустальный кубок; Кубок Дэвиса; четырехкратный облада-
тель Кубка Африки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кубок 1.1 из ценного материала А1, являющийся
наградой за лучший результат в соревновании или конкурсе
А4, организованных лицом А2 или страной или городом А2,
или посвященных памяти человека А2, в которых участвуют
люди из страны, области или части света А2’.

Часто пишется с заглавной буквы: претендент на Кубок
мира.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: серебряный кубок.
А2 • РОД: Кубок Стэнли.
А3 • РОД: Кубок Азии.

• КАКОЙ: Межконтинентальный кубок.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в конструкции на ВИН в
функции несогласованного определения при словах, обозна-
чающих соревнования и конкурсы, образуя названия сорев-
нований и конкурсов: [Студенты МФТИ] заняли абсолют-
ное второе место на международной олимпиаде по програм-
мированию на Кубок И. Н. Векуа, уступив лишь команде
СПбГУ («За науку», 2014). Открытые турниры по киберспор-
ту на кубок префекта ЮВАО г. Москвы («Наука и жизнь»,
2009).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Спортивный кубок; обладатель Кубка Ев-
ропейской конфедерации волейбола; финальный матч на Ку-
бок по конному поло; соревнования на Кубок Кремля [см. тж 2];
выиграть <завоевать> кубок; вручить кубок; наградить куб-
ком; Розыгрыш Кубка РЖД остался позади.

Помимо бутылок на витрине стояли спортивные кубки-
призы (С. Носов). Наименее очевидны «Кубки Вольпи», отдан-
ные за лучшие женскую и мужскую роли соответственно ак-

трисе театра Льва Додина Ксении Раппопорт в итальянском
фильме «Двойной час» Джузеппе Капотонди и Колину Ферту
в «Одиноком мужчине» Тома Форда («Однако», 2009). Над
диваном на гвоздике висели перчатки, а в шкафу за стеклом
стояли победные кубки (М. Шишкин). Все гаражные полки
уставлены многочисленными кубками, призами и грамотами
за победы в различных соревнованиях по автозвуку («Русский
репортер», 2010).
СИН: приз, золотая медаль; АНА: трофей.
кубок 2

Кубок Европы; Кубок Кремля [см. тж 1.2]; Кубок президента;
московский Кубок по блицу; В Бразилии успешно прошел Кубок
Америки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Спортивные соревнования или конкурс по ви-
ду спорта или деятельности А3, главной наградой в которых
является кубок 1.2, организованные лицом А1 или посвящен-
ные памяти лица А1, в которых участвуют люди из страны,
области или части света А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: Кубок Гагарина.
А2 • РОД: Кубок России.

• КАКОЙ: московский Кубок (по хоккею).
А3 • по ДАТ: кубок (Азии) по футболу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Финал <второй этап> Кубка профсою-
зов; победитель <участник, призер> Кубка европейских клу-
бов; Здесь проходят <проводятся> матчи Кубка Европы;
В Москве стартует Кубок кубков.

В первых числах января под Петербургом всегда проходил
этап мирового Кубка по лыжным гонкам («Известия», 2003).
Сборная команда СССР […] на Межконтинентальном кубке
в Риме завоевала бронзовые медали («Зеркало мира», 2012).
Сборная России по пляжному футболу выиграла два круп-
ных международных турнира: Межконтинентальный кубок
и Кубок Европы («Русский репортер», 2012). Юрий Кушна-
рев стал первым в истории российским игроком, заработав-
шим очки на Кубке мира по регби («Русский репортер», 2011).
Украинский клуб разорвал договор с лучшим снайпером Кубка
Гагарина («Русский репортер», 2013). Этап Кубка мира по
лыжам в Токсове провели в экстремальных погодных условиях
(«Известия», 2003).
СИН: соревнование, состязание, чемпионат, турнир; АНА:
гонка, ралли; ДЕР: кубковый [кубковый старт, кубковые со-
ревнования]. [О. Б.]

КУВШИ́Н, СУЩ; МУЖСК; -а.
Кувшин с широким горлом; фильтр-кувшин для очистки воды;
перелить морс в кувшин.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Высокий, обычно сужающийся кверху сосуд с
носиком и обычно с ручкой, предназначенный для подачи на
стол жидкости А1 – воды, молока или холодных напитков или
для того, чтобы носить в нем воду’.

1. Метонимические употребления применительно к нахо-
дящемуся в сосуде и полностью заполняющему его питью
[разлить весь кувшин сбитня по стаканам], количеству вме-
щаемого в сосуд питья [выпить полтора кувшина лимонада],
сосуду вместе с питьем [разбить кувшин молока].
2. Сдвинутые употребления применительно к составной ча-
сти старинного самовара. Кувшин самовара – резервуар для
древесного топлива (угля, шишек), горение которого обеспе-
чивало подъем теплого воздуха вверх по встроенной трубе:
Самовар традиционной формы с нихромовым электрическим
нагревателем вместо архаичной топки-кувшина остается
все же самоваром («Химия и жизнь», 1969).
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УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • для РОД: кувшин для кваса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Глиняный <керамический, фаянсовый, се-
ребряный, эмалированный, пластиковый> кувшин; расписной
кувшин; высокий кувшин; двухлитровый кувшин; мусульман-
ский кувшин для омовения; ручка <горло, носик> кувшина;
кувшин с водой; налить воды из кувшина; подать вино в кув-
шине.

Держа кувшин над головой, / Грузинка узкою тропой / Схо-
дила к берегу (М. Ю. Лермонтов). Стол был заставлен по дав-
ней российской хлебосольности мясными закусками, рыбой,
соленьями, моченьями, кувшинами с напитками, бутылками
иностранными и русскими (В. Астафьев). Я нагнулся еще силь-
ней и по локоть сунул в кувшин руку с черпаком и наконец по-
чувствовал трепещущую, плотную поверхность вина (Ф. Ис-
кандер). На подносе – стеклянный кувшин с лимонной водой
(ветка мяты колышется темно-зеленой водорослью), корзин-
ка с питами и десяток фаянсовых плошек (Д. Рубина). Сейчас
вожусь с большим букетом. / Разыщу большой кувшин, воды
налью им (И. Бродский). Среди сокровищ галеона были блюдо
и набор кувшинов из чистого золота, подаренные испанским
королем японскому императору («Зеркало мира», 2012).
АНА: графин; декантер; амфора; кофейник, чайник; молоч-
ник; соусник; поильник; ковш; банка; ДЕР: кувшинчик; кувшин-
ный. [И. Л.]

КУВЫРКА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет.
кувыркаться 1

Он лучше всех в классе кувыркался через голову; На физкуль-
туре мы кувыркались на матах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кувыркается ‘Человек А1, присев и обычно
опираясь о горизонтальную поверхность руками, согнувшись,
перекатывается по этой поверхности вперед или назад, перево-
рачиваясь при этом через голову, и после этого возвращается
в исходное положение’ [обычно о выполнении спортивного
упражнения или циркового трюка].

1. По аналогии о животных: Медведь в цирке кувыркался
через голову и танцевал.
2. Сдвинутые употребления применительно к ситуации, когда
существо А1, лежа на горизонтальной поверхности и вытя-
нувшись во весь рост, переворачивается вокруг своей оси:
научить собачку кувыркаться.
3. Сдвинутые употребления, обычно в конструкции вида ку-
выркаться на чем-л., применительно к ситуации, когда че-
ловек, держась за спортивный снаряд А2, стоя на нем или
отталкиваясь от него, переворачивается через голову в воз-
духе: кувыркаться на турнике <на брусьях, на перекладине,
на батуте>; кувыркаться на сноуборде <на скейтборде>;
Судьба. А как еще это назвать? Свобода человека на водных
лыжах. Он виляет и крутится, он кувыркается и выделывает
кульбиты, но от катера ему не оторваться (А. Волос); По
двору носились, как угорелые, кувыркались на перекладинах
пожарных лестниц, во дворе играли в фантики и обменива-
лись марками (Б. Хазанов); Лучше всего Котька кувыркается
на турнике (В. Беляев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Клоун умеет все: и ездить на лошади, и играть на скрипке,
и дрессировать собачек, и кувыркаться (Д. Сабитова). Нам го-
ворили, что на площади Убитых ночью кипит главная жизнь:
при свете факелов кувыркаются акробаты, лопают огонь
факиры, беснуются цепочные обезьянки (М. Гиголашвили).
[Колюня] лучше всех кувыркался на матах, делал березку, ла-

зил по канату и стоял на голове (А. Варламов). Потом он
[медведь Тэдди] кувыркался через голову, плясал, «умирал», и,
оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам,
ожидая подачки (Ю. Казаков).
СИН: делать кувырок, разг. перекувыркиваться; АНА: пе-
реворачиваться; делать <крутить> сальто; делать колесо;
переворачиваться вверх тормашками; ДЕР: кувырок, кульбит;
разг. кувыркнуться.
кувыркаться 2

Кувыркаться в стогу <на кровати>; кувыркаться в воде <в
луже, в пыли>; В воздухе кувыркаются жаворонки; На траве
<на поляне, в снегу> кувыркались медвежата.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кувыркается в А2 ‘Существо А1, погрузив-
шись в субстанцию А2 или лежа на горизонтальной поверх-
ности А2, активно двигается, неоднократно меняя положение
тела, возможно, несколько или много раз переворачивается
через голову или перекатывается с боку на бок, обычно ради
удовольствия’.

1. Ослабленные употребления применительно к ненаме-
ренным действиям: кувыркаться от смеха <от боли>; Вот
сбитая пулей собака кувыркается в мусоре, вертится и виз-
жит (А. Иванов).
2. Эвфемистические употребления применительно к сексуаль-
ному акту, обычно в конструкции с предлогом с: Меня засняли
в номере? Как я с тобой кувыркаюсь? – подчиняясь интуиции,
спросил Виктор. Марина покраснела еще больше и кивнула
(Д. Корецкий); Знает [Ленечка], кто с кем и когда «кувыркал-
ся». Насплетничал он вчера, конечно (Д. Симонова).
3. Метонимические употребления применительно к небу в
роли А2: Птицы кувыркаются в небе <в зените>.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: кувыркаться в сене.

• на ПР: кувыркаться на кровати.
Все страшно торопились на улицу, чтобы скакать на рас-

черченном асфальте, […] прыгать, брыкаться, как молодые
жеребята или козлята, кувыркаться, толкаться и бессмыс-
ленно носиться (Л. Улицкая). Малышня – офицерские дети –
с удовольствием кувыркались в сене, дергали лошадей за хво-
сты (Э. Лимонов). Подростки с гиком кувыркались в воде, а
две девушки в тонких обрезках-купальниках истошно кричали,
оттого что кто-то хватал их за ноги (Г. Хирачев). Город-
ские внуки там кувыркаются на зеленой травке, загорают, в
воде бултыхаются (Б. Екимов). Я с разбегу бросился в мяг-
кую золотую копну и кувыркался на ней (Ф. Гладков). Птицы
складывают крылья или кувыркаются, купаются в воздухе
(А. Иличевский).
АНА: резвиться; валяться, беситься.
кувыркаться 3, часто в форме ДЕЕПР; разг.
Ботинок летел, кувыркаясь в воздухе; Ветер подхватил па-
кет из-под чипсов, и тот летел по мостовой, кувыркаясь;
В прозрачном воздухе кувыркались желтые листья; Ветка
кувыркалась в водовороте.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кувыркается в А2 ‘Объект А1, падая или как-
либо иначе бесконтрольно перемещаясь в среде А2 под дей-
ствием фактора А3, несколько раз переворачивается’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Сумка кувыркалась (в воздухе).
А2 • в ПР: кувыркаться в воздухе.
А3 • в ПР: кувыркаться в бешеном потоке.

• на ПР: (Листья) кувыркались на ветру.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смешно <беспомощно> кувыркаться; ле-
теть <падать, отлететь, покатиться>, кувыркаясь; Бу-
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мажный самолетик кувыркается в воздухе, Кувыркается бро-
шенная бутылка; Подстреленный всадник покатился в траву,
кувыркаясь через голову.

Рушились балки, проваливались потолки, падала посуда,
опрокидывались шкафы, книги, подушки, как голуби, кувырка-
ясь, летели в искрах, в дыму... (В. Гроссман). Мусор, который
вчера еще не был мусором, падает, грохоча и кувыркаясь, в
трубу (О. Зайончковский). Вертолет пошел вниз, и из него
вдруг выпала сумка. Кувыркаясь, она полетела вниз (Н. Лео-
нов, А. Макеев). Мощная струя воды ударила Марата в грудь,
и он, ошеломленный, отлетел внезапно на несколько метров
вместе с Павликом, вертясь и кувыркаясь в образовавшемся
водовороте (Г. Адамов). Вода клокочет в ее ветвях, волны в
пене перескакивают через ствол, возле которого кувыркается
и толчется разный плавучий мусор (А. Иванов). Кувыркались
на ветру прелые листья, качались молоденькие оголенные де-
ревца (Г. Полонский).
АНА: вертеться, крутиться, переворачиваться, вращаться;
ДЕР: кувырком. [Т. К.]

КУВЫРКО́М, НАРЕЧ.
Полететь <покатиться> кувырком от сильного удара в
грудь; Он отбросил ногой пса, и тот кувырком полетел на
траву.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Несколько или много раз переворачиваясь через
голову при падении’ [о людях и животных].

1. Коннотации – резкое изменение к худшему [см. ◊].
2. Расширенные употребления применительно к неживым объ-
ектам: Кейс вылетает у него из-под мышки и кувырком ка-
тится по полу, извергая кипы белых листков (А. и Б. Стругац-
кие).
3. Сдвинутые употребления для указания на то, что человек,
падая, перемещается головой вперед и падает на живот: Уран
рванулся и помчался за кошкой. Я кувырком полетела на землю
(И. Пивоварова).

Из-под куста тамариска выстреливает заяц, бьет в обод
переднего колеса, перелетаю кувырком через руль, велосипед
рушится на меня (А. Иличевский). Но в эту минуту кто-
то большой и сильный толкнул его под коленки, и Мелодиус
кувырком полетел на траву (Д. Сабитова). А Шамарган при
этом полетел кувырком, словно ему десять подножек разом
подставили, сшиб некстати подвернувшуюся скамью – и ку-
барем укатился за дверь (М. Семенова). Руслан наскочил на
Серёжку, покатились кувырком с горы прямо под ноги Андрею,
его сшибли, и он забарахтался вместе с ними (Л. Матвеева).
Так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до
первого [этажа]. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! (А.
и Б. Стругацкие). На крутом повороте […] грузовик врезался в
автобус и оба они кувырком загремели с откоса (М. Москвина).
СИН: кубарем, вверх тормашками.
◊ Все пошло <полетело> кувырком ‘Нормальный или запла-
нированный ход развития процесса или ситуации резко нару-
шился’: Таню увезли, и сразу после этого все пошло кувырком.
В клубе произошла авария водоснабжения, и его закрыли по
техническим причинам. Выступление сорвалось (Л. Улицкая);
И уже домик свой на краю Люберец достраивал, молодая
жена, ребенок, а как объявили войну, все полетело кувырком
(А. Приставкин). [Т. К.]

КУДА́ и прост. КУДЫ́ [только 1.1], НАРЕЧ; МЕСТ.
куда 1.1 ‘в какое место?’: Куда ты идешь?.

куда 1.2 ‘то место, в которое’: Он спросил, куда мы идем; Я забыл,

куда положил кошелек.

куда 1.3 ‘в который’: Ты знаешь какой-нибудь театр, куда можно

сходить с детьми?

куда 2 ‘в известное говорящему место’: Так вот куда ты ходил по

вечерам!; Куда надо сходить, так это на выставку Серова.

куда 3, разг. ‘в какое-нибудь место’: Иди ты куда подальше; Ты на

работу или еще куда?

куда 4, разг. ‘в некоторые места так, в некоторые иначе’: Страны

все разные: куда хочется поехать, а куда и не тянет.

куда 5.1, разг. ‘зачем?’: Куда тебе столько денег?

куда 5.2, разг. ‘невозможно!’: Куда мне с ним тягаться!

куда 6, разг. ‘намного’: Купить новый телефон куда дешевле, чем

чинить.

куда 1.1

Куда же ты идешь?; Куда еще ты меня ведешь?; Куда это
ты лезешь?; Куда положить твой рюкзак?; Куда именно ты
убрал документы?
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1? ‘Желая знать, в какое место перемеща-
ется участник ситуации А1 или в каком месте закончилось его
перемещение, говорящий просит, чтобы адресат назвал или
указал ему это место’ [в составе прямого вопроса].

1. Часто употребляется в контексте частиц именно и же:
Куда же они уехали?; Куда именно ты положил паспорт?
2. В вопросах без глагола вида Куда (ты)?; Куда (вы)? часто
используется в качестве требования остановиться: Куда? Тут
кирпич!; Куда вы? Здесь нет прохода; Куда ты? Мне нужна
твоя помощь.
3. Употребляется в риторических вопросах вида Куда ты ле-
зешь? в значении ‘не лезь’.
4. Расширенные употребления применительно к направлению:
Куда ты смотришь?; Куда плывут тучи?
5. Расширенные употребления применительно к ориентации
статичных объектов: Куда наклоняются стволы деревьев?;
Куда выходят окна дома?
6. Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Куда ты поступа-
ешь?; Куда бы мне устроиться на работу?; Куда нам было
деваться? [Каков выход из сложной ситуации?].
7. Образные употребления применительно к ситуациям, участ-
ники которых – нематериальные объекты: Куда, куда вы уда-
лились / Весны моей златые дни? (А. С. Пушкин).
8. В традиционной культуре считается неприличным задавать
человеку вопрос, куда он идет, поскольку считается, что из-
за этого его постигнет неудача. Поэтому в просторечии на
вопрос Куда? некоторые люди недружелюбно отвечают: На
кудыкину гору! Вопрос Вы куда? в просторечии эвфемисти-
чески заменяют на Вы далеко? Существует также выражение:
Не кудакай, пути не будет.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В разговорной речи может удваиваться в ответе, указывая
на раздражение говорящего по поводу заданного вопроса, ко-
торый он считает излишним или неуместным (произносится с
ударением на каждом куда): А куда людей дели? – Куда, куда –
вывезли... (А. Волос); Куда мы, по-вашему, едем? – Куда, куда.
Тебе что, услышать хочется лишний раз? (В. Пелевин); Куда?
– Куда, куда!..– рассердился мальчик. – В Америку! (Б. Еки-
мов).
2. В разговорной речи может удваиваться при переспросе, ука-
зывая на удивление говорящего по поводу невероятности по-
лученного ответа (произносится с ударением на втором куда):
Уезжаю в Антарктиду. Куда-куда? В Антарктиду (К. Бук-
ша).
3. Употребляется в составе риторических вопросов с части-
цей -то вида Куда-то А1?, со значением ‘неизвестно, в какое
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место А1 и хорошее ли это место’: Куда-то нам теперь по-
даться?; Куда-то он уехал от меня?
4. Употребляется в составе риторических вопросов или вос-
клицаний вида А куда мы сегодня пойдем?; А куда нас завтра
позвали!, в ситуациях языковой игры, когда говорящий имеет
в виду известное ему конкретное место, о котором он собира-
ется сообщить адресату, считая, что его это порадует.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Автономное перемещение существа или объекта: Куда идешь
<едешь, разг.-сниж. прешься, бежишь>?; Куда собрался?; Ку-
да он исчез?; Куда упал пульт от телевизора?; Куда прибыл
поезд из Саратова?
Неавтономное перемещение существа или объекта: Куда ты
нас везешь?; Куда ты засунул мои очки?; Куда ты дел мои
документы?
Движение существа: Куда ты тянешь руки?
Квазиавтономное перемещение объекта: Куда делись <пропа-
ли> мои документы?
Ситуации, не связанные с перемещением: Куда надо смот-
реть?; Куда мне обратиться по поводу налогов?

Ну, куда ты едешь?.. Стой! – вдруг изо всех сил закрича-
ла она (А. Геласимов). Никто не смел его задерживать, все
в доме затихали, словно боясь, что он уйдет навсегда – но
куда было ему от них уйти? (А. Варламов). «Куда подева-
лась мать?» – недоумевала она [Катя] (Л. Улицкая). Куда
подевались документы? Почему виляет ГАИ? (А. Азольский).
Куда она там у нас определена, эта Симона Синьоре? – Куда
полагается, туда и определена! – сурово отвечает секретарь
(В. Распутин).
АНА: где; АНТ: откуда; ДЕР: никуда; некуда; куда-либо; куда-
нибудь; куда-то; кое-куда; куда бы то ни было; кудакать.
куда 1.2, в функции союзного слова.
Он спросил, куда я иду; Не знаю, куда он направляется; Ска-
жи, куда ты положил мои документы?
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1 ‘То место, в которое перемещается участ-
ник ситуации А1 или в котором закончилось его перемеще-
ние’.

1. Расширенные употребления применительно к направле-
нию: Ты знаешь, куда дует ветер?
2. Расширенные употребления применительно к ориентации
статичных объектов: Ты знаешь, куда выходят окна его квар-
тиры?
3. Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Я не знаю, куда мне
пойти работать; Непонятно, куда нам деваться.
4. Образные употребления применительно к ситуациям, участ-
ники которых – нематериальные объекты: Удивительно, куда
только исчезла его былая мягкость!
КОНСТРУКЦИИ.
1. В функции союзного слова вводит придаточное изъяснитель-
ное, выражающее косвенный вопрос: Он поинтересовался,
куда она направляется; Она спросила, куда нужно отнести
документы; Он не сказал ей, куда поедет в отпуск.
2. Может употребляться с соотносительным словом туда: Пой-
ди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что (название
русской народной сказки).
3. Употребляется в конструкциях куда хочешь, куда скажешь,
означающих ‘в любое место по выбору субъекта действия’:
Иди куда хочешь; Голубой шар вез ее на себе: она могла ехать
на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! (В. Драгун-
ский); Я тебя отвезу, куда скажешь (М. Трауб).
4. Употребляется в конструкции куда угодно, означающей ‘в
любое место, неважно какое’: Я готова уехать куда угодно,

лишь бы подальше отсюда; Куда? – спросил филолог. – Куда
угодно. Лишь бы вместе (С. Довлатов).
5. Употребляется в конструкциях куда попало, куда придется,
разг. куда ни попадя, означающих ‘в какое-то место, часто
случайно выбранное’, и в конструкции разг. абы куда, означа-
ющей ‘в какое-то место, плохое и не подходящее для данного
объекта или ситуации’: Почему та или иная карточка лежит в
том конверте или ином, непонятно; кажется, что он просто
запихивал их куда придется (А. Макушинский); Она [Панкра-
това] быстро разделась, бросая дорогую одежду куда попало,
а потом пошла в душ (П. Акимов); Деньги куда ни попадя
суют, слушая баб: ковры да тряпки (Б. Екимов); Если ресто-
ран попроще, то и женщина будет попроще, – безжалостно
оскалился Воск. – Марину абы куда не поведешь (Д. Корец-
кий).
6. Употребляется в конструкции вида куда бы ни, куда бы
то ни, означающей ‘в любое место, неважно, какое именно’:
И куда бы ни приезжал он, всюду его встречали нарядные,
веселые, сытые люди с сияющими радостью лицами (Л. Чар-
ская); Вступление того или иного министра куда бы то ни
было – его личное дело («Независимая газета», 2003).

Ежу понятно, что тут имеется в виду. Никому не нуж-
ный человек, который не знает как себя вести, с кем разго-
варивать, куда садиться (А. Геласимов). Когда король узнал,
куда подевался жених, он закричал: – Какой дурак! (С. Се-
дов). И когда спутники спрашивали Данилу, куда он едет и
где его высадка, он, придавая голосу беспечность, кричал: –
В город Чуфырино! (В. Астафьев). Леночка только о том и
говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку
(Л. Улицкая).
АНА: где; АНТ: откуда.
куда 1.3, в функции союзного слова.
Деревенька, куда они уехали [А1], даже на карте нигде не от-
мечена [А2]; Тайник, куда он пятьдесят лет назад спрятал
драгоценности, удалось найти его внукам; Вот шкаф, куда
вы можете положить свои вещи.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1, А2 ‘Место, в которое перемещается
участник ситуации А1 или в котором закончилось его переме-
щение, участвует в ситуации А2’.

Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Что это за школа,
куда ты хочешь отдать ребенка?
КОНСТРУКЦИИ. Вводит придаточное определительное, при-
чем может употребляться с указательным словом тот или без
него в главном предложении: Я в деталях помню (ту) улицу и
(тот) дом, где мы впервые встретились.

Я посмотрела в то место, куда он тычет, и отдала ему
фотографию (А. Геласимов). Все годы, живя в этой башне,
Алеша не подымался наверх, куда вела железная лестница и
где мог бывать только Абдулка (О. Павлов). Сюда, сюда и
сюда, – указывала она пальцем на лоб, щеку и подбородок и
[…] с забавной серьезностью выбирала место на колкой щеке
Павла Алексеевича, куда бы чмокнуть (Л. Улицкая). Золоти-
стого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго, что
молвить хозяйка успела: / – Здесь, в печальной Тавриде, куда
нас судьба занесла, / Мы совсем не скучаем, – и через плечо
поглядела (О. Мандельштам).
АНА: где; который; АНТ: откуда.
куда 2

Так вот куда ты залез!; Так вон куда ты засунул мой пас-
порт!; Куда стоит сходить – это в Музей русского импресси-
онизма; Куда я бы отдала ребенка, так это в Донской лицей.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1 ‘В известное говорящему место А1’.
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КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкции с наречиями мало и редко,
означающей ‘Невелико количество мест, куда происходит пе-
ремещение А1’: Он мало куда любит ходить; Он редко куда
выбирается.
2. Употребляется в конструкции с наречием много, означаю-
щей ‘Велико количество мест, куда происходит перемещение
А1’: Он много куда ездит.

«Вот куда идут шкурки невинных зверюшек», – злобно по-
думали мы (О. Баринов). Вот куда бы нужно было съездить!
К Мариетте! (Ю. Домбровский). А куда мы пришли, так это
вовсе не сад, а дом (Б. Житков).
АНА: туда; сюда.
куда 3, обиходн.
Надо отсюда срочно убираться куда подальше; Он сейчас
в Саратове или еще куда переехал?; Катись отсюда куда
подальше!; Уехать бы в Москву или еще куда.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1 ‘Возможно перемещение А1 в одно из
разных мест; говорящий не знает или не считает нужным уточ-
нять, какое это место’.

Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Не случайно ведь
он пошел именно по философской части, мог бы и в партхоз-
актив или куда похуже (К. Крылов).
КОНСТРУКЦИИ.
1. Чаще употребляется в вопросительных, условных и повели-
тельных предложениях: Уезжаешь куда?; Если куда пойдешь,
брось заодно письмо в почтовый ящик; эвф. Иди ты куда
подальше.
2. Употребляется в конструкции с удвоением и союзом а вида
Куда-куда, а в А2 А1, означающей ‘В другое место, возможно,
перемещение А1 не направлено, а в место А2 направлено’:
Я думаю, вы как разведчики уж куда-куда, а в Литфонд про-
никнуть сумеете (В. Войнович); Куда-куда, а сюда Павел
Николаевич искал особого человека, своего (С. Таранов).
3. Употребляется в конструкции вида мало ли куда, означаю-
щей ‘Перемещение А1 может происходить в самые разные
места’: Я волнуюсь: мало ли куда он мог пойти, а время позд-
нее; Не знаю, где ее очки, мало ли куда она могла их засунуть;
Не стоит ходить, мало ли куда она тебя позовет.
4. Употребляется в конструкции вида куда только не А1, озна-
чающей ‘Перемещение А1 происходило в самые разные ме-
ста’: Куда он только не ездил; Как зима, так я голоден, болен,
встревожен, беден, как нищий, и – куда только судьба не
гоняла меня, где я только не был! (А. П. Чехов).
5. Употребляется в конструкции вида куда (только) ни, означа-
ющей ‘Перемещение А1 происходило в самые разные места,
но желательная ситуация все равно не наступила’: Куда я
только ни ходила, какие пороги ни обивала – все без толку;
Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были,
немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все
ему прибавляется (Д. Гранин).

На улице большой беды вам [медвежатам] не натворить,
а от собак лапами отмашетесь или куда залезете (Е. Чару-
шин). Она [женщина, приезжавшая к Корнилову] вроде где-
то с вами встречалась. Или вы отдыхали вместе, или куда
ездили (Ю. Домбровский). На танцы идешь в клуб или куда в
другое общественное место, так ты перед выходом в щечки
одеколончику-то вотри (Э. Лимонов). И давай уже, иди на
работу или куда ты там собралась (М. Зосимкина).
СИН: куда-нибудь, куда-то, куда-либо; АНА: обиходн. куда-
никуда [Уеду куда-никуда, начну свое дело], обиходн. куда ни
то.

куда 4, разг.
Тут рядом много ресторанов – куда обедать ходим, куда на
деловые встречи зовем; Игрушки на елке высоко развешаны –
куда дотянешься, а куда и нет.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1, куда А2 ‘Есть места, в которые направ-
лено перемещение А1, есть места, куда направлено переме-
щение А2; говорящий не считает нужным уточнять, в какие
места направлено перемещение А1, а в какие места направле-
но перемещение А2’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется в распределительной кон-
струкции кто куда, означающей ‘Разные люди переместились
в разные места, и говорящий либо не может, либо не хочет
сказать, какие это места’: Попрятались кто куда; Разбежа-
лись кто куда; Учителя разъехались кто куда – по деревням
или в город (В. Быков); Люди, заслышав там и сям скрип тор-
мозов, вдруг бросаются с проезжей части кто куда, лишь бы
поскорее достичь тротуара (В. Маканин).
СИН: куда-то.
куда 5.1, разг.
Куда мне сколько продуктов [А1], я же один [А2]; Ну сам по-
думай, куда нам собаку – самим жить негде; Куда ты столько
сахара бухнула, у него ж диабет.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1, А2 ‘Говорящий, считая, что не нужно,
чтобы ситуация А1 имела место, поскольку имеет место ситу-
ация А2, как бы спрашивает, зачем адресат делает так, чтобы
А1 имела место, или предлагает, чтобы А1 имела место’ [часто
в сочетании с частицей же].

Он увозил с собой целый ящик обгорелых кирпичей. – Ку-
да тебе столько? – спросил я (Г. Голубев). Ты куда столько
заварки сыплешь, изверг? Мы же не чифир делаем, а обыкно-
венный человеческий чай (А. Маринина). Куда тебе пулемет
без патронов? Стрелять из него умеешь? (А. Геласимов). Да
куда тебе, Прокопий, еще и новых работников на ограду?
(С. Залыгин).
СИН: зачем?, для чего?, к чему?, груб. эвф. на фига.
куда 5.2, разг.
Куда мне жениться [А1], я уже старый [А2]; Куда уж ему в
университет – он школу-то еле закончил; Куда тебе понять!.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда А1, А2 ‘Говорящий считает, что ситуация
А1 не может иметь место, потому что ее главный потенциаль-
ный участник не может сделать так, чтобы А1 наступила, из-
за существования ситуации А2’ [обычно в конструкции с име-
нем главного участника ситуации А1 в форме ДАТ и именем
самой ситуации в форме ИНФ].

1. Часто употребляется только с именем главного участника
ситуации в форме ДАТ или в качестве отдельной реплики: Ты
будешь подавать на должность директора? – Куда уж мне;
И что же, они счастливы? Куда уж. Настолько, что в петлю
готовы (В. Валеева).
2. Часто в сочетании с частицей уж: Куда уж мне с ним тя-
гаться.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Часто употребляется в конструкции вида куда кому-л. до
кого-л., выражающей смысл ‘Говорящий оценивает главного
участника ситуации намного ниже, чем кого-то другого’: Куда
мне до него; Куда мне до нее! Она была в Париже (В. Высоц-
кий); Куда было до него массивному, широколицему и просто-
ватому Аниканову! (Э. Казакевич); Сказочно красивая, бле-
стящая, необыкновенная женщина. Куда ему до нее! (Т. Усти-
нова).
2. С наречием там часто употребляется для сообщения о нере-
ализованной ситуации: Ну что, получил грант? – Куда там.

Вот, хотела капусту посадить и огуречную гряду соору-
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дить, да куда мне, шов болит, голова кружится, того и гляди,
в борозду сунусь (В. Астафьев). Его отношение к ней выража-
лось примерно так: любовь моя безнадежна, куда мне, повару,
тягаться с членом Военного совета... (В. Гроссман). Я за
хозяйство, – предложил дядя. – Куда тебе, ты вторичный
инвалид! – На это здоровья хватит! (А. Слаповский). Куда
уж мне тебя понять, простой сибирской девушке (А. Мото-
ров). Куда уж тут нам с нашими технологиями! («Русский
репортер», 2010).
СИН: где (уж) [Где ему за тобой угнаться!]; АНА: откуда
[Откуда мне это знать?]; какой там [Он поступил? – Какой
там поступил, завалил математику], какое там.
куда 6, разг.
Она куда сообразительней, чем ее брат; На эту работу
подыскать человека куда легче.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 куда А2, чем А3 ‘Степень свойства или со-
стояния А2 объекта или ситуации А1 намного превосходит
степень того же свойства или состояния объекта или ситуации
А3’.

Попробуйте-ка найти сегодня того, кто сможет вычис-
лить координаты с помощью часов и секстанта – куда легче
подыскать веб-дизайнера... («За рулем», 2003). В этом году,
например, команда играет в чемпионате куда хуже, чем в
прошлом («Совершенно секретно», 2003). Куда эффективнее
создать на рынке такие условия, при которых законы и нормы
легче и проще было бы соблюдать, чем обходить («Итоги»,
2003). Балет длинный, но событий в нем куда меньше, чем в
пьесе Островского («Известия», 2001).
СИН: намного, гораздо, ощутимо, заметно, необиходн. зна-
чительно, не в пример, необиходн. несравнимо, необиходн.
несравненно, книжн. стократ, необиходн. неизмеримо, разг.
в сто раз, разг. в тысячу раз, разг. в миллион раз; АНТ: нена-
много.
◊ Бог знает <ведает, весть> куда см. БОГ; Черт знает куда
см. ЧЁРТ; Куда ветер дует см. ВЕ́ТЕР; Куда глаза глядят
см. ГЛАЗА́; куда ни шло см. ИДТИ́; куда Макар телят не
гонял см. ТЕЛЁНОК; не знать, куда деваться см. ЗНАТЬ;
не знать, куда глаза девать см. ЗНАТЬ; Куда это годится?
см. ГОДИ́ТЬСЯ; уходящ. куда как ‘очень’: Ей все охотно
прощалось. Куда как охотно! (В. Белоусова); Отдохнуть в
тени дубравы было бы куда как кстати (В. Быков); куда ни
глянь <ни кинь> ‘везде’: У нас, к сожалению, беды идут со
многих сторон – они повсюду, куда ни глянь (А. Привалов); Ку-
да ни кинь, все наперекосяк, хоть стреляйся (С. Гандлевский);
Куда ни кинь, везде <всюду> клин см. КЛИН. [В. А.]

КУДА́-ЛИБО, НАРЕЧ; МЕСТ; (необиходн.).
Он опасался куда-либо надолго уезжать; Я не в состоянии ку-
да-либо двигаться; Если вы хотите куда-либо поехать после
11 вечера, пользуйтесь такси; Не знаю, имеет ли смысл куда-
либо обращаться.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 куда-либо ‘Возможно, существует место, в ко-
торое может произойти перемещение А1; говорящий не знает,
есть ли такое место, или он считает, что это место может быть
любым’.

1. В стилистически нейтральной речи не употребляется в
контекстах, в которых речь идет о совершившемся событии:
нельзя сказать *Он поехал куда-либо. Употребления примени-
тельно к совершившимся событиям стилистически отмечены
как необиходные: Для нее это было первое путешествие куда-
либо без родителей.
2. Употребляется в контекстах с отрицанием, если отрицание
стоит не при том глаголе, от которого зависит куда-либо: Не

имеет смысла куда-либо жаловаться, но не Он не жаловался
куда-либо. В подобных контекстах может заменяться на куда
бы то ни было: Не имеет смысла куда бы то ни было жало-
ваться. С отрицанием при основном глаголе употребляется
наречие никуда: Он никуда не жаловался.
3. Употребляется в контекстах со скрытым отрицанием: Едва
ли он куда-либо выберется [‘Скорее всего, не выберется’]; Он
опасается куда-либо отлучаться [‘Никуда не отлучается’];
Это моя последняя попытка поступить куда-либо на работу
[‘Пока не поступил на работу никуда’]. В таких контекстах
может заменяться на куда бы то ни было и на куда-нибудь.
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Ес-
ли будете куда-либо отлучаться, сообщите; Вы куда-либо
обращались по этому поводу? В таких контекстах может за-
меняться на куда-нибудь.
5. Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Не знаю, сможет
ли он куда-либо устроиться на работу.
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида куда-либо в сторону <на окраину, за пределы
города> со значением ‘Возможно, существует место в преде-
лах большего места, в которое может произойти перемеще-
ние А1’: Уже за несколько месяцев до ареста во мне созре-
ло намерение добровольно уехать из Ташкента куда-либо в
деревенскую глушь (Н. Галкина); Я иду снова в штаб и про-
шу командировать меня куда-либо в провинцию (М. Зощен-
ко).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куда-либо ехать <идти, бежать, возвра-
щаться>; куда-либо жаловаться <звонить>.

Если бессмысленно плыть куда-либо днем по туману, то
тем более бессмысленно это ночью (Ч. Айтматов). Основная
часть населения оказалась лишенной возможности перемеще-
ния куда-либо за пределы своего кишлака (Н. Емельянова). Он
мог взять их в свою дружину или направить на службу куда-
либо на окраины Великого Киевского княжества (Б. Васильев).
Выслушав меня, он скорчил кислую физиономию и всем своим
видом показал, что не имеет никакого желания ехать куда-
либо в такую погоду (М. Шишкин).
СИН: куда-то, куда-нибудь, куда бы то ни было; АНА: куда
угодно; АНТ: никуда. [В. А.]

КУДА́-НИБУДЬ, НАРЕЧ; МЕСТ.
Вы куда-нибудь собираетесь?; Давай куда-нибудь сходим ве-
чером.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 куда-нибудь ‘Возможно перемещение А1; го-
ворящий не знает или не считает нужным уточнять, в какое
именно место’.

1. Не употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: нельзя сказать Он поехал куда-нибудь.
2. Употребляется в контекстах выражения намерения или же-
лания: Непременно нужно куда-нибудь поехать; Как мне хо-
чется куда-нибудь уехать!
3. Употребляется в побудительных контекстах: Непременно
свози детей куда-нибудь на море!; Почему бы нам не сходить
куда-нибудь в ресторан?
4. Употребляется в условных предложениях и вопросах: Если
будете куда-нибудь отлучаться, сообщите; Вы куда-нибудь
обращались по этому поводу? В таких контекстах может за-
меняться на куда-либо и разг. куда-то.
5. Употребляется в контекстах обобщения: Теперь модно на
все лето ездить куда-нибудь в Европу на лечение.
6. Употребляется в некоторых контекстах со скрытым отрица-
нием: Вряд ли он куда-нибудь выберется [‘Скорее всего, он
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никуда не выберется’]. В этих контекстах может заменяться
на куда бы то ни было, куда-либо и разг. куда-то.
7. Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Не знаю, сможет
ли он устроиться куда-нибудь на работу.
8. Ослабленные употребления применительно к повторяю-
щимся действиям: Каждое лето мы куда-нибудь уезжали.
КОНСТРУКЦИИ.
1. В конструкции с отрицанием и противопоставлением зна-
чит ‘не в любое место, а в хорошее’: Он уехал не куда-нибудь,
а на Багамы.
2. Возможно употребление в уточняющих конструкциях ви-
да куда-нибудь к морю, куда-нибудь на природу, куда-нибудь
в Подмосковье со значением ‘Перемещение А1 возможно в
какое-нибудь место в пределах большего места’: На майские
праздники надеюсь выбраться к морю, куда-нибудь на Кипр
(«Домовой», 2002).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куда-нибудь в хорошее место; куда-ни-
будь за границу; куда-нибудь съездить <пойти>; поехать
куда-нибудь на лето; Предлагаю пойти куда-нибудь в музей;
Мечтаю вырваться куда-нибудь на море; Уговори его съез-
дить куда-нибудь отдохнуть; При каждой возможности я
брал его куда-нибудь за город; В начале осени всегда еду куда-
нибудь в Европу.

Не дай Бог, мама ее [кассету] куда-нибудь зашвырнула
(А. Геласимов). Пошли куда-нибудь, где тихо... Мы ткнулись
в одно место, в другое – тихо не было нигде (В. Белоусова).
Он то и дело куда-нибудь мотается – то в Париж, а то, ска-
жем, и в Гонконг его занесет (А. Волос). Пойдем куда-нибудь
посидим, – предложил он. – Куда? (Л. Улицкая). Выслушав
его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная
погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала
(А. Алексин).
СИН: куда-то, куда-либо, куда бы то ни было; АНА: куда
угодно; куда глаза глядят; АНТ: никуда. [В. А.]

КУДА́-ТО, НАРЕЧ; МЕСТ.
куда-то 1

Он куда-то уехал; Я еще должен куда-то отвезти эти доку-
менты; Он вечно куда-то ездит; Опять эта бумажка куда-
то пропала; Они куда-то едут на каникулы.
ЗНАЧЕНИЕ. Куда-то А1 ‘Произошло перемещение А1; гово-
рящий не знает, в какое именно место’.

1. Употребляется в контекстах, в которых речь идет о со-
вершившемся событии: Документы куда-то делись; Они куда-
то собрались.
2. Расширенные употребления применительно к ситуациям,
не связанным с реальным перемещением: Он в итоге куда-то
устроился на работу.
3. Образные употребления применительно к ситуациям, участ-
никами которых являются нематериальные объекты: И надо
же – плохое настроение само собой куда-то улетучилось!
(Т. Рик).
КОНСТРУКЦИИ. Возможно употребление в уточняющих кон-
струкциях вида куда-то далеко <мимо>, куда-то в Грецию
<под стол> со значением ‘Перемещение А1 произошло в ка-
кое-то место в пределах большего места’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куда-то запропаститься <пропасть, ка-
нуть, провалиться>; куда-то поехать <отлучиться, устре-
миться, сбежать>; куда-то смотреть <уставиться>; куда-
то вести <нестись>.

Саше исполнилось восемнадцать лет. Его забрали в армию,
увезли куда-то (В. Токарева). После того замечательного бан-

кета генеральша три дня проплакала, а потом и вовсе куда-
то исчезла (В. Быков). В доме никого не было, даже Василиса
куда-то ушла (Л. Улицкая).
СИН: уходящ. невесть куда, уходящ. прост. незнамо куда,
разг.-сниж. черт-те куда.
куда-то 2, разг.
Надо еще расписание куда-то повесить; Часто удается куда-
то выбраться?
ЗНАЧЕНИЕ. Куда-то А1 ‘Возможно перемещение А1; говоря-
щий не знает или не считает нужным уточнять, в какое именно
место’.

Но вам, наверное, хотелось куда-то пойти? – сказала я
(И. Муравьева). Просто ночью в мои годы хочется куда-то
спрятаться (А. Гладилин). Сколько стоили билеты на поезд
или самолет, чтобы вывезти куда-то команду, лучше и не
говорить (А. Маринина). Если шли куда-то, четырехлетняя
Верка вцеплялась в материнскую юбку мертвой хваткой и
бежала за ней повсюду, как собачонка (Д. Рубина). Если вы
собирались куда-то идти, вы идите (А. Геласимов).
СИН: куда-либо, куда-нибудь; АНТ: никуда. [В. А.]

КУДА́ХТАТЬ, ГЛАГ; -хчу и -хтаю, -хчет и -хтает, ПОВЕЛ
куда́хтай и редк. куда́хчи, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ куда́хчущий,
ДЕЕПР куда́хтая и редк. куда́хча; НЕСОВ; СОВ нет.
кудахтать 1

В курятнике вовсю кудахтали куры.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кудахчет ‘Птица А1 издает характерные для
нее неравномерные по громкости и высоте повторяющиеся
горловые звуки, похожие на «кудах-тах-тах»’ [А1 обычно ку-
рица].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Несушка кудахчет.

Кричали дети, кудахтали куры, судачили хозяйки (В. Ак-
сенов). Хозяин что-то в сарае постукивал, куры кудахтали
недовольно (З. Прилепин). В горячей пыли рылись куры, мир-
но кудахтая (М. Гиршин). Собаки лают да куры кудахчут –
пастораль! (Е. и В. Гордеевы). Посмотрите, когда курица
несет яйцо, как она кричит, как она кудахчет. А утка несет
тихо, без единого звука (А. Хайт). Охотник […] бьет нижнего
[тетерева], а верхние нередко сидят, смотрят на упавшего и
кудахчут (С. Т. Аксаков).
СИН: квохтать; АНА: кукарекать; крякать; гоготать; кле-
котать; ДЕР: кудахтанье; закудахтать; покудахтать; рас-
кудахтаться; ко-ко-ко [звукоподражательное междометие];
куд-куда [звукоподражательное междометие]; кудах-тах-тах
[звукоподражательное междометие].
кудахтать 2, перен. пренебр.
Беспокойно <взволнованно> кудахтать; Она как квочка, веч-
но кудахчет над своим сыночком; Мать принялась кудахтать,
что надо срочно исправлять оценки.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кудахчет, что А2 ‘Человек А1 говорит А2
на тему А3, произнося слова в быстром темпе, взволнованно,
повторяя одно и то же, что делает его похожим на курицу;
говорящий считает, что А1 проявляет сильное беспокойство
по незначительному поводу и что А1 глуп’ [А1 обычно жен-
щина].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кудахтать какую-то чушь <что-то несусветное>.

• что ПРЕДЛ: (Тетка) стала кудахтать, что не отпу-
стит меня никуда на ночь глядя.

• ВОПР: Она (без конца) кудахтала, зачем я уезжаю в
такую даль.
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• «ПРЕДЛ»: У тебя мокрые ноги, простудишься, возьми
сухие ботинки, переобуйся! – кудахтала бабушка.

А3 • про ВИН: (Мать) долго кудахтала про опасности (ко-
торые ждут меня в незнакомом городе).

• о ПР: Старушка долго (что-то) кудахтала о моем пла-
чевном виде.

• на тему РОД: Сестра целый день кудахтала на тему
моего отъезда.

Ты тут брешешь что попало, а по селу слава пойдет...
– Молчи, не кудахтай! – крикнула Сонька. – Авось я не во-
рона, есть оборона! (И. Бунин). Однажды Ольга Петровна,
увидев Валентину с синяком впол-лица, начала кудахтать и
возмущаться (М. Трауб). Старыгин все заваливался на бок,
американка кудахтала так громко, что сбежались осталь-
ные туристы (Н. Александрова). [Чоботов] заглушил мотор
и сказал […], чтобы позвали Аркадия Максимовича. Дескать,
опять выворотили горшок целый, но разбитый, а он над каж-
дым черепком трясется. Аркадий Максимович пришел и долго
кудахтал и причитал, зачем Чоботов собрал черепки с кучи,
а не позвал его сразу сфотографировать, как они лежали
все врозь (М. Анчаров). Мама долго кудахтала на тему моей
бессердечности (Е. Завершнева).
АНА: квохтать; ворковать; причитать; щебетать; ДЕР: ку-
дахтанье; закудахтать, покудахтать, прокудахать. [А. П.]

КУ́ДРИ, СУЩ; только в форме МН; кудре́й и устар. ку́дрей,
ку́дрям, ку́дрями, о ку́дрях; необиходн.
Детская головка в золотых кудрях; Она вынула шпильки из
волос, и каштановые кудри рассыпались по плечам; Это был
богатырь с черными кудрями.
ЗНАЧЕНИЕ. Кудри А1 ‘Волосы в завитках или достаточно
длинные волосы, загибающиеся на концах, на голове человека
А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кудри девушки.

• ПРИТЯЖ: твои кудри.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупные <мелкие> кудри, пышные куд-
ри, наррат. буйные кудри, темные <льняные> кудри; кудри
до плеч; (голова) в кудрях; тряхнуть кудрями; Кудри вьются;
Кудри лежат (на плечах); Кудри выбиваются (из-под шапки).

Помощник машиниста, а кудри как у гармониста (Ф. Кнор-
ре). Он посматривал сбоку на Динку Абажур, видел ее пун-
цовую щеку, вздернутый нос, черные кудри, выбившиеся из-
под шерстяной лыжной шапочки (Ю. Трифонов). Тетя Саша
время от времени, морщась от брезгливости, старательно
вычесывала их [вшей] из кудрей моих младших сестер (С. Го-
лицын). По пляжу ходил человек в белой кепке, заломленной
набок, из-под которой выглядывали седеющие кудри (М. Ан-
чаров). Весной тридцать восьмого, вернулся в Москву […]
Борис Панченков – все тот же, с тем же профилем мике-
ланджеловского Давида, с крепкой шеей и крупными кудрями,
которые после армейской стрижки вились особенно прихот-
ливо и буйно (Л. Кабо). И если мне не нравятся кудри, а ты
их все равно вьешь, значит, ты хочешь нравиться кому-то
другому, а не мне (В. Белов).
СИН: разг. кудряшки; АНА: локоны; завивка; ДЕР: уходящ.
кудряш; кудрявый; наррат. кудрявиться. [Е. У.]

КУДРЯ́ВЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -я́в, СРАВН -ее.
кудрявый 1

Кудрявые волосы; кудрявая борода.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, на котором имеются завитки’ [о волосах
на голове человека; тж о бороде].

1. Сдвинутые употребления применительно к шерсти, меху
и т. п. объектам, похожим на волосы и покрывающим тело
животного. Кудрявая шерсть овцы; Кудрявая шерсть на пе-
редней половине туловища [пуделя] была расчесана, кисточка
на конце хвоста перевязана черным бантом (А. Н. Толстой).
2. Входит в состав ботанических терминов – названий травя-
нистых растений: кудрявая петрушка, кудрявый салат, фикус
кудрявый, хлорофитум кудрявый и т. п.
3. Образные употребления применительно к линиям, буквам
и т. п. объектам: кудрявый почерк; А внизу [плаката] вместо
фамилии премьера игривым кудрявым шрифтом – «Расстрел»
(Ю. Домбровский).

У Ады светлые кудрявые волосы, она играет в теннис, ве-
село смеется, любит петь: «Нас утро встречает прохладой»
(Ю. Трифонов). И сколько этих детей: чудные глаза, темные
кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые,
физики, медицинские профессора, музыканты, может быть,
поэты (В. Гроссман). Мама завязала бант на моей кудря-
вой макушке и торжественно повесила через плечо сумочку
(Д. Рубина). Появляется соперник: высокий красивый студент
с кудрявой бородкой (М. А. Осоргин). Заремба был типичный
деревенский гармонист: лихой кудрявый чуб сваливался на
дерзкие глаза, пестрая рубаха обтягивала плечи, а ноги он
ставил так ловко, словно собирался пуститься в пляс (В. Ли-
патов). Покорно и безбоязненно поднялись они [две подружки]
из-за стола и засеменили к доске, одна толстенькая и красно-
щекая, а другая худая, бледная, с пышной кудрявой шевелюрой
(Ю. Вяземский).
СИН: курчавый [курчавые волосы] (о волосах в мелких за-
витках), уходящ. обиходн. кучерявый [кучерявые волосы] (о
волосах в мелких завитках), вьющийся [вьющиеся волосы],
волнистый [волнистые волосы]; АНА: завитой [завитые во-
лосы, завитой парик]; АНТ: прямой [прямые волосы], гладкий
[гладкие волосы].
кудрявый 2

Кудрявый мальчик; тоненькая кудрявая брюнетка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого на голове кудри’.

1. Метонимические употребления применительно к голове
человека: кудрявая детская головка.
2. Расширенные употребления применительно к домашним
животным с шерстью или мехом в завитках: кудрявая болонка;
кудрявые овцы.
3. Образные необиходные употребления применительно к объ-
екту, очертания которого напоминают извилистую линию –
как бы очертания кудрей: кудрявый дымок над избами; Во
поле березонька стояла, / Во поле кудрявая стояла (народная
песня).
4. Образные употребления применительно к многословному
тексту со сложным синтаксисом – как бы украшенному завит-
ками, а также к соответствующему стилю и т. п.: Петр Киреев
небось уже заготовил прошение на высочайшее имя (такова
форма) с кудрявыми оборотами, немыслимой орфографией и
без знаков препинания (Ю. Нагибин).
5. Близкие синонимы – курчавый и уходящ. разг. кучерявый.
Они указывают на плотные, часто мелкие завитки волос на
голове человека. Курчавый белозубый негр; кучерявые черно-
глазые ребятишки.

С ним [Юрием Сергеевичем М.] вместе путешествовал
его сын Сережа, кудрявый романтический мальчик, вылитый
«маленький принц» из сказки Сент-Экзюпери (И. Грекова).
Никто не знал, куда делась беленькая кудрявая девочка с крас-
ным бантом на голове, в стоптанных сандалиях на босу ногу
(М. Сергеев). Зеленым карандашом были нанесены холмы, де-
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ревья, кудрявые кусты (так символисты изображали облака),
а посередине прямоугольник с крупной надписью: «Копать
здесь» (Ю. Домбровский). По небу ползла голубая кудрявая
тучка, приближалась к солнцу, и от нее на землю отражались
тоже голубые кудрявые лучи (В. Липатов). Между вторым и
третьим этажами на лестнице сохранился витраж: красная
лодка под белым парусом несется по синему морю, разрезая
носом кудрявые волны (Г. Алексеев). И далекая синяя полоска
леса, и облако белое, кудрявое над этой полоской, и солнце в
вышине – все была жизнь (В. Шукшин).
СИН: курчавый (белозубый негр) (‘с мелкими кудрями на го-
лове’), уходящ. обиходн. кучерявый [кучерявые черноглазые
ребятишки] (‘с мелкими кудрями на голове’). [Е. У.]

КУЗНЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; кузнеца́.
Деревенского кузнеца звали Василием; Он был лучший кузнец
в округе.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, обычно мужского пола, который про-
фессионально кует изделия из металла’.

1. Кузнец – часто кустарь, работающий один или с подма-
стерьем.
2. Образные употребления применительно к человеку, кото-
рый сам строит свою судьбу – как бы кует ее: Человек – сам
кузнец своего счастья.

Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер,
даже немножко поэт, работник той породы кузнецов, что
могли отковать розу (В. Шаламов). Помню […] огромный,
в лист фанеры, плакат изображавший кузнеца, стукающе-
го тяжеленным молотом по наковальне (С. Голицын). Под
своими навесами, прямо на виду у толпы, работают ремеслен-
ники: жестянщики, кузнецы, плотники, гончары (Д. Рубина).
Семён Иванович работал на военном заводе, был кузнецом-
молотобойцем (В. Гроссман).
СИН: рег. коваль; АНА: мастер, ремесленник; ДЕР: кузница,
разг. кузня; кузнечный [кузнечные мехи]. [Е. У.]

КУЗНЕ́ЧИК, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
Поймать кузнечика; На лугу стрекотали кузнечики.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Насекомое, живущее в траве, обладающее спо-
собностью издавать непрерывный негромкий звук, похожий
на треск, величиной обычно с половину мизинца взрослого
человека, зеленого или бурого цвета, с очень длинными зад-
ними лапками, которые согнуты под острым углом и сильно
выступают вверх над туловищем, когда насекомое сидит, и
которыми оно для перемещения сильно отталкивается от по-
верхности, в результате чего прыгает на большое расстояние’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Луговой <лесной> кузнечик; звон кузнечи-
ков, необиходн. хор кузнечиков; прыгать, как кузнечик; пры-
гать кузнечиком; (В траве) стрекочут <трещат, необиходн.
заливаются> кузнечики, Кузнечики умолкли.

Трещали кузнечики, звенели стеклянными крылышками
стрекозы, и где-то высоко в небе распевал жаворонок (С. Коз-
лов). И кругом степь, поля, стрекочет в траве кузнечик, и
все обжигается нашим благословенным солнцем (А. Рыба-
ков). Вокруг было тихо, слышался мирный стрекот кузнечи-
ков (В. Быков). Тощая, длинная, ногастая, как кузнечик, да
еще в платьице серо-зеленом, коротком, выше колена. Ну,
кузнечик – и все. Когда она села, колени поднялись выше под-
бородка (И. Грекова); Рыжевато-серые кенгуру прыгали, как
кузнечики, и то и дело залезали мордой в сумку на животе
(В. Песков).
СИН: разг. кузнец; АНА: цикада, саранча, кобылка; богомол;
сверчок. [Е. У.]

КУ́ЗОВ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН кузова́, -о́в и ку́зовы, -ов.
кузов 1.1, уходящ.
Берестяной кузов; вместительный кузов; кузов с грибами.
ЗНАЧЕНИЕ. Кузов из А1 для А2 ‘Емкость, высота и ширина
которой соответствуют размеру спины человека, сужающаяся
вверху, с плоским дном, с крышкой и лямками, сплетенная
из коры дерева А1, предназначенная для переноски на спине
предметов А2’.

В сочетаниях типа кузов А2 обозначает ‘А2 в таком количе-
стве, чтобы заполнить кузов’: кузов травы.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кузов из луба.

• КАКОЙ: лубяной кузов.
А2 • для РОД: кузов для грибов.

• РОД: кузов черники.
• с ТВОР: кузов с морошкой.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заплечный кузов; дно кузова; крышка кузо-
ва; ремни кузова; с кузовом за плечами <на спине>; сложить
что-л. в кузов; взвалить на спину кузов; нести тяжелый кузов;
поставить кузов на лавку.

[Добычина] сидела на краю дороги, под березой, с кузовом
грибов за плечами (М. Горький). [Матрена] с мешком под
мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом – по яго-
ды в дальний лес (А. Солженицын). А старуха […] хвать его
[боровик] за ногу и в свой берестяной кузов за спину посадила
(Ю. Куранов). Сдавали боровики корзинами на пункт прие-
ма, сто рублей трехведерный кузов, такой с двумя ремнями –
через грудь и через лоб (А. Найман). Нюра сбросила в угол
малицу, сверху шапку, тут же оставила великаньи валенки
с загнутыми носами, но пошла в передний угол с пестерем
и громоздко поставила берестяной кузов на лавку (В. Личу-
тин). [Евлампия Никифоровна] вынырнула из полевых ворот с
большущим кузовом травы – в небо упирается, как сказала
бы мать (Ф. Абрамов).
СИН: кузовок, устар. пестерь, устар. кошель, устар. короб;
АНА: рюкзак; заплечный мешок; устар. киса.
кузов 1.2, уходящ.
Плетеный кузов; берестяной кузов с ветхой ручкой; Кузов
перевернулся и ягоды рассыпались по полу.
ЗНАЧЕНИЕ. Кузов из А1 для А2 ‘Округлая емкость с плос-
ким дном и ручкой сверху, которую можно носить в руке, без
крышки, сплетенная из материала А1 (обычно прутьев, коры
или бересты), предназначенная для переноски предметов А2’.

В сочетаниях типа кузов А2 обозначает ‘А2 в таком количе-
стве, чтобы заполнить кузов’: кузов грибов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • из РОД: кузов из луба.

• КАКОЙ: лубяной кузов.
А2 • для РОД: кузов для ягод.

• РОД: кузов земляники.
• с ТВОР: кузов с морошкой.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дно кузова; ручка кузова; с кузовом ягод
в руке <на согнутой руке>; сложить что-л. в кузов; нести
кузов с грибами; поставить кузов на стол.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оста-
вить кузов с грибами (И. С. Тургенев). Я смотрю, а у меня в
лукошке не грибы, а земляника. Думаю, когда же мы поменя-
лись кузовами? (А. Безуглов).
СИН: кузовок, корзина, корзинка, лукошко, туес, туесок, пле-
тенка; АНА: сумка; мешок.
кузов 2.1

Кузов самосвала; кузов кареты; борт кузова; крыша кузова;
Залезете в кузов или в кабине поедете?
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ЗНАЧЕНИЕ. Кузов А1 ‘Часть наземного транспортного сред-
ства А1, предназначенная для перевозки грузов или пассажи-
ров, отделенная от того помещения, где сидит водитель’.

Расширенные употребления применительно к части дет-
ской коляски, куда кладут ребенка: Коляска кряхтела, потрес-
кивала – кузов ее сплел из ивовых прутьев пленный японец
(Д. Рубина).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кузов грузовика.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Брезентовый <металлический, оцинкован-
ный> кузов; открытый <крытый, закрытый> кузов; кузов
прицепа; лубяной кузов саней; ржавый кузов вагонетки; откид-
ной борт кузова; мотороллер с кузовом; залезть <забраться>
в кузов; ехать в кузове.

Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неров-
ной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут
мимо нас (Л. Н. Толстой). Вынеслись какие-то вороные ры-
саки, мча легко дышащий на рессорах лаковый кузов кареты
(Р. Гуль). Сквозь маленькое зарешеченное оконце в боковой
стенке кузова я видел осколок луны – она шла на убыль, – ре-
шетка дробила ее на еще более мелкие кусочки (И. Меттер).
Взобраться в высокий кузов с немалым грузом было тяже-
ловато, но кто-то подал руку, поддержал сзади (В. Быков).
Когда «рама» проносилась над дорогой, все мы попадали на
дно кузова и зажмурились от страха (В. Астафьев). Крытый
кузов – четыре стальные ребра, обтянутые плотным бре-
зентом, – с честью выдержал страшное испытание: лишь с
хрустом осел на полметра (А. Логинов).
АНА: прицеп; кабина; контейнер (для строительного мусора);
ДЕР: кузовной.
кузов 2.2

Цельнометаллический кузов; усиленный кузов; двухместный
кузов; Несущий кузов обеспечивает достаточную жесткость
салона.
ЗНАЧЕНИЕ. Кузов А1 ‘Часть легкового автомобиля А1, к ко-
торой прикрепляются колеса, в которой находится мотор и
место, предназначенное для водителя, пассажиров и груза’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кузов «Москвича».
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Четырехдверный <пятидверный> кузов;
открытый <закрытый> кузов; ржавый кузов; кузов вагонет-
ки; тип кузова; дизайн кузова; окраска <цвет> кузова; вос-
становление геометрии кузова; защита кузова от коррозии;
производство кузовов и шасси для «Ягуаров»; Эта марка из-
готовляется в кузове купе или седан.

Но лейтенант Викусев […], не торопясь, обошел задержан-
ный «Мерседес» и остановился на обочине, под прикрытием
массивного дорогого кузова (Д. Корецкий). По низу кузова
«Москвича» пошли язвочки ржавчины, а однажды он пере-
стал заводиться (Р. Сенчин). Удар о трамвай был такой си-
лы, что кузов сплющился, все три дверцы вмяты, вбиты в пе-
реднюю часть, выгнуты (А. Азольский). Дождь беспрерывно
лил, стекая по полированному кузову машины (Э. Казакевич).
Вскоре рядом с моей потрепанной «десяткой» припаркова-
лась новая «тойота», похожая на мокрую оливку, поскольку
даже стекла у нее были тонированы под цвет кузова (П. Кру-
санов).
АНА: салон; ДЕР: кузовной. [О. Б.]

КУ́КЛА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы, РОД МН ку́кол.
кукла 1.1, НЕОДУШ и ОДУШ.
Кукла Барби; Девочки катали кукол в колясках; Ребенок поте-
рял любимую куклу.

ЗНАЧЕНИЕ. ‘Детская игрушка, изображающая человека,
обычно такого размера, что ребенок может держать ее в ру-
ках и, играя, имитировать обычные действия родителей по
отношению к своим маленьким детям’.

1. Кукла обычно изображает человека с большой долей
условности, часто с нарушением пропорций, без натуралисти-
ческого изображения тех частей тела, которые обычно скрыва-
ют под одеждой. Кукла чаще изображает ребенка, иногда груд-
ного (такая кукла называется пупс). Самые простые куклы –
тряпичные, наиболее сложные содержат механизм, позволяю-
щий им двигаться, менять выражение лица и разговаривать.
Обычно кукла имеет имя: Майка сидела на своем посту, у инку-
батора, и шила своей кукле Зинаиде новое платье (Н. Носов);
По случаю Женского дня получила от меня куклу «Андрюша
в пальто» (так печатными буквами обозначено в графе «на-
именование изделия» на ярлыке, пришитом к этому самому
Андрюшиному пальто) (А. Пантелеев).
2. Коннотации – красота, глупость, инфантильность: Она кра-
сивая, но безмозглая кукла; Петр Великий […] сказал: «Я ви-
дел нарядных кукол, а не солдат. Они танцуют, а не ходят»
(А. А. Нартов); Я вашего отца знала, он был человек разум-
ный, не был бы он другом такой кукле, как племянник мой
(Е. Р. Дашкова); И ведь наверняка опять забыла бумагу в прин-
тер положить, кукла фарфоровая (М. Зосимкина); Он слы-
шал городскую речь, тоску и вздохи пустых, как куклы, кра-
савиц («Звезда», 2001); Самостоятельные, уверенные в себе,
ухоженные и неглупые. Не красивые куклы на одну ночь («Рус-
ский репортер», 2010); Мы – люди серьезные, а не в куклы
тут играем (А. Маринина).
3. Сдвинутые употребления применительно к похожим пред-
метам, создаваемым не для игры, а в ритуальных или эстети-
ческих целях: кукла вуду; обрядовая кукла; ист. зольная кукла;
Открывается выставка авторской куклы; Отсюда и маги-
ческие приемы замены целого его частью. Пронзишь раска-
ленной иглой восковую куклу, и нет человека, которого она
заменяет (Е. Парнов).
4. Сдвинутые употребления применительно к имитациям че-
ловека, обычно в натуральную величину, использующимся в
различных утилитарных целях: резиновая кукла, надувная кук-
ла; куклы для битья; тренироваться на куклах; Родной папа
вроде куклы, на которой самбист отрабатывает свои прие-
мы? (С. Есин); В парижском зале суда автомобильная ката-
строфа изображается куклами (В. Бибихин); Дабы скрыть
мое отсутствие, друзья сделали на койке куклу из одеяла
(В. Овчинников).
5. Образные употребления применительно к красивым девоч-
кам: Маленькая соседкина дочка, трехлетняя кукла с громад-
ным красным бантом на макушке, подбиралась к клеткам
и, боязливо озираясь, грозила птицам пальчиком (В. Катаев).
Чаще так употребляется слово куколка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Самодельная кукла, авторская кукла; тря-
пичная <текстильная, резиновая, деревянная, соломенная, вос-
ковая, фарфоровая> кукла, кукла из папье-маше <из гипса, из
глины, из керамики, из пластика, из лоскутков, из подручных
материалов>; русская народная кукла, японская кукла; завод-
ная <механическая> кукла; говорящая кукла; сувенирная кук-
ла; кукла с голубыми глазами <с косичками, с бантом>; кол-
лекция кукол; музей кукол [см. тж 1.2]; домик <мебель, посуда,
одежда> для кукол; одевать куклу, кормить куклу, нянчить
куклу; играть в куклы <в кукол>; мечтать о кукле; надевать
<наряжать> кого-л. как куклу; Кукла ходит <говорит>.

Кукла представляла собой богато убранную «новобрач-
ную», в кринолине, в белом атласном платье, украшенном
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серебряным шитьем и кружевными тряпочками (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин). На другой день мама передала сестре Ольге
большую, разодетую в платье и бурнус куклу, которая откры-
вала и закрывала глаза и была в большой соломенной шляпе
(Н. Карабчевский). Я укладывала спать родного отца, как
другие девочки укладывают спать свою куклу (Л. Чуковская).
Главное, ярчайшее воспоминание – это кукла (мальчик в мат-
росском костюме), купленная матерью в универсальном ма-
газине «Чурин и К°» (Н. Ильина). В детстве я не любила
фарфоровых кукол, нравились мне больше бумажные, нари-
сованные. Исключение составляла только одна фарфоровая
небольшая куколка под названием «Робинзон» (Т. Луговская).
У вас кто – девочка или мальчик? Я купила и кукол, и машины,
посуду, солдатиков. Бывает, что мальчики играют в кукол
(Л. Петрушевская).
СИН: куколка, пупс, матрешка, прост. лялька; АНА: солда-
тик; человечек; робот; нов. экшен-фигурка; неваляшка; вань-
ка-встанька; (плюшевый) мишка; машинка; чучело; пугало;
идол; статуэтка; ДЕР: секс-кукла; кукольный.
кукла 1.2, НЕОДУШ и ОДУШ.
Кукла Буратино <Масленицы, волка>; театр кукол; вдохнуть
в куклу жизнь.
ЗНАЧЕНИЕ. Кукла А1 ‘Предмет, изображающий персонажа
А1, использующийся в театральных представлениях’.

1. Коннотации – несамостоятельность: Впечатление, будто
кто сторонний дергает за ниточки, водит кукол, называемых
политическими фигурами («Сибирские огни», 2012).
2. Образные употребления применительно к людям: быть
куклой в чьих-л. руках.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кукла Колобка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ростовая кукла; театральные куклы; пер-
чаточные <пальчиковые> куклы, спец. тростевые <планшет-
ные> куклы, куклы на веревочках <на ниточках>; куклы на
ширме; музей кукол [см. тж 1.1]; шить <мастерить> кукол;
управлять куклами.

Он [Володька] делал кукол в кукольном театре, рисовал
декорации (А. Жигулин). Один [актер] что-то поет, дру-
гой рассказывает, третий, кажется, работает с куклами, у
четвертого есть «моноспектакли» (А. Эфрос). Хитрая это
вещь – перчаточная кукла! Надеваешь ее на руку – и оживает,
поднимает голову, машет руками и начинает действовать
(С. Рябцева). Профессионально поставленное кукольное шоу
«Ревю на ниточках» с участием трех видов кукол (росто-
вых, на ниточках и говорящих, или «чревовещающих») сме-
нило не менее яркое и красочное «Конфетти» («Известия»,
2002). Владимир, актер театра кукол, проводит экскурсию
для школьников: особенности театра, секреты управления
куклами, истории музейных экспонатов («Русский репортер»,
2011).
СИН: марионетка; АНА: петрушка; маска; манекен; пешка
[Он лишь пешка в чужих руках]; ДЕР: кукловод.
кукла 2, на письме часто в кавычках.
Подсунуть куклу; Менял валюту на улице, всучили вместо
настоящих долларов куклу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет, имитирующий пачку денежных купюр
и используемый для обмана’.

Расширенные употребления применительно к предметам,
имитирующим товары: Кукольники – мошенники, занимаю-
щиеся подменой вещей или денег специально изготовленным
муляжом («куклой») (Полный курс уголовного права).

Карманных краж открыто 134, простых грабежей – 38,
вооруженных – три, убийств – 21, мошенничеств – 92, рас-

трат – 162, поджогов – 2, подкидок куклы – 6 и мн. др. («Мос-
ковские ведомости», 1911). Чтобы фраеру куклу всучить, хо-
рошая вещь нужна. Чтобы фраер о ней жалел, а не куклу
рассматривал (А. Степанов). По одной лишь манере, с ка-
кой была взята касса, ограблен дом или проведена мошенни-
ческая операция с «куклой», имитирующей пачку червонцев,
сыщик мог, не прибегая к картотеке, определить, кто есть
кто (Е. Парнов). Вдоль стен шли стеллажи с рукописными
плакатиками: «Разгон», «Бриллианты», «Куклы денежные»,
«Куклы вещевые», «Фармазоны», «Аферисты», «Картежни-
ки», «Женихи» (А. и Г. Вайнеры). Вы можете ведь и «куклу»
мне подсунуть, и фальшивые купюры, которые я не могу от-
личить от настоящих (А. Маринина). Мужик сразу же куда-
то слился, а ребята обнаружили у себя в руках куклу – свер-
ху купюра, снизу тоже. А посередине – нарезанная бумага
(«Хулиган», 2003).
СИН: муляж; АНА: обманка; имитация; фальшивка; ДЕР:
спец. разг. кукольник.
◊ бран. чертова кукла ‘человек, обычно женского пола, кото-
рый вызывает у говорящего досаду и раздражение’: Да пойми
ты, чертова кукла! – заорал вне себя Михаил. – Надоело лю-
дям, понимаешь? (Ф. Абрамов); Маллори заревел: «Тебя никто
не спрашивает, чертова кукла!» (А. Хованская). [Б. И.]

КУКОВА́ТЬ, ГЛАГ; куку́ю, куку́ет; НЕСОВ.
куковать 1, СОВ прокукова́ть.
Где-то в лесу куковала кукушка; Кукушка прокуковала два
раза и затихла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кукует ‘Птица А1 издает характерные звуки,
похожие на «ку-ку»’ [А1 – кукушка].

1. Кукуют только самцы вида кукушка обыкновенная и
только весной и в первой половине лета.
2. По народному поверью, кукующая кукушка предсказывает
человеку, сколько лет ему осталось жить (одно сдвоенное «ку-
ку» считается за один год): Кукует кукушка. Спрашиваю: «Ку-
кушка, кукушка, сколько лет мне еще осталось прожить?»
(А. Галанин); Опять закуковала кукушка, куковала долго, звон-
ко, не переставая, может быть, потому, что никто из нас
уже ее не спрашивал, сколько нам осталось жить (Ю. Дом-
бровский).
3. Образные иронические употребления применительно к воз-
бужденной, преимущественно женской, речи: Что, если ска-
зать ей, что это я влип в нехорошую историю, что это мне
грозит суд, что мне нужны деньги? Это уже лучше, лучше!
Но, с другой стороны, она легко может проверить, начнет
бегать по знакомым, куковать, что мне нужно помочь, что я
в страшной опасности (В. Кормер); А ситечко кто взял? – Ах,
ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете
кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диамет-
рально противоположны. – Унес, – куковала вдова (И. Ильф,
Е. Петров).
4. Расширенные употребления применительно к механической
кукушке в настенных часах в роли А1: На стене висели часы
с кукушкой – казалось, каждую минуту она высовывалась из
домика и куковала (И. Грекова); Било двенадцать раз, и затем
тревожно прокуковала кукушка за шкафом (М. Булгаков).
5. Расширенные употребления применительно к подражаю-
щему кукушке человеку в роли А1: Ты умеешь куковать ку-
кушкой?; А отец Иаков залез на высокое дерево, притворился
кукушкой и смотрел сквозь листья, как его ищут. И смеялся,
и куковал! (М. Кучерская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Кукушка кукует.
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Нас поедом ела мошка, и куковала на другом берегу кукуш-
ка, и я бессознательно начинал считать звонкий бой лесных
часов, но голос птицы то и дело прерывался, и больше четы-
рех раз подряд она не куковала (А. Варламов). [Дед] расска-
зывал, […] чем оперенье малиновки отличается от оперенья
иволги, какие и где у них гнезда, учил распознавать их голоса,
кстати сообщая, что кукушка кукует, не раскрывая клю-
ва (А. Чудаков). Кукушки тоскливо кукуют с разных сторон
(Н. Амосов). Плавают на заре тонкие туманы, кукует над то-
бой, накликая грядущие тысячелетия, кукушка (В. Липатов).
В роще трижды прокуковала кукушка и умолкла (А. Ладин-
ский).
АНА: каркать; квохтать; кудахтать; кукарекать; чирикать;
щебетать; ДЕР: кукование; закуковать; раскуковаться; наку-
ковать [Кукушка накуковала ему долгую жизнь].
куковать 2.1, разг.
Куковать в аэропорту в ожидании рейса; прокуковать час в
ожидании встречи; Электричку отменили, и пришлось три
часа куковать на вокзале; Не хочется неделю куковать в захо-
лустной гостинице.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кукует в А2 в течение А3 ‘Человек А1 вы-
нужден находиться в месте А2 в течение периода времени А3,
который говорящий оценивает как долгий, испытывая скуку и
ожидая, когда он сможет покинуть А2’.

Метонимические употребления применительно к месту, где
находятся люди, в роли А1: Здесь уже куковало много эше-
лонов с демобилизованными победителями. Никому и нигде
они не были нужны, везде были помехой и лишней докукой
(В. Астафьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ГДЕ: куковать в коридоре поликлиники <в приемной ди-

ректора>; куковать за решеткой <на нарах>.
А3 • СКОЛЬКО: куковать целый час <месяц>; куковать до

позднего вечера.
Никому не нравится куковать в пробке из-за того, что

какой-то властный хмырь едет в субботу по личным делам
(О. Новикова). Годы спустя, когда на пути в Веллингтон ей
пришлось восемь часов куковать на пересадке в Бангкоке, она
вспомнила бесконечную дорогу на Янгиюль (Д. Рубина). Он
первые дни безвылазно куковал в своем номере (А. Логинов).
Не надо ждать решения какого-нибудь местного техниче-
ского начальства и куковать здесь еще два дня (С. Иванов).
Он даже забеспокоился, не ушли ли гости, захлопнув дверь и
оставив в доме ключи. Тогда ему придется либо ломать дверь,
либо куковать всю ночь на лестнице (В. Токарева).
АНА: болтаться; ждать; сидеть; торчать.
куковать 2.1, разг.
Куковать без денег; куковать целый год в одиночестве; Она
прокуковала всю молодость в захолустье с родителями-инва-
лидами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кукует в ситуации А2 в течение А3 ‘Человек
А1 вынужден находиться в неблагоприятной ситуации А2 в
течение периода времени А3, который говорящий оценивает
как долгий’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • КАК: куковать в безвестности и нищете <без гроша в

кармане, в полной изоляции от внешнего мира>.
А3 • ВИН: куковать всю сознательную жизнь.

• до РОД: куковать до старости <до самой смерти>.
Сестра моя по застенчивости своей долго оставалась в

девках, выскочила наконец нечаянно за нечаянного, нелюбимо-

го человека и теперь куковала с ребенком одна (В. Астафьев);
Там пенсионерка жила, – дворничиха махнула рукой […], –
теперь, вишь, племянники поселились. А какие племянники,
если старуха всю жизнь одна куковала? (М. Баконина); Ее
нередко спрашивали, почему она кукует тут в одиночестве,
когда у нее муж в Европе, брат в Америке (Г. Маркосян-Кас-
пер).
АНА: болтаться; прозябать; сидеть. [А. П.]

КУ-КУ́, МЕЖДОМ.
ку-ку 1.1 ‘звуки, передающие звуки голоса кукушки’: Ку-ку, – ку-

ковала кукушка.

ку-ку 1.2, разг. ‘звуки, при помощи которых человек привлекает к

себе внимание’: Ку-ку, есть кто-нибудь дома?

ку-ку 2, разг. ‘Говорящий считает, что человек А1 ненормален’: Он

совсем ку-ку.

ку-ку 3.1, разг. ‘Возникла плохая ситуация’: Ошибся пару раз – и

ку-ку, проиграл!

ку-ку 3.2, разг. ‘ Объект больше не существует или ситуация боль-

ше не имеет места’: А стипендия теперь ку-ку! Нет больше сти-

пендии.

ку-ку 1.1

Ку-ку, ку-ку, ку-ку, – звонко куковала кукушка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Сочетание звуков, передающее звуки голоса ку-
кушки’.

1. Этот звук издают только самцы кукушки весной и в пер-
вой половине лета.
2. Расширенные употребления применительно к звуку, произ-
водимому механической кукушкой в настенных часах: Я выду-
мываю часы. Не такие, как у нас, а чтобы из них выскакивала
кукушка и говорила нам «ку-ку» (В. Постников).
3. Часто употребляется в функции несклоняемого существи-
тельного СРЕДН: Где-то в чаще раздавалось звонкое «ку-ку».

Но бестолковая кукушка, / Самолюбивая болтушка / Одно
ку-ку свое твердит (А. С. Пушкин). Она [кукушка] сидела
на голом суку старой сосны, простершемся над полянкой, на
самом конце и, сильно вытягивая шею, бросала свое «ку-ку»
(Ю. Нагибин). А птички-пташки-соловушки так и заливают-
ся: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-
тах-тах (В. Ерофеев). Откуда-то из самой глубины леса до-
несся голос кукушки. Ку-ку, ку-ку (Ю. Авдеенко). Колокольчики
звенят динь-динь, а колокола – бум-бум, ножницы делают чик-
чик, а кукушка – ку-ку (Н. Берберова).
АНА: кар; ко-ко-ко; кудах-тах-тах; кукареку; чик-чирик; ДЕР:
куковать.
ку-ку 1.2, разг.
Он толкнул незапертую дверь и крикнул: «Ку-ку! Есть здесь
кто-нибудь?»
ЗНАЧЕНИЕ. ‘звуки ку-ку 1, которые произносит человек, ко-
гда хочет, чтобы другой человек, с которым он находится в
неформальных отношениях, обратил внимание на его появле-
ние’.

Расширенные употребления в ситуации игры, когда один
из участников хочет привлечь к себе внимание другого: Мама,
играя с малышом, прячется за шторой, потом выглядывает,
говорит: «Ку-ку!» – и снова прячется (Е. Лозовская).

Ку-ку, ку-ку, – говорю. – Здесь я. Вы бы еще завтра утром
вышли поискать (М. Петросян). На дорожке из снегопада по-
явился маленький заснеженный человек, и Служкин с удивле-
нием узнал в нем Машу Большакову из девятого «А». – Маша,
ку-ку, – окликнул он ее (А. Иванов). Савелий подкрался побли-
же и тихо сказал ему: – Ку-ку! Тот мгновенно повернулся
(В. Доценко). «Ку-ку!» – раздался голос рядом, я отвел руку
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от лица, щурясь от солнечного сияния, и увидел Роню (Б. Ха-
занов). Ку-ку, ребятки! – похлопал себя по щечкам ведущий,
привлекая внимание (Е. Новицкий).
АНА: ау; эй; груб. але.
ку-ку 2, ПРЕДИК; разг.
Ты что, совсем ку-ку?; Отец у них теперь ку-ку, каждые
полгода лежит в психушке; У нее братец был совсем ку-ку:
запирался в своей комнате и сидел там целый день.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ку-ку ‘Говорящий считает, что человек А1 пси-
хически ненормален или что А1 ведет себя как психически
ненормальный’.

Произнесение слова ку-ку часто сопровождается одним из
двух специальных жестов: 1) говорящий прикасается к виску
указательным пальцем руки, находящейся с той же стороны,
что и висок, и несколько раз поворачивает палец так, что ла-
донь оказывается то выше, то ниже пальца; 2) говорящий
стучит по виску указательным пальцем: А старик-то у нас ку-
ку, – сказал он и многозначительно постучал себя пальцем по
виску; Детдомовец Леня, который сидел напротив, подмигнул
мне так выразительно и пальцем у виска покрутил, присвист-
нув, мол, все они, эти из деревни, – ку-ку! (А. Моторов); Ну, в
общем, он у нас ку-ку! – И Николь выразительно покрутила
пальцем у виска (В. Михальский).

Да, – сказал он твердо и, уже проходя, почти пробегая
мимо дежурной сестры и охранника, громко зашептал: – За-
держите ее, она действительно ку-ку (К. Сурикова). Знаешь,
кто там? Которые того – ку-ку. С приветом. Шизики, короче
(М. Чулаки). Большинству, видимо, не было и восемнадцати. –
Наташка, ты ку-ку! Что мы с тобой здесь делаем? Здесь
одни дети! (Н. Медведева). Конечно, Шура была без пяти
минут с приветом, Гуль теперь тоже ку-ку, отсюда и вера
во всякие фантазии. Но я-то нормальный! (Д. Сабитова).
СИН: нов. неадекватный, чокнутый, разг.-сниж. шизанутый,
не в своем уме, не в себе, с приветом, того; (Кто-л.) не
дружит с головой; (Кто-л.) поехал кукухой <кукушечкой>;
(У кого-л.) крыша поехала; (У кого-л.) крышу <башню> снесло;
(У кого-л.) не все дома; (У кого-л.) кукушка поехала <съехала,
уехала, слетела>.
ку-ку 3.1, разг.
Ошибся пару раз – и ку-ку, получил ноль баллов; Чуть зазева-
ешься – и ку-ку, стащат кошелек.
ЗНАЧЕНИЕ. А1, и ку-ку, А2 ‘Говорящий указывает на то, что
собирается рассказать о плохой ситуации А2, которая неожи-
данно наступила после ситуации А1 и, возможно, является ее
следствием’.
КОНСТРУКЦИИ. Употребляется после союза и: Отвернулась
на минуту, и ку-ку, молоко убежало.

Гипс наложили, и ку-ку, теперь два месяца на костыле пры-
гать (Д. Донцова). Появятся новые факты, дело возобновят
по вновь открывшимся обстоятельствам, и ку-ку, Маруся.
Новый приговор будет уже совсем другим (А. Маринина).
СИН: и привет, и пожалуйста [Стоит отвлечься – и привет
<и пожалуйста>, кошелька как не бывало].
ку-ку 3.2, в функции глагола; разг.
У него все деньги давно уже ку-ку; А жена ку-ку, жена от
него ушла.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 ку-ку ‘Ценный объект А1, существовавший
ранее, больше не существует или хорошая ситуация А1, имев-
шая место ранее, больше не имеет места’.

Распутины есть, мафия есть, […] киллеры, дилеры, хаке-
ры, байкеры, рокеры – это сколько угодно. А Достоевские – ку-
ку! (В. Рыбаков). Мой давным-давно был бы уже министром.
А маршал все твердит: не время, ты мне нужен в провинции

[…] Вот мы и торчим в провинции! А жизнь – ку-ку... Прости-
прощай, жизнь! (В. Михальский). Городов тыщу видел, ба-
бы опять же... Теперя – ку-ку!.. Бомж я, чучело – и плевать!
(Г. Сабуров).
СИН: тю-тю [А денежки-то тю-тю!]. [А. П.]

КУКУРУ́ЗА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы; МН нет.
кукуруза 1

Высокая кукуруза; стебли кукурузы; заросли кукурузы; На
участке росла кукуруза, увитая плетями фасоли.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Травянистое злаковое растение с толстым стеб-
лем выше роста человека и длинными листьями, прикрываю-
щими съедобные желтые зерна, расположенные рядами вокруг
толстого стержня длиной больше ладони, плотно прилегаю-
щие друг к другу’.

1. Толстый стержень с плотно прилегающими зернами на-
зывается початок.
2. Стебли и листья кукурузы используются как корм для скота
в свежем виде или в виде силоса – измельченные и хранящие-
ся в специальных башнях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заросли кукурузы; сорт кукурузы; початки
кукурузы; метелки кукурузы; урожайность кукурузы; перера-
ботка кукурузы; растить <возделывать> кукурузу; сажать
<полоть> кукурузу; убирать кукурузу; растить кукурузу на
силос <на зерно>.

Крестьянские парни жили при лошадях – в шалашах, сре-
ди лохмато колеблющейся кукурузы (В. Астафьев). Во время
прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вече-
ром лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы
(Ф. Искандер). Просторная земля переливалась под солнцем,
словно праздничный плат: сияние ячменных полей, темное
золото пшеничных, сочная зелень кукурузы, фиолетовая чер-
нота паров (Б. Екимов). Составлены подробнейшие хромосом-
ные карты мушки дрозофилы, а также одного из важнейших
хозяйственных растений – кукурузы (Д. Гранин). Возвышен-
ности правого берега Осмы были сплошь в кустарниках да
кукурузе; турок нигде видно не было, но из зарослей безоста-
новочно вспыхивали огоньки выстрелов (Б. Васильев).
СИН: маис; ДЕР: кукурузник [участок, засаженный кукурузой
или разг. небольшой самолет сельскохозяйственной авиации];
кукурузо... [кукурузоводство, кукурузосажалка].
кукуруза 2

Вареная <печеная> кукуруза; кукуруза молочно-восковой спе-
лости.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Зерна кукурузы 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Молодая <спелая> кукуруза; сладкая куку-
руза; консервированная кукуруза, воздушная кукуруза; кукуруза
в початках; урожай кукурузы; салат с кукурузой; блюда из
кукурузы; лущить кукурузу; варить <жарить, печь> кукурузу.

Сидим на веранде крестьянского дома, пьем по второму
стакану «изабеллы» и закусываем жареной кукурузой и грец-
кими орехами (Ф. Искандер). Бабушка обычно пекла пироги
с капустой, Наташа готовила салат с крабами и кукурузой
(Н. Крыщук). [Дети] носятся по деревне, распугивая кур, по-
стоянно что-то грызут: то яблоки, то горох, то орехи, то
молочно-спелую кукурузу (В. Арро). Девушка-продавщица ку-
рила, скрестив руки на груди и прислонившись к полкам с
кетчупом и банками сладкой кукурузы (А. Волос). Хозяин го-
стиницы, в которой мы остановились […], вечером вместе с
сыном около Дворца спорта торгует программками и плюс
еще какой-то кукурузой (И. Кио).
СИН: маис; ДЕР: попкорн, кукурузный [Мамалыга – кукуруз-
ная каша]. [О. Б.]
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КУКУ́ШКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -шек.
кукушка 1

В лесной чаще звонко кукует кукушка; Кукушка подложила
яйцо в гнездо лесного конька.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Лесная перелетная птица с длиной тела при-
мерно в две длины ладони, имеющая серую окраску сверху
и полосатое черно-белое брюшко, издающая звуки, похожие
на «ку-ку»; самка откладывает свои яйца для высиживания в
гнезда других видов птиц’.

1. Птенец кукушки называется кукушонок.
2. У самок кукушки существует и другая окраска – ржаво-ры-
жий верх с темными поперечными полосами и белое брюшко
с такими же полосами. Характерные звуки издает только са-
мец в брачный период со второй половины весны до начала
августа. Свои яйца кукушка может откладывать в гнезда более
трехсот видов птиц семейства воробьиных, а птенцы, вылу-
пившись, стремятся выкинуть из своего гнезда другие яйца и
других птенцов.
3. По народному поверью, кукушка своим кукованием пред-
сказывает человеку, сколько лет ему осталось жить: Ку-ку, ку-
ку, – неожиданно запела кукушка. – Давай послушаем, сколько
она нам лет нагадает, – усмехнулся Грачев. – Раз, два, три,
четыре, пять (Д. Корецкий); Кукушка, кукушка, сколько мне
лет жить? – крикнул он ей. Кукушка крикнула три раза и за-
молкла (Ю. Домбровский); Сколько жить мне еще на нашей
мирной планете? – Ну-ка, старая ведьма, начинай отсчет! –
крикнул я кукушке (В. Аксенов).
4. Сочетания типа часы <ходики> с кукушкой обозначают раз-
новидность настенных часов, у которых каждый час сверху
распахивается окошко и из него показывается механическая
кукушка, кукующая от одного до двенадцати раз в зависи-
мости от конкретного часа: На кухне висели часы с кукуш-
кой. Каждый час открывалась дверца и кукушка куковала
(М. Трауб); Старинного вида […] ходики с высовывающей-
ся кукушкой тоже мигом застонали, зашипели. Дореволюци-
онная кукушка, высунувшись, лишь сказала «кук» больным
голосом, а больше уж ничего она не говорила и назад не спря-
талась (Е. Попов).
5. Образные употребления применительно к женщине, отказы-
вающейся воспитывать своих детей или не успевающей этим
заниматься: Умела она только одно – любить этого мальчи-
ка, подкидыша, холить и лелеять это яичко с тонкой скор-
лупой, которое ей подкинула мать-кукушка, хоть и родная
дочь, прости господи (М. Трауб); Версия мамаши-кукушки,
ради пьянки-гулянки забывшей про грудничка, сразу отпадает
(О. Новикова).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Голос кукушки; миграции кукушки обыкно-
венной; слушать кукушку; куковать кукушкой; Кукушка счита-
ет годы; Кукушка подкинула яйцо; Кукушка кукушонку купила
капюшон [скороговорка].

Кукушка за час может съесть до 100 мохнатых гусениц
(«Наука и жизнь», 2006). Кукушка не умеет вить гнезда и
не умеет кормить малышей (Т. Сахарова). Тактика мате-
рей-кукушек торжествует еще и потому, что у птиц, наси-
живающих яйца, очевидно, нет заданной от рождения мер-
ки, которая позволила бы им отбраковывать чужое яйцо
(«Знание – сила», 2005). Невидимая одинокая кукушка ро-
няла в лес свои звоны, и эхо отвечало ей (В. Чивилихин).
Мы ходили на Чунозеро, где […] куковала на другом бере-
гу кукушка, и я бессознательно начинал считать звонкий
бой лесных часов, но голос птицы то и дело прерывался,
и больше четырех раз подряд она не куковала (А. Варла-
мов).

ДЕР: кукушонок; кукушачий, кукушечий; кукушковые [семей-
ство кукушковых].
кукушка 2 [часто в кавычках], ист.
Гудок «кукушки»; добираться до станции на старенькой «ку-
кушке».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Небольшой паровоз’.

1. Возможно, назывался «кукушкой» потому, что его серия
обозначалась буквой «К».
2. Расширенные употребления применительно к небольшим
поездам: Был, наконец, вокзал, совсем не торжественный, зе-
леный, начала века, на который приходил […] малюсенький,
из двух вагонов, поезд, один из тех поездов, какие почему-то в
России называют кукушками (А. Макушинский); К поезду, ку-
кушке в четыре вагона, уже прицепили старенький тепловоз
(Н. Дежнев).

До Болшево добирался на паровозе – кукушками их называ-
ли (Л. Носырев). В Ленинграде, впрочем, из тогдашних пяти
вокзалов какая-то активность теплилась только на Финлянд-
ском, откуда ходила «кукушка» к западному берегу Ладож-
ского озера («Эксперт», 2015). Время от времени шныряют
в потемках «кукушки», маневровые локомотивы, трубят ре-
монтные дрезины (А. Иличевский). На премьеру сюда поез-
дом съезжалась театральная московская публика – несколько
вагонов тянул паровичок «кукушка» (А. Щеглов). Двое суток
мы добирались до шахты, а дальше неинтересно: на той же
«кукушке» до Инты, следом поездом – в Москву (В. Шаров).
Утром маленький паровозик «кукушка» отвозит рабочих на
лесозаготовки (А. Приставкин).
кукушка 3 [пишется в кавычках], ист. спец.
Его настигла пуля снайпера-«кукушки».
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Снайпер, который стреляет с дерева в лесу’ [о
финских снайперах – участниках советско-финской войны
1939-1940 гг].

Он боялся больших деревьев с густой кроной, на таких
деревьях обычно прятались финские снайперы, их называли
«кукушками» (С. Алексиевич). Я с увлечением читал книжку
об участниках боев с белофиннами: о том, как наши охо-
тились на «кукушек» – так называли вражеских снайперов,
одетых в белые маскировочные халаты и прятавшихся в гу-
стых заснеженных ветвях сосен (Р. Ахмедов). В Лапландской
тундре в сентябре 1944 года встречаются трое: саамская
девушка, раненый русский офицер и финский снайпер-«кукуш-
ка» («Известия», 2002). Узнали о знаменитых «кукушках» –
снайперах-охотниках, что расстреливали наших с деревьев
(Н. Амосов).
СИН: снайпер; АНА: стрелок.
◊ Кукушка поехала <съехала, уехала, слетела> у кого-л. ‘Кто-
л. сошел с ума’: Не хватало еще разреветься ни с того ни с
сего прямо на глазах у Софьи, вот уж она точно подумает,
что у меня кукушка поехала (К. Руднева); поехать кукушкой
<кукушечкой, кукухой> см. ПОЕ́ХАТЬ. [А. П.]

КУЛА́К, СУЩ; МУЖСК; кулака́.
кулак 1, НЕОДУШ.
Показать кулак; Руки сжались в кулаки.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Кисть руки с согнутыми пальцами, тесно при-
жатыми друг к другу и к ладони, так что ею удобно наносить
удары, или само такое положение пальцев’.

1. Коннотации – угроза, власть, жадность и собственниче-
ство: добро с кулаками; см. тж ◊.
2. Кулак участвует в ряде жестов: грозить кому-л. кулаком
[знак угрозы; человек сгибает руку со сжатой в кулак кистью
в локте и, повернув кулак пальцами к себе, делает рукой дви-
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жение перед лицом другого человека, то приближая кулак к
его лицу, то отдаляя его]; вскидывать кулак <кулаки> [знак
торжества; человек вскидывает вверх одну или две выпрямлен-
ные руки, повернув кулак <кулаки> пальцами вперед; один
вскинутый кулак является также символом солидарности];
сжимать кулаки [жест, свидетельствующий о том, что чело-
век очень зол]; держать за кого-л. кулаки [жест поддержки;
когда человек хочет, чтобы у другого человека удачно прошло
ответственное мероприятие, он держит перед собой согнутые
руки со сжатыми кулаками].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Пудовый <увесистый, массивный, желез-
ный> кулак; костлявый кулак; волосатый кулак; удар кула-
ком; размером с кулак; ударить <садануть, врезать, двинуть,
бить, колотить> кулаком, стучать <барабанить> кулаком
(по столу); махать <размахивать> кулаками; зажать что-л.
в кулаке; сжать пальцы в кулак; кашлять в кулак; фыркать
<хихикать, прыснуть> в кулак [закрываясь кулаком, чтобы
было менее заметно]; курить в кулак [прикрывая сигарету
ладонью, чтобы было менее заметно]; тереть глаза кулаками;
намотать (веревку) на кулак; размазывать слезы кулаками;
наброситься на кого-л. с кулаками [наброситься, собираясь
побить]; уходящ. биться на кулаках; валить быка <лошадь>
ударом кулака.

Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка (В. То-
карева). Я изо всех сил сжал кулаки, так что ногти впились
в ладони (В. Белоусова). Артур рассвирепел, вскочил и стал
бить Гошу кулаками по лицу наотмашь (А. Варламов). И Та-
ня засмеялась, представив себе, как отец, загнав Гансовско-
го в угол кабинета […], обрушивает на его крашеную баш-
ку увесистые кулаки (Л. Улицкая). [Люба] помедлила, потом
кашлянула в кулак и негромко запела, как бы только для се-
бя (В. Астафьев). Москва гуляла на всю катушку, размахивая
триколорами, выбрасывала вверх руки, сжатые в кулак (Е. За-
вершнева).
АНА: кукиш, фига, коза; ДЕР: кулачок, кулачище; кулачный.
кулак 2, ОДУШ; перен. ист.
Сын кулака; наступление на кулака; выселение кулаков.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Состоятельный крестьянин, обычно использу-
ющий труд наемных работников, – как бы такой, который
держит свое имущество в кулаке 1 и ни с кем не делится’ [по
коннотации жадности].

Слово кулак применительно к крестьянам использовалось
еще в 19 веке. Тогда оно могло обозначать не только зажи-
точных крестьян, но и крестьян, занимавшихся перекупкой и
ростовщичеством. После Октябрьской революции кулаками
стали считать в первую очередь зажиточных крестьян, исполь-
зующих наемный труд. Отношение советской власти к кула-
кам менялось. В период НЭПа советская власть проводила
политику поддержки зажиточного крестьянства и кулачества –
такая политика получила название «курс на кулака». После
окончания НЭПа, в 30-е годы, кулаки были отнесены к экс-
плуататорскому классу, вследствие чего был выдвинут лозунг
ликвидация кулачества как класса. Для борьбы с кулаками
были созданы комитеты бедноты, которые проводили раску-
лачивание – насильственное изъятие у крестьян, считавших-
ся кулаками, всех средств производства, земли и имущества.
В результате часть их была расстреляна или отправлена в ла-
геря, а другая часть выслана в отдаленные районы страны на
спецпоселение. Окончательный отказ от политики раскулачи-
вания был объявлен только в 1954 году.

У нас в деревне раньше кулак жил. […] Всю деревню до
нитки обобрал, всю округу подмял (А. Иванов). Кулаки умуд-
рялись выдавать наемных рабочих – батраков – за членов

своей семьи, что давало им возможность обходить закон о
продналоге (В. Катаев). Старуха Мясоедова […] была малогра-
мотная старуха и не отличала левого уклониста от кулака
(В. Пьецух). Когда нет оборотного капитала, то приходится
брать муку в кредит, в долг. И Фрейдкин, как всякий кулак,
за этот кредит брал проценты (А. Рыбаков).
СИН: разг. куркуль; АНА: зажиточный крестьянин; фермер;
крепкий хозяин; середняк; собственник; АНТ: бедняк; ДЕР:
советск. кулачество; советск. кулачье; советск. подкулачник;
советск. кулацкий; советск. раскулачить.
◊ держать кого-л. в кулаке ‘полностью подчинить себе кого-
л.’ [по коннотации власти]: Лишь несколько режиссеров в мире
нашли способ самовыражаться и одновременно держать в
кулаке студию, съемочный коллектив, даже тиранствовать
(В. Аксенов); А1 собрал А2 в кулак ‘Чтобы выполнить труд-
ное действие, человек А1 мобилизовал внутренний ресурс А2’
[А2 – воля, мужество, самообладание]; Было заметно, что ей
пришлось собрать в кулак всю свою волю и самообладание,
чтобы не закричать (М. Милованов); После драки кулаками
не машут ‘После того, как произошло какое-л. плохое собы-
тие, бессмысленно пытаться что-то изменить или винить себя
или кого-то другого в том, что произошло’: Николая Иванови-
ча уже нет, и добывать ложные показания против него не
имеет смысла, после драки кулаками не машут! (А. Ларина);
Себя начинаю винить: если бы тогда приехала... А может
быть, вообще не надо было отпускать в армию. Но это уже
все. После драки кулаками не машут. Ничего не вернешь («Рус-
ский репортер», 2011); детск. Обманули дурака на четыре
кулака ‘Говорящий дразнит собеседника, сообщая ему, что он
только что дал себя обмануть, и высмеивая его наивность и до-
верчивость’: И, приплясывая, и высовывая язык, […] хитрая,
вредная Нинка очень противно запищала: Обманули дурака
На четыре кулака! (И. Пивоварова). [Т. К.]

КУЛИНА́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
Кулинарный словарь; кулинарные традиции Франции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к искусству приготовления пищи’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кулинарное искусство <творчество>, ку-
линарное мастерство; кулинарная культура; кулинарная фан-
тазия, кулинарные идеи; кулинарные секреты <тайны>; кули-
нарный маэстро; кулинарный талант, кулинарные способно-
сти <навыки>; кулинарный опыт; кулинарная практика; ку-
линарная карьера; кулинарное училище, кулинарный техникум;
кулинарная обработка; кулинарный цех; кулинарные свойства
(продукта); кулинарный жир <шоколад>, кулинарные тра-
вы; кулинарная щеточка (для нанесения масла), кулинарная
нить, кулинарный шприц; кулинарный шедевр <изыск, экспе-
римент>, кулинарное изделие, кулинарная продукция; кулинар-
ная революция; кулинарные пристрастия <вкусы>; кулинар-
ная книга <энциклопедия>, кулинарный журнал, кулинарная
рецензия; кулинарная передача <программа>, кулинарное шоу;
кулинарный рецепт, кулинарные уроки <курсы>, кулинарный
мастер-класс <совет>; кулинарное путешествие; кулинар-
ный фестиваль <конкурс, поединок>, кулинарная олимпиада;
кулинарный блогер, кулинарный сайт.

Бабушка, приготовив все своими руками, выставила на
длинные столы […] фаршированную щуку и селедочный фор-
шмак, печеночный паштет и прозрачный говяжий студень
с аппетитными кружками крутых яиц, множество куриц с
зашитыми внутри них жареными шкварками, обваленными
в муке, особенный золотистый пирог штрудель – стоит ли
перечислять эти кулинарные чудеса, раз рецепты их ушли
вместе с нею (М. Палей). На стол, сервированный по-коро-



КУЛИНАРНЫЙ 649 КУЛЬТИВИРОВАТЬ.................................................................................................................................................................

левски, среди прочих яств, обязательно подадут коронное
блюдо фрау Урф – курицу в сметанном соусе с ананасами.
Это восхитительное блюдо, необыкновенное кулинарное со-
чинение (С. Есин). Наши кулинарные знания были ничтожны,
поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу
(В. Шаламов). В последнее время получил распространение
кулинарный туризм, когда путешественники едут за стран-
ной или редкой едой (Д. Бавильский). Мамаша, у которой он
был единственным любимым сыном […], скоро устроила его в
кулинарный техникум, что размещался в купеческом доме на
соседней улице (В. Быков). Для разнообразной и насыщенной
кулинарной жизни имеются еще китайские, арабские, индий-
ские и прочие кварталы в крупных городах: там не только
ресторанчики […], но и магазины и лавочки с национальной
едой (О. Цыбульская).
АНА: поваренный; поварской; гастрономический. [Е. Б.]

КУЛЬТ, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
культ 1

Религиозный культ; культ огня; жрецы какого-то культа.
ЗНАЧЕНИЕ. Культ А1 ‘Совокупность религиозных представ-
лений о существе или объекте А1, наделенных сверхъесте-
ственными свойствами и управляющих миром, которые груп-
па людей считает истинными, и связанных с этими представ-
лениями обрядов’.

Сдвинутые специальные употребления применительно к
религиозным организациям, обычно недавно образованным,
характеризующимся оппозиционным отношением к традици-
онным религиям, очень строгими правилами поведения, без-
условным подчинением лидерам, часто вредоносностью по
отношению к душевному и физическому состоянию членов
организации: тоталитарный <деструктивный, харизматиче-
ский> культ; Лидеры нетрадиционных культов понуждают
своих адептов к отказу от активной общественной жизни
(учебы, работы), к разрыву семейных отношений («Жизнь
национальностей», 2001).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культ Диониса; культ плодородия.

• КАКОЙ: дионисийский культ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Языческий <шаманский, дохристиан-
ский> культ; погребальный <заупокойный> культ; фалличе-
ский культ; культ вуду; культ предков <мертвых>; культ
Аполлона; служители <служительница> культа, адепт <по-
следователь, приверженец> культа; исповедовать культ;
что-то вроде культа; Культ зародился <распространился>.

В культуре Древней Руси существовало два важных на-
правления: одно, связанное с поклонением Солнцу, и другое –
культ воды, купальские обряды (В. Седов). Он мне сразу:
«Я служитель культа – поп» (Ю. Домбровский). Определив
«устройство» сказок, Пропп соотнес их с древними культами
и доказал, что сказки – продукт разложения тотемизма и
шаманизма (А. Иванов). Знамениты алебастровые статуи,
найденные в этой деревне, – немые свидетели таинственно-
го культа предков (А. Волков). В Ирландии до сих пор есть
общины, в которых в ходу самые древние культы, конечно, в
изменившихся, смягченных формах («Туризм и образование»,
2001). Фалес родился, когда Иеремия начал свою пророческую
деятельность, а монотеизм воцарился в Иудее после искоре-
нения языческих культов, прежде всего финикийского культа
Ваала («Знание – сила», 2011).
СИН: верование, вера, поклонение, почитание; АНА: секта;
анимизм, тотемизм, шаманизм, фетишизм; вероисповедание,
конфессия; религия; ДЕР: карго-культ [тж нов. перен. о бессо-

держательной имитации внешней формы каких-л. социальных
практик в ожидании результатов, обычно следующих за под-
линным их осуществлением]; культовый.
культ 2, перен.
Культ развлечений; культ успеха; Скромность возведена в
культ; В Средние века был культ прекрасной дамы; Трудого-
лизм становится культом.
ЗНАЧЕНИЕ. Культ А2 ‘Люди А1 считают человека, объект
или явление А2 наделенными высшей ценностью’ [обычно по
мнению говорящего ценность А2 преувеличена, а отношение
А1 к нему представляет собой как бы религиозный культ].
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: культ красоты <разума>.

• КАКОЙ: пушкинский культ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Культ семьи <дома>; культ чистоты
<порядка>; культ молодости <здоровья, здорового обра-
за жизни>; культ денег; культ личности (Сталина) [суще-
ствовавшее в СССР в 1930-1950 годах преклонение перед
И. В. Сталиным, напоминавшее религиозное почитание; тж
перен. о подобных явлениях по отношению к иным лидерам
советской и постсоветской России и других государств]; культ
(умершей) матери; развенчать <разоблачить> культ; пропа-
гандируется <насаждается, навязывается> культ.

В конечном счете, это был поиск национальной идеи, со-
здание своего рода государственного культа русского языка,
которому не слишком умело попытались придать форму за-
кона (М. Кронгауз). Все служители пушкинского культа были
на удивление ревнивы (С. Довлатов). В моей семье всегда был
культ здорового питания как часть общего культа здорового
образа жизни (Н. Литвинова). В Гошиной семье был культ
французского языка (М. Трауб). В Европе культ старых ве-
щей – народ почти болезненно увлекается блошиными рынка-
ми, по-немецки «тредл» («Знание – сила», 2010). Япония не
знала культа молодости, в ней господствовал и господствует
культ старости («Русский репортер», 2012).
СИН: поклонение, почитание; ДЕР: культовый (фильм). [А. Л.,
Я. Б.]

КУЛЬТИВИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ и СОВ.
культивировать 1, с.-х.
Как правильно культивировать землю?; Землю нужно не па-
хать, а культивировать.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 культивирует А2 ‘Лицо А1 при помощи спе-
циального оборудования измельчает, перемешивает и выравни-
вает землю А2 или землю на пространстве А2, подготавливая
А2 к дальнейшим сельскохозяйственным работам’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: культивировать почву; культивировать участок

<поле>.
Культивировать землю, обращать ее из пустыря в цвету-

щий сад и в зреющую ниву – дело, достойное человека (Ф. Со-
логуб). Уедем в бригаду, еще снег в балках. И до нового снега.
Боронуем, сеем, культивируем, пашем (Б. Екимов). «Машина
на все руки» выравнивает грядки, пропахивает борозду, про-
изводит посев или квадратно-гнездовую посадку различных
культур, окучивает и культивирует почву («Юный техник»,
1956).
АНА: рыхлить; пахать; бороновать; возделывать; ДЕР: куль-
тивация; культивирование; культиватор.
культивировать 2.1

Культивировать виноград <лимоны>; Жемчуг научились куль-
тивировать в Китае.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 культивирует А2 ‘Человек А1 специально
разработанным способом целенаправленно выращивает объ-
ект А2, обычно в той среде, где А2 естественным образом не
растет’ [обычно о растениях].

Сдвинутые употребления применительно к другим живым
организмам, кроме людей, в роли А1: Только некоторые по-
крытосеменные (цветковые) растения сравнительно недавно
научились культивировать бактерии внутри клеток своих
корней, в особых органах – клубеньках (А. Марков, Е. Наймарк).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: культивировать пшеницу <ячмень>; культивиро-

вать клетки.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Любовно <заботливо> культивировать;
широко культивировать; культивировать лозу; культивиро-
вать табак <коноплю, марихуану>; культивировать в оран-
жереях <в огородах, в садах>; культивировать в горшках;
культивировать в лаборатории; пытаться <стремиться>
культивировать; Садоводы культивируют цветы.

Бактерию в пораженных тканях видели многие патологи
и ранее, но ее никак не удавалось культивировать вне орга-
низма («Звезда», 2003). Важнейшее свойство любого сорта –
зимостойкость, именно она определяет возможность куль-
тивировать сорт в той или иной местности («Сад своими
руками», 2003). Разнообразие оттенков культивированного
жемчуга намного больше, чем природного, так как все здесь
в руках человека: ведь известно, что медь и серебро окраши-
вают жемчужины в золотистые и кремовые тона, а цинк и
натрий – в розовые («Зеркало мира», 2012). Культивируемые
сегодня сорта растений отличаются высокой урожайностью
(«Знание – сила», 2012). В Верхнекамье большая часть видов
культивируемых растений (в том числе и декоративных) яв-
ляются интродуцентами, то есть акклиматизированными
в местных условиях «уроженцами» других географических
регионов («Наука и жизнь», 2007).
АНА: разводить; выращивать; возделывать; ДЕР: культиви-
рование.
культивировать 2.2, перен.
Сознательно культивировать; В лицее культивируют совсем
другой образ жизни; Чистоплотность нужно культивиро-
вать в себе с детства.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 культивирует А2 в А3 ‘Человек А1 развивает
в себе или в другом человеке А3 чувство, привычку, умение,
отношение или манеру поведения А2, как бы целенаправленно
выращивая их’.

1. Метонимические употребления применительно к лицам
в роли А1: Россия не должна культивировать в себе образ
осажденной крепости («Металлы Евразии», 2004).
2. Сдвинутые употребления применительно к видам спорта
и соревнованиям в роли А2: Работать можно только в той
стране, которая культивирует фигурное катание и где оно
на очень высоком уровне (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов);
Преферанс, бридж еще можно спортом назвать, но в казино
их не культивируют («Известия», 2002).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: культивировать скромность.
А3 • в ПР: культивировать в ребенке <в учениках>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно <усиленно, всячески> куль-
тивировать; незаметно культивировать; культивировать
индивидуализм <невежество, ненависть, ксенофобию, горды-
ню, презрение>; культивировать рабство; культивировать
добродетель; беречь и культивировать.

Три месяца ненависти к ней сменились двумя годами ста-
рательно культивируемого равнодушия (Д. Быков). Эту сто-
рону сознания [ироничность], эту сторону философии, мыш-
ления, мировоззрения нам всячески надо культивировать (Вяч.
Иванов). А не рано ты культивируешь в себе артистические
капризы? (А. Берсенева). Леша так скрупулезно и талант-
ливо культивирует внешность и обиход дореволюционного
профессора, что кажется цитатой из мемуаров Андрея Бе-
лого (А. Генис). Будучи большим поклонником пушкинской
формулы «гения и толпы», я всячески культивировал в Вы-
соцком дух исключительности (Д. Карапетян). Очень рано
бросив вызов обществу (точнее – публике), он до конца жиз-
ни сохранил, даже культивировал в себе чувство гражданской
ответственности! («Знание – сила», 2003).
АНА: растить; выращивать; взращивать; лелеять; насаж-
дать; пропагандировать; совершенствовать; ДЕР: культиви-
рование. [А. Л., Я. Б.]

КУЛЬТУ́РА, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
культура 1.1 ‘совокупность достижений большого человеческого

сообщества в общественной организации, производстве, искусстве

и науке’: изучать мировую культуру.

культура 1.2 ‘норма взаимоотношений и жизненный уклад доста-

точно большой группы людей’: Во Франции своя культура, ино-

странцам там трудно.

культура 1.3, археол. ‘материальные объекты, созданные челове-

ком на определенной территории в определенный период доисто-

рической эпохи’: крито-микенская культура.

культура 2.1 ‘свойство человека А1 иметь внутреннюю жизнь,

определяемую представлениями и знаниями о мире и человеке,

выработанными культурой 1.1’: человек большой внутренней куль-

туры.

культура 2.2 ‘владение человеком нормами, выработанными куль-

турой 1.1 в определенной сфере’: Возросла музыкальная культура

исполнителей.

культура 3.1, с.-х. редк. ‘культивирование сельскохозяйственного

растения’: влияние длительной культуры зерновых на изменение

почвы.

культура 3.2, с.-х. ‘культивируемое сельскохозяйственное расте-

ние’: плодоовощные культуры.

культура 3.3, биол. ‘совокупность микроорганизмов, выращенная

в лабораторных условиях’: получить чистую культуру золотисто-

го стафилококка.

культура 1.1

Памятники мировой культуры; насаждать культуру; Китай –
это особая страна с особой культурой; Было модно интере-
соваться византийской культурой.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 в период времени А2 ‘Результат раз-
вития большого человеческого сообщества А1 в эпоху А2,
который представляет собой совокупность достижений А1 в
познании природы и человека, в выработке представлений о
невидимом сверхъестественном мире, в организации обще-
ства, в искусстве и в технике и который определяет характер
дальнейшего развития А1, представлений его членов о нор-
ме человеческих взаимоотношений, а также их поведения и
быта’ [А1 – часто народ или совокупность народов: культура
ацтеков, культура южных славян].

1. Форма МН указывает на разные типы культур: дальнево-
сточные культуры; Столько на земле культур! языков! стран!
(А. Солженицын).
2. Суженные употребления применительно к артефактам, со-
зданным в русле определенной традиции (часто – националь-
ной): Материальная культура первобытных народов; Но-
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вая музейная экспозиция посвящена материальной культуре
тюркских племен.
3. Суженные, часто иронические разговорные употребле-
ния применительно к достижениям искусства: ирон. приоб-
щить(ся) к культуре; Театр на ремонте, клуб на учете – ни-
как меня культурой охватить не могут (А. Арбузов); Я бы не
работала, но хочу на телевизор скопить, чтобы дома была
культура, а то, говорят, муж будет куда-то стремиться,
правда? (И. Грекова); Было столько публики, прессы, цветов...
Знаете, я всегда горжусь, когда наша культура привлекает
такое внимание (Д. Рубина).
4. Суженные употребления применительно к сфере искусства
в сообществе А1 и к определяемому этим искусством миро-
восприятию членов А1 (в роли А1 часто выступает большая
социальная группа): пролетарская <буржуазная> культура;
Культура [хиппи] возникала спонтанно, никто, конечно, ее не
насаждал, она зарождалась в пабах Ливерпуля, где впервые
ударили по струнам Джон Леннон, Джордж Гаррисон, Ринго
Старр и Пол Макартни (В. Аксенов).
5. Метонимические употребления применительно к самому
процессу развития А1, результатом которого являются эти до-
стижения: история (японской <латиноамериканской>) куль-
туры. Этот процесс с одной стороны не контролируем (упадок
культуры; зарождение культуры; Культура развивается скач-
ками), а с другой стороны предполагает целенаправленную
деятельность человека (развивать культуру; внести крупный
вклад в развитие культуры).
6. Метонимические употребления применительно к сообще-
ству, создавшему культуру: Китайская культура выработала
свои нормы общения людей.
7. Сдвинутые терминологические употребления применитель-
но к сфере деятельности, связанной с распространением до-
стижений искусства в обществе: Институт культуры, Мини-
стерство <министр> культуры, отдел культуры, работники
культуры [о чиновниках, в ведении которых находится сфера
искусства]; А сегодня утром заявляются из горсовета сра-
зу два деятеля – один по линии культуры, второй по линии
торговли (И. Стрелкова).
8. Сдвинутые терминологические употребления применитель-
но к определенным видам организованного досуга или мас-
совых развлечений как приобщению населения к культуре (в
противоположность досугу или развлечениям низших слоев
населения, часто сопровождающимся пьянством и драками):
парк культуры (и отдыха) [парк с аттракционами, буфетом,
детскими площадками, возможно площадками для пикников
или занятий физкультурой и т. п.]; дом <дворец> культуры
[обычно отдельное здание с библиотекой, залом со сценой для
выступлений, залом для выставок, комнатами для различных
кружков или курсов и т. п.].
9. Слово с близким значением – цивилизация. Оно указывает
прежде всего на высокие технические достижения, в частно-
сти – в строительстве, данного сообщества (обычно – народа),
а также на развитую социальную организацию сообщества.
Многие древние цивилизации бесследно исчезли.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культура удэгейцев.

• КАКАЯ: русская культура, католическая культура.
А2 • РОД: культура эпохи Возрождения.

• в ВИН: культура в эпоху <в период> неолита (характе-
ризовалась следующими чертами).

• КАКАЯ: средневековая культура.
А1 часто метонимически выражается обозначением стра-

ны или достаточно большой территории. Культура Франции

<Месопотамии>; средиземноморская <африканская> культу-
ра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Характеристика культуры как характеристика сообщества:
первобытная культура, высокоразвитая (европейская) куль-
тура; высокая (византийская) культура; христианская <буд-
дийская, мусульманская> культура; мировая культура, нацио-
нальная культура, древнегреческая <римская, античная, ви-
зантийская, древнерусская, западноевропейская> культура;
городская <сельская> культура [Транзистор был признаком
городской культуры].
Процесс развития: история культуры, зарождение <возникно-
вение> культуры, расцвет культуры, <упадок, закат> куль-
туры, развитие культуры, Культура развивается <гибнет>;
создать культуру, насаждать (западную) культуру, уничто-
жать (национальную) культуру; В эту эпоху Европа достигла
высокого уровня культуры.
Время существования: древняя <многовековая, тысячелет-
няя> культура, молодая (финская) культура.
Сфера искусства, понятного всем и не требующего усилий
при восприятии или, напротив, понятного только элите: мас-
совая культура, поп-культура; культура элиты, элитарная
культура.
Люди, характеризующиеся по их роли в культуре: деятели (ми-
ровой) культуры; заслуженный работник культуры (РСФСР)
[почетное звание, присуждаемое деятелям в сфере искусства
и чиновникам в этой сфере].
Объекты: памятник культуры, объект культуры.

Отрезанные от внешнего мира, мы и понятия не имели,
что эмиграция не только бедствовала и тосковала, но и сохра-
нила культуру, великую русскую культуру (В. Некрасов). Когда
думаешь о том, что в наши дни убивают новорожденных,
ненужными кажутся все усилия культуры. Ну, чему же научи-
ли людей Гете, Бах? Убивают новорожденных! (В. Гроссман).
А оказалось, что главная специфика книги – тираж. Куль-
тура перестала быть достоянием одиночек (М. Анчаров).
Состязательность судебного процесса – одно из древнейших
завоеваний человеческой культуры; там, где этот принцип на-
рушен, властвует произвол (А. Крон). И он [Василий] невнят-
но толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их
дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего
ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью (Ю. Казаков).
В Москве другая жизнь, столица, культура, интеллигентные
беседы (А. Гладилин).
АНА: цивилизация; ДЕР: культурология; культурный [куль-
турные ценности]; культурно- [советск. культурно-массовая
работа]; субкультура, поп-культура.
культура 1.2

Городская <деревенская> культура; Вышла замуж за амери-
канца, но жить с ним не смогла – в Америке совсем другая
культура, другие представления о жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Представление о норме человеческих взаимо-
отношений, поведение, быт и возможно язык, свойственные
достаточно большой группе людей А1, возможно народу А1,
и отличающие А1 от других групп людей’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (своеобразная) культура островитян.

• КАКАЯ: молодежная культура.
Хотя и то сказать – культура там своеобразная: народ

свирепый, воинственный, все с ножами, с револьверами, по
улице пройти страшно... (А. Некрасов). Они давно в эстон-
цев превратились. Язык, культура, образ мыслей... Типичные
эстонцы (С. Довлатов). Если в немецких школах учатся дети
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иностранного происхождения, они, естественно, усваивают
обычаи и культуру тех, кто их обучает (В. Кожевников). Чем
дольше я бродил по его [Парижа] улицам, чем чаще пил на-
стоящий кофе в уютных кафе, встречающихся на каждом
углу, тем сильнее ощущал свою связь с его ритмом, звуками,
культурой и людьми (Б. Левин).
АНА: уклад, обычаи.
культура 1.3, археол.
Фаюмская культура; культура Караново; культура боевых
топоров; археологические культуры железного века; возраст
культуры.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Материальные объекты, обнару-
женные на территории А1, основные из которых являются
предметами А2 или характеризуются признаком А2 и которые
были созданы человеком в доисторическую эпоху А3’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культура Гумельница.

• КАКАЯ: гумельницкая культура; олдовайская культура.
А2 • РОД: культура колоколовидных кубков; культура ленточ-

ной керамики.
• КАКАЯ: катакомбная культура.

А3 • РОД: культура эпохи неолита <додинастического Егип-
та>.

• КАКАЯ: неолитическая культура.
А какие слова говорил Геннадий Барышев: палеолит, нео-

лит, уэленско-оквикская культура... (Ю. Рытхэу). Во втором
тысячелетии до новой эры здесь [на территории современной
Москвы] появились финно-угорские племена, носители так
называемой волосовской культуры («Знание – сила», 1997).
Национальный бурятский орнамент донес до нашего времени
специфические черты «культуры плиточных могил», создан-
ной загадочным […] народом динлинов, населявшим в конце
бронзового века Прибайкалье (С. Антоненко).
СИН: археологическая культура.
культура 2.1

Поражала культура и обширные знания этого учителя.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Свойство человека А1, заключа-
ющееся в том, что его внутренний мир в большой степени
определяется глубоко усвоенными представлениями и знания-
ми о мире и человеке, выработанными культурой 1.1’.

Метонимические употребления применительно к самим
этим представлениям и знаниям, выработанным культурой 1.1 и
возможно рассматриваемым как база для специальных знаний:
Он постоянно чувствовал недостаток своей культуры и по со-
вету учителей старался побольше читать; Зина понимала, что
ей не хватало общей культуры, широты, начитанности или то-
го, чего было в избытке у Вали, – самоуверенности (В. Липатов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культура населения.

• ПРИТЯЖ: Петина культура.
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию типа человек высо-
кой <большой> культуры: Иногда, прервав занятия, она рас-
сказывала о прошлом, о том, какого большого ума и высочай-
шей культуры были Нежданова или Собинов (А. Кузнецов);
Был он человеком несомненно большого ума и культуры, но
холодным эгоистом (С. Голицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Высокая культура (его родителей), ста-
ринная культура (ее родственников), духовная культура (на-
ших наставников), внутренняя культура, общая культура;
привить культуру, повышать (свою) культуру; недостаток
культуры; уровень культуры (эмигрантов); Культура выросла.

Вы приехали в Тифлис, у вас есть знания, опыт, культура,
у вас есть имя (Р. Ивнев). Какой позор! Какое отсутствие

элементарной культуры! Вы воспользовались тем, что ме-
ня нет, отправились на вечер в таком ужасающем виде и
танцевали там с механизаторами (С. Голицын). Нет, жиз-
ненные передряги никак не повлияли на его характер – все те
же благородные манеры, та же глубокая внутренняя куль-
тура чувствовались в нем (Ю. Коваль). Городские, те как-то
умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не уни-
зить (В. Шукшин). Понимаете, дело в том, что поскольку
за последнее время значительно выросла культура населения,
то все теперь себя в очереди ведут прилично, культурно и
спокойно (Е. Попов). У ее матери не было ни той культуры,
ни тех знаний, какие были у отца, но ее представление о мире
было не менее определенным (Г. Газданов).
АНА: интеллигентность, воспитанность; эрудиция; ДЕР:
уходящ. культурный.
культура 2.2

Высокая сценическая культура (этого чтеца); культура мыш-
ления наших педагогов.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Владение человеком А1 выработан-
ными культурой 1.1 правилами или нормами, действующими
в сфере А2’.

1. Суженные разговорные употребления применительно к
правилам поведения, часто в выражении никакой культуры:
Все толкаются, лезут без очереди – что за народ, никакой
культуры; Дверь за ним захлопнулась. – Абсолютно никакой
культуры, – сказал Шляпников жене. – Жлобы, – вздохнула
жена (М. Мишин).
2. Метонимические употребления применительно к самим
этим правилам или нормам, действующими в сфере А2: куль-
тура питания <умственного труда>; поднимать культуру
производства <обслуживания>; научить культуре поведения;
Они не понимают, в чем состоит элементарная культура
быта; Вас, наверное, не научили культуре в университете?!
(В. Ерофеев); Культура застолья, питья состоит в элегант-
ном держании рюмки вина, в любовании его цветом, в смако-
вании его вкуса (М. Жванецкий).
3. Метонимические употребления применительно к хорошо
развитой сфере А2: Культура хорового пения в Эстонии из-
вестна далеко за пределами этой маленькой страны.
4. В составе термина физическая культура указывает а) на
систему физических упражнений, цель которых – развить си-
лу и гибкость тела (приобщать население к занятиям физи-
ческой культурой); б) на соответствующую учебную дисци-
плину (программа физической культуры для вузов). Термин
обычно употребляется в виде варианта физкультура, причем
учебная дисциплина в разговорной речи школьников и студен-
тов называется физра́.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: (хореографическая) культура балерины.

• ПРИТЯЖ: Машина (исполнительская) культура.
А2 • РОД: культура танца.

• КАКАЯ: музыкальная культура.
Курасов, известный своей вдумчивостью и высокой культу-

рой мышления, отвечал спокойно, лаконично (В. Богомолов).
Работа свидетельствует о возросшей культуре проектиро-
вания (А. Бек). Простите уж моему поколению низкую музы-
кальную культуру и грамматические ошибки (В. Конецкий).
Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушанья
упала (Ю. Коваль). Меня неудержимо привлекал к себе этот
крошечный остров словесной, художнической, литографской
и типографской культуры (Л. Чуковская). У них культура
поведения стоит высоко. Ножом и вилкой все умеют пользо-
ваться, даже малыши (Е. Попов).
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культура 3.1, с.-х. редк.
Ученые изучили изменение свойств почв при длительной куль-
туре риса в условиях юга Украины.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Разведение сельскохозяйственного
растения А1 с целью получения из него продуктов питания,
корма для скота или лекарственного или технического сырья’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культура пшеницы.

Здесь возможна культура табака, винограда и, следова-
тельно, виноделие, садоводство (Г. И. Успенский).
СИН: культивирование, разведение, возделывание, выращива-
ние.
культура 3.2, с.-х.
Высокоурожайные зерновые культуры; Картофель – одна из
важнейших сельскохозяйственных культур.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Сельскохозяйственное растение,
разводимое для использования его части А1 в целях А2’ [А2
обычно – получение продуктов питания, корма для скота или
лекарственного или технического сырья].

В форме МН используется в сельскохозяйственной тер-
минологии в качестве обозначения класса, в состав которого
могут входить как отдельные растения, так и классы растений:
Овощные культуры подразделяют: на плодоовощные куль-
туры, листовые овощные культуры, луковичные культуры,
корнеплодные культуры (Википедия).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: ягодная культура; бобовые культуры.

• РОД: культуры зерновых.
А2 • КАКАЯ: кормовая <лекарственная, техническая> куль-

тура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Полевая <огородная, бахчевая> культура;
высокоурожайная культура; засухоустойчивая <холодостой-
кая, теплолюбивая> культура.

Я уж и не знаю, сколько лет бились с этим кок-сагызом,
ибо культурой он оказался очень трудоемкой (В. Солоухин).
Тогда власти под предлогом, что табачные плантации исто-
щают почву, запретили сажать эту культуру, приносившую
жителям немалый доход (С. Голицын). Ведь нужно было обра-
ботать огород, посеять зерновые культуры и обеспечить всех
детей едой на следующий год (Т. Луговская). Погибла куль-
тура морского картофеля, на которую мы возлагали столь-
ко надежд (С. Жемайтис). Колхозы спешили, пока позволяла
погода, управиться с самой докучливой культурой [свеклой]
(Е. Носов). Дело в том, что наша республика перевыполнила
план заготовки чая – основной сельскохозяйственной культу-
ры нашего края (Ф. Искандер).
АНА: растение.
культура 3.3, биол.
Культура микроорганизмов <стафилокка, туберкулезной па-
лочки>.
ЗНАЧЕНИЕ. Культура А1 ‘Совокупность микроорганизмов
вида А1, выращенная в лабораторных условиях в специальной
питательной среде, обычно с научной целью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: культура холерного вибриона.

• КАКАЯ: тканевая <клеточная> культура.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Чистая <смешанная культура>; первич-
ная культура; выделить <вырастить, получить> культуру;
пересеять культуру (на несколько чашек Петри); Культура
(быстро) растет.

В 1883 году в Египте великий Роберт Кох […] выделил
чистую культуру холерного вибриона и отправил ее в Гер-
манию своему научному противнику М. фон Петтенкоферу

(«Техника – молодежи», 1991). Вводя культуру стафилокок-
ка в полость сустава, он [Павловский] обнаруживал через
24–48 часов этих микробов в крови и в органах животного
(Л. Зильбер). [В начале эксперимента] американские микро-
биологи супруги Джошуа и Эстер Ледерберг […] вырастили
на одной из чашек Петри культуру обычного стафилококка –
микроба, хорошо знакомого всем бактериологам («Химия и
жизнь», 1969). Что-то с чем-то скрещивают, высевают ка-
кие-то культуры на питательные среды, подкармливают их
питательными бульонами, высевают на агар-агар, снова пе-
ресевают, снова скрещивают (Ю. Домбровский).
АНА: штамм; колония; популяция. [Е. У.]

КУЛЬТУ́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, кроме 2, СРАВН нет,
кроме 2.

культурный 1.1 ‘созданный культурой’: культурные ценности.

культурный 1.2, уходящ. ‘относящийся к культуре 1.1’: культур-

ные представления.

культурный 1.3, офиц. ‘относящийся к сфере искусства или к рас-

пространению искусства в обществе’: культурная жизнь столицы.

культурный 1.4, мещанск. ‘соответствующий нормам’: культур-

ные развлечения.

культурный 2, уходящ. или мещанск. ‘такой, поведение которого

соответствует нормам’: культурные студенты.

культурный 3, бот. ‘культивируемый человеком’: культурные и

дикорастущие маслины.

культурный 1.1

Культурные достижения <ценности>; культурные запросы
<интересы>; культурная традиция; культурная революция;
культурные центры.
ЗНАЧЕНИЕ. От культура 1.1.

Культурные эти взлеты […] кажутся нам случайными
(Д. Гранин). К сожалению, научная обработка и использова-
ние этого огромного культурного богатства не находятся
на должной высоте (Ю. Домбровский). Нелегко было им на
деньги, остававшиеся […] после вычета подоходного и куль-
турного налога, после вычета госзайма строить бюджет
(В. Гроссман). А политическая, общественная и культурная
ситуация в стране и в самом деле менялась стремительно и
катастрофически (В. Соловьев).
АНА: научный [научные достижения]; духовный [духовные
ценности].
культурный 1.2, уходящ.
Культурное воспитание трудящихся; Работа ленинградской
редакции при всех ее недостатках была подлинным советским
культурным делом (Л. Чуковская).
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к культуре 1.1’.

Входит в состав археологического термина культурный
слой.

Прежде всех в тридцать седьмом […] истреблению под-
вергались «простые советские люди», объединенные […] со-
знанием своего культурного миссионерства – в искусстве ли,
в науке ли (Л. Чуковская). Слова, которые писал Аркадий Лу-
кьянович, были не народные и не культурные (Ф. Горенштейн).
А я в этот день газету московскую купила, прочла статью
Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки
(В. Гроссман).
АНА: просветительский [просветительская деятельность].
культурный 1.3, офиц.
Культурные связи; культурное сближение с Западом.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Относящийся к сфере искусства или к сфере
деятельности, цель которой – распространение достижений
искусства в обществе’.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ. Культурный обмен; культурная работа;
культурное мероприятие; культурная программа; культурный
атташе.

К пяти должна была появиться съемочная группа телека-
нала, что освещал культурные события в городе (Д. Рубина).
В этих беседах и проходило наше время: в рассказах Насти
про ее любовные драмы, в наших рассказах про наши культур-
ные проекты (А. Вяльцев). Разнузданные, невежественные,
ленивые и подкупные, склонные к кровавым дракам и грабе-
жам, уголовники тормозили развитие трудовой и культурной
жизни лагерей (В. Гроссман). В его обязанности входило куль-
турное оформление жизни солдат (Э. Лимонов). Ведь куль-
турная работа с подрастающим поколением – дело тонкое,
ответственное (Ф. Горенштейн). На культурные мероприя-
тия, как и на работу, я ходил в обмундировании (В. Астафьев).
АНА: научный; спортивный; ДЕР: уходящ. культ... [советск.
культработа, советск. культработник, советск. культпоход,
советск. культмассовый, ист. культпросвет, ист. культпроп].
культурный 1.4, мещанск.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Соответствующий нормам, выработанным куль-
турой 1.1’ [обычно об обслуживании или организованном до-
суге].
Культурное обращение с проживающими; культурный отдых;
культурные развлечения.

Колбаска, хлеб, культурное обслуживание (Ю. Коваль).
Иногда собаки снюхивались попарно, а их хозяйки, натянув
поводки, как вожжи, вели между собой культурные беседы
(И. Грекова). Однажды, когда я учился в школе, мы всем клас-
сом работали на одном приморском пустыре, стараясь пре-
вратить его в место для культурного отдыха (Ф. Искандер).
АНА: цивилизованный; ДЕР: мещанск. культурно [культурно
обслужить клиента; культурно отдохнуть].
культурный 2; КР -рен, -рна, СРАВН -ее; уходящ. или
мещанск.
Воспитанные культурные люди; культурная образованная де-
вушка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который усвоил представления и нор-
мы, выработанные культурой 1.1, и поведение которого им
соответствует’.

1. Метонимические употребления применительно к степе-
ни усвоения этих правил и норм: культурный уровень.
2. Сдвинутые употребления применительно к организации:.
Сняли бы шляпу! Небось в культурное заведение пришли!
(А. Арканов).

Он тебе понравится, – сказал мой друг. – Мужик культур-
ный, начитанный, с юмором (С. Довлатов). Красива, культур-
на, утонченна, может и о Прусте поговорить и Сельвинского
процитировать (Ю. Домбровский). Знание английского язы-
ка – признак культурного человека. Английский – это латынь
нашего времени (И. Грекова). Цивилизованный народ, культур-
ная нация, приличные люди. Вы бы посмотрели; как они ходят
в свои кирхи, как чтут покойников (А. Рыбаков).
АНА: цивилизованный; воспитанный, благовоспитанный; до-
стойный (человек), приличный [очень приличный юноша].
культурный 3; бот.
Культурные сорта тюльпанов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который разводится человеком для опре-
деленной цели’ [о растениях].

Она [Карина] отличалась от остальных, как культурная
роза от дикого шиповника (В. Токарева).
АНА: садовый [садовые ромашки]; огородный [огородные рас-
тения]; домашний [домашние животные]; АНТ: дикий, дико-
растущий, полевой [полевые цветы]. [Е. У.]

КУМ, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; ку́ма, МН кумовья́, -ёв.
кум 1, уходящ.
Видела сегодня кума с кумой; Иван ему кум, старшую дочь
его крестил.
ЗНАЧЕНИЕ. Кум А2 ‘Крестный отец человека по отношению
к отцу А2 или матери А2 этого человека или по отношению к
крестной матери А2 того же человека’.

1. Лицо женского пола, являющееся крестной матерью чело-
века, по отношению к отцу А2 или матери А2 этого человека
или по отношению к крестному отцу А2 того же человека,
называется кума.
2. Коннотации – близкие отношения: Он тебе не кум, не сват,
не брат, почему ты должен ему помогать?
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кум Ивана.

• ПРИТЯЖ: мой кум.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть в кумовьях у кого-л.; приходиться
кумом кому-л.; пойти в кумовья к кому-л.; Мы с ним кумовья;
Он мне теперь кум.

Мне приходится кумом он [Володя], потому что он крест-
ный Оли, младшей дочки моей (В. Алейников). За обедом кум
с кумою разламывали на голове крестника пирог с пожелания-
ми богатства и счастья (О. Баранова, И. Шангина). Из одной
кабины вылез Степан – кум нового председателя, из другой –
участковый милиционер Максаев (Б. Екимов). Только ведь я
семьями дружен, у доброго десятка в кумовьях, детей кре-
стил (Б. Васильев). Простейший, испытанный временем спо-
соб породниться – пойти друг к другу в кумовья, окрестить
детей (С. Дангулов). Здесь ведь растаскивали по родствен-
ному принципу – приходит кум, говорит, дай! («Известия»,
2001).
СИН: куманек; ДЕР: кумовство; кумовской; покумиться [стать
кому-л. кумом или кумой].
кум 2, прост. устар.
Как поживаешь, кум?; У него там кумовья, приятели, ему
помогут.
ЗНАЧЕНИЕ. Кум А2 ‘Человек, которого человек А2 счита-
ет равным себе, которому доверяет, готов сам помочь ему и
принять от него помощь’.

1. Употребляется преимущественно в обращении.
2. Часто используется в сказках применительно к животным:
Жили-были кум с кумой – волк с лисой (А. Н. Афанасьев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кум соседа.

• ПРИТЯЖ: мой кум.
«Где ты была, дура?» – спросил хозяин. «Нарядилась, кум,

для дорогих гостей» (А. С. Пушкин). Где у Крылова «сват»,
«голубчик», «кум», «куманек», у переводчика всегда и неизмен-
но пуританское слово «друг» (friend) (К. Чуковский). [Борис
Павлович] хороший старикан. Меня все кумом называл (Ф. Аб-
рамов).
СИН: куманек, приятель, друг, дружок, устар. сват, прост.
земляк; ДЕР: кумовство; кумовской.
кум 3, на письме обычно в кавычках; сленг.
Тут к куму по три раза в неделю вызывают; Кум обещал
перевести на легкую работу.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Государственный служащий, в обязанности кото-
рых входит надзор за заключенными или ссыльными и работа
по предотвращению преступлений’.

Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал еще од-
ному-двум, – и никто не пошел и не донес куму (А. Солже-
ницын). Режим содержания ссыльных в Норильске обязывал
нас являться на свидание к «куму» два раза в месяц (Г. Жже-
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нов). [Бывший заключенный] помогал устраивать провокации
против неугодных «куму» зеков (А. Маринина). «Может, ку-
мовьям стукнуть?...» – «Никогда стукачом не был и тебе
не советую, понял?» (В. Доценко). Были другие варианты по
размыванию воровской сплоченности, например, такие, как
неоправданное лишение воровского звания на основании лож-
ного обвинения через подброшенную кумом дезинформацию
(А. Савельев).
СИН: оперуполномоченный, сленг опер.
◊ Кто-л. кум королю, (сват <брат> министру) ‘Обстоятель-
ства сложились так, что кто-л. доволен своей жизнью’: К тому
же привык я, что без контроля внешнего живу – кум коро-
лю, что называется: милльоны через меня проходят – и хоть
бы хны: доверяют, значит (А. Иличевский); Выполнил задан-
ную порцию работ, и ты свободен – кум королю (Г. Жженов).
[О. Б.]

КУМИ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
кумир 1, тж устар. НЕОДУШ; книжн.
Восковые кумиры; изваять кумира; воздвигать кумиры; Кумир
был сделан из красной меди.
ЗНАЧЕНИЕ. Кумир А1 ‘Скульптурное изображение языческо-
го божества А1 или само это божество’.

1. Расширенные устаревшие употребления применительно
к статуям царей и героев в роли А1: Кумир на бронзовом коне;
Любил я светлых вод и листьев шум, / И белые в тени дерев
кумиры, / И в ликах их печать недвижных дум (А. С. Пушкин).
2. Образные необиходные употребления применительно к то-
му, что является предметом исключительной ценности, смыс-
лом жизни кого-либо: Работа – мое божество. Мой кумир.
Мой наркотик... (И. Грекова); Если прежде художники были
служителями богов, то теперь само искусство стало боже-
ством и кумиром (В. С. Соловьев); Кумир для этих людей –
безграничная свобода («Знание – сила», 2014).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • устар. РОД: кумир Велеса.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. высок. Златой кумир; литой <устар. ли-
тый> кумир; кумир с простертою рукою; поклониться куми-
ру; творить <сотворить> кумиров; Не сотвори себе кумира
[цитата из Библии, одна из заповедей Моисея].

Так храм оставленный – все храм, / Кумир поверженный –
все Бог! (М. Ю. Лермонтов). Кумир был огромной величины,
сделан из дерева, о четырех лицах наподобие фонаря, и со всех
сторон образ его видеть было можно (М. Д. Чулков). Ниж-
няя часть кумира был выполнена из железа, молния в руках
был богато украшена драгоценными камнями (В. Епифанцев).
Он [Пушкин] мог сказать такое уже тогда, когда убегал из
школы в сад и там замирал перед кумирами языческих «бе-
сов» (С. Бочаров). Пораженные чудом люди восславили Бога,
а кумир Волоса и все святилище его предали поруганию, раз-
рушению и огню (А. Карпов). Геродот писал: «У скифов не в
обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам» («Наука
и жизнь», 2007).
СИН: идол, изваяние, истукан; АНА: фетиш; бог; божок;
ДЕР: кумирня.
кумир 2, перен.
Кумир моей юности; кумир и толпа; Фанаты преследуют
своего кумира; По примеру своего кумира он отпустил усы.
ЗНАЧЕНИЕ. Кумир А2 ‘Известный человек, вызывающий у
людей А2 восхищение и желание подражать ему в чем-л., как
бы религиозное поклонение’.

Ослабленные употребления применительно к человеку, чьи
интересы ставятся выше интересов других: Ребенок – кумир

семьи; Он увел ее из дома, где ею помыкали и где кумиром
был только профессор: все профессору, все для профессора!
(А. Рыбаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: кумир подростков <зрителей, болельщиков>.

• ПРИТЯЖ: мой кумир.
• КАКОЙ: народный <подростковый> кумир.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дворовый кумир; эстрадный кумир; ново-
явленный кумир; кумир тинейджеров <девочек>, кумир мил-
лионов <детворы>; кумир для миллионов; кумир на сцене <на
экране, на эстраде>; кумир в хоккее <в теннисе, в футболе, в
баскетболе, в шахматах, в спорте>, кумир в журналистике;
автограф кумира; сходство с кумиром; подражать кумиру;
полюбоваться на своих кумиров; стать <сделаться> куми-
ром, являться кумиром, оставаться кумиром; встретиться
<познакомиться, пообщаться, сфотографироваться> с ку-
миром; прощаться с кумиром.

Стихи были еще наивные, незрелые, с явно выраженной
подражательностью кумиру и почти земляку его Сергею Есе-
нину (В. Астафьев). Миша, писаный красавец, был кумиром
юных кинозрительниц от Бреста до Магадана (В. Аксенов).
Ольга хочет только одного: служить своему кумиру (А. Ма-
ринина). Помню, как нам посчастливилось купить билеты
на «Аиду», где в партии Амнерис выступала В. А. Давыдо-
ва – тогдашний мой кумир (И. Архипова). Моим кумиром был
и остался Руальд Амундсен – человек, открывший Южный
полюс и погибший при попытке спасти экспедицию Нобиле
(А. Городницкий). Марта Стюарт, телезвезда, кумир нации,
или, как ее часто называют, Билл Гейтс от домоводства
(«Управление персоналом», 2004).
СИН: идол, герой; АНА: суперзвезда; любимец (публики); лю-
бимчик (зрительниц); икона (стиля); гуру (джаза); бог (под-
ростков); КОНВ: почитатель; поклонник; сленг фанат; сленг
фан. [А. Л., Я. Б.]

КУПА́ЛЬНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
Купить черный купальник; Надо снять мокрый купальник;
Бери купальник и поехали на море; На коже остались белые
полоски от купальника; Она только вечером вспомнила, что
забыла повесить купальник сушиться.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Специальная женская одежда, частично прикры-
вающая тело и обычно оставляющая открытыми руки, ноги,
спину и иногда живот, предназначенная для купания в водое-
мах, пляжного отдыха и занятий водными видами спорта’.

Расширенные употребления применительно к специальной
одежде для занятий спортом, обычно гимнастикой и фигур-
ным катанием, оставляющей открытыми руки и ноги и по
форме напоминающей купальник: гимнастический купальник;
Шестилетняя Стеллочка в это время лежала на полу и пых-
тела: бабушка ее запихнула в гимнастический купальник и
сильно затянула резинку на юбке (М. Трауб); Возможно, неко-
торые считают, что костюм в фигурном катании по форме
однообразен – купальник, короткая юбка (Т. Тарасова, В. Ме-
лик-Карамов).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Модный купальник; белый <золотой, те-
лесный> купальник, однотонный купальник; полосатый ку-
пальник; открытый <закрытый> купальник; цельный <раз-
дельный> купальник; откровенный купальник; вязаный купаль-
ник; купальник из лайкры <из неопрена, из латекса, из хлоп-
ка>; купальник для пляжа <для бассейна>; купальник с юбоч-
кой <с лифом, нов. с пушапом>; купальник с вырезом; купаль-
ник без бретелей <без бретелек, без лямок, без чашечек>;
лифчик <верх, топ, низ, трусы, трусики, лямка> от купальни-
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ка; след (на коже) от купальника; фотография в купальнике;
раздеться до купальника; надеть что-л. поверх купальника;
прийти в одном купальнике.

У меня купальника нет. – Кто же ночью в купальнике купа-
ется? (А. Варламов). У нее были странные ноги: не круглые
сверху, а какие-то плоские и широкие. В купальнике это вы-
глядело не блестяще (Ю. Трифонов). На вершине каменной
глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем
купальнике (Ф. Искандер). Она повесила сушиться мокрый
купальник, подошла к шкафу переодеться в сухое (Е. Чижов).
Купальник был старый и заслуженный, ожидающий выхо-
да на пенсию, но Варвара никак не могла с ним расстаться
(Т. Устинова). Купальник как самостоятельный элемент гар-
дероба появился только в начале XX века («Знание – сила»,
2008).
АНА: бикини; буркини; плавки; белье; боди; трико; леотард;
гидрокостюм. [А. Л., Я. Б.]

КУПА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ редк. ку́-
панный; НЕСОВ; СОВ искупа́ть и уходящ. вы́купать.
купать 1

Искупать в минеральной воде; выкупать малыша в отваре из
дубовых листьев; Пора купать ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купает А2 в А3 ‘Человек А1 погружает тело
человека или животного А2 в воду или другую жидкость А3,
чтобы помыть А2’.

1. Метонимические употребления применительно к вме-
стилищам с жидкостью или к водным природным объектам в
роли А3: купать в ванночке <в корыте>; купать в проруби;
Мама купает меня в ванне, а я и тут стараюсь не сидеть
спокойно, а плыть (Я. Сегель); С утра, когда Прима возвра-
щалась со станции, Динка купала ее в пруду, чистила щеткой
и вела на луг пастись (В. Осеева).
2. Образные употребления применительно к объектам в роли
А2: купать линзы (в растворе); За столом папа хмуро посмат-
ривал, как я одной рукой купаю ложку в супе (З. Синявская).
3. Образные употребления применительно к природным объ-
ектам в роли А1: Плакучие ивы купают свои ветви в пруду;
Я долго смотрел на морскую гладь, на то, как солнце купало
лучи, и цвет волны был не только зеленым, он еще отливал и
золотом (Л. Зорин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купать сына <бабушку, больного>; купать щенка

<коня>.
А3 • в ПР: купать в молоке <в (теплой) водичке>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Купать малышку <младенца, ребеночка>;
купать питомца, купать хорька <(морскую) свинку>; купать
с шампунем; купать в тазу <в бочке, в бассейне>; купать в
ручье <в реке, в море, в лимане>.

Два часа ее учили верховой езде, стрельбе из лука, метанию
дротиков; затем служанки купали ее, наряжали в девичье пла-
тье, и начинались занятия домоводством и пением, танцами
и языками (Б. Васильев). А меня выкупали в корыте, спеленали
и уложили в люльку (А. Н. Апухтин). Одна соседская бабка
посоветовала купать тебя в отваре череды, другая велела за-
варивать ромашку (Д. Рубина). [Собачий пляж] и сейчас так
называется, может быть, потому, что там строго-настро-
го запрещают купать собак, а может быть, потому, что
собак там все-таки купают (Ф. Искандер). Мой брат […]
был на шесть лет моложе меня, и я хорошо помню, как мама
купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым дере-
вом, мылом и отрубями (В. Катаев). Дочка и зять Игнатьевны

уже ушли, а сама она искупала в ванне детей и укладывала
их спать (А. Грачев).
СИН: мыть, омывать; АНА: полоскать; ДЕР: купание; ку-
пальня; купель; купальщик.
купать 2, необиходн., перен.
Купать лицо в цветах; Она купала руки в его волосах.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купает А2 в А3 ‘Человек А1 помещает часть
А2 своего тела в субстанцию А3, обычно рыхлую или сыпу-
чую, или в совокупность небольших и обычно мягких объек-
тов А3, как бы купая А2 в А3’.

Образные употребления применительно к природным объ-
ектам в роли А1: Вот эти деревца за окном, промерзшие, с
мертвыми черными ветками, мотавшимися на ветру, сей-
час уже купают в солнечном свете свои маленькие, точно
игрушечные, листочки (Ф. Кнорре).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купать кисти рук (в песке).
А3 • в ПР: купать в зерне.

Он приподымал кисти сирени ладонями и погружал в них
лицо. Когда же отымал голову, лоб, нос, щеки и подбородок
были влажными, а к бровям и тонкой ниточке усов клеились
лепестки и трубочки цветов. Но это и Верочка умела делать –
купать лицо в росистой сирени (Ю. Нагибин). Московиты не
причинят нам вреда, – купая ладонь в льняных волосах жены,
сказал Мичкин. – Я обещаю это как князь (А. Иванов).
АНА: опускать (лицо во что-л.); погружать (руки во что-л.);
ДЕР: купание. [А. Л., Я. Б.]

КУПА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ искупа́ться
и уходящ. вы́купаться.
купаться 1.1

Не купайтесь в шторм; Даже в жару вода в реке очень хо-
лодная – не искупаешься; В прошлом году люди купались до
октября. Ой, я так здорово искупалась!
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купается в А2 ‘Человек А1 находится в воде
или другой жидкости А2 для удовольствия, отдыха или укреп-
ления здоровья’ [обычно об открытых природных водоемах].

1. Расширенные употребления преимущественно в форме
СОВ применительно к ситуациям, в которых А1 оказался в во-
де помимо своего желания: Лодка стала медленно клониться
набок, а потом, видимо, в полном соответствии с законами
физики, перевернулась. Охотники, искупавшись в холодной
воде, без особых потерь имущества и травм выкарабкались
на берег (Д. Саврасов).
2. Расширенные употребления применительно к животным
в роли А1: В летнее время попугайчики охотно купаются,
поэтому в клетку можно поставить купальную ванночку
(И. Иерусалимский, В. Антонов, Н. Епифановский).
3. Сдвинутые обиходные употребления применительно к мы-
тью: выкупаться в ванне; К обеду мужскую часть этого дела
мы закончили, искупались в бане и изрядно выпили за здравие
хозяев (М. Саитов).
4. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1: Дочка хозяина принесла на подносе гору пшена.
Оно съехало в котел, как песок с самосвала, и затонуло в кло-
кочущих озерах жира. Там уже купались золотистые шкварки
и кольца лука (П. Алешковский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: купаться в (ледяной) воде <в серной воде>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Долго <подолгу, самозабвенно> купать-
ся; купаться летом, купаться ночью, искупаться жарким
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летним днем; купаться голышом <уходящ. нагишом>, ку-
паться без купальника; искупаться напоследок; искупаться
перед отъездом; искупаться с дельфинами <со слонами>; ис-
купаться в речке <в море, в водоеме>, искупаться в проруби,
искупаться в бассейне, искупаться в Байкале <в Иордане>,
купаться на Волге; купаться с понтона <с пирса>; решить
<рискнуть, отважиться> искупаться; съездить искупаться;
Дети не должны купаться без присмотра.

Что, барин, молчишь? Куда везти-то? Меня вдруг охва-
тило странное желание искупаться. – Вези к Волге, – сказал
я (М. Шишкин). Искупаться на восточном побережье Ин-
дийского океана […] не удалось – слишком велики приливные
волны (В. Овчинников). Сегодня купаться не пошли, потому
что мы и так купались все дни, и нужно сделать перерыв,
а то мы перекупаемся (К. Букша). Река сияла нестерпимым
серебристым блеском. Но то было обманчивое сияние – в
начале сентября уже никто не купался (Т. Тронина). При-
том каждый простейший акт, каждое действие полно зна-
чительности – принес воды, скосил траву, выкупался в реке –
и больше ничего не нужно («Звезда», 2002).
АНА: плавать; плескаться; барахтаться; мыться; ДЕР: ку-
пание; купальщик; купель.
купаться 1.2, перен.
В пыли купались беззаботные воробьи; Куры купаются в золе
и чистят перья.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купается в А2 ‘Существо А1 погружается
в сыпучую субстанцию А2, совершая различные движения
телом и конечностями, чтобы нанести А2 на большую часть
поверхности своего тела, как бы купается в А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Птицы купаются (в песке).
А2 • в ПР: купаться в песке.

В пыли проулка купались курицы (А. Иванов). «Купаясь» в
песке, птицы приводят перья в порядок (Л. Исаченко). Дюжи-
на выживших [страусов], стремительно набиравших в росте
и весе, вскоре стали выбегать на улицу даже в мороз, купаясь
в снегу, как их сородичи в африканских песках (В. Сергеев).
Искупавшись в пыли, мы нашли-таки у стены пулю (Г. Баш-
куев).
АНА: барахтаться; возиться.
купаться 2, перен.
Купаться в деньгах <в долларах>; Всем хочется искупаться в
лучах его славы; Сестра буквально купалась в своем счастье;
Однажды и мне удалось искупаться в лучах славы моего бра-
та.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купается в А2 ‘Имея много ценных объектов
А2 или испытывая на себе положительное отношение А2 дру-
гих людей, человек А1 наслаждается этим, как бы купается в
субстанции А2’.

Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1: Мне приснятся сады, полные цветов и фрук-
тов, купающиеся в пении птиц (Г. Садулаев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ПР: купаться в роскоши <в удовольствиях, в любви>.

Я не знаю ни одного артиста или писателя, который бы
так самозабвенно купался в славе, ощущая публику (А. Во-
лодарский). Когда человек обратится и крестится, Бог по-
могает ему во всем, и человек купается в благодати (М. Ку-
черская). Он просто купается в любви, а без нее мерзнет и
коченеет. Кровь останавливается без любви (В. Токарева).
А дело было так, – он снова останавливается, купаясь в лу-
чах моего любопытства. – Тот мужчина с пятого этажа

как-то купил маленького жеребенка (Ю. Андреева). Купаю-
щийся в деньгах клирик – фигура немного стыдная (Е. Пищи-
кова). Если бы не революция, я бы в золоте купался (А. Сне-
гирев).
АНА: предаваться; упиваться.
◊ купаться в крови ‘совершая множество убийств, насла-
ждаться этим’: Контрразведка купалась в крови запоротых и
расстрелянных (В. Зазубрин). [А. Л., Я. Б.]

КУПЕ́, СУЩ; СРЕДН; НЕСКЛ.
Перед самым отходом поезда в купе вошел еще один пасса-
жир; Они ехали в одном купе и всю дорогу разговаривали.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Маленькое помещение в пассажирском вагоне,
с дверью, обычно выходящей в коридор, с окном напротив
двери и обычно с прикрепленными к стенкам по обеим сто-
ронам двери полками, предназначенными для того, чтобы на
них сидели или лежали пассажиры’.

1. Купе обычно располагаются в ряд по длине вагона. В рос-
сийских поездах купе есть в купейных, или уходящ. купирован-
ных вагонах (вагоны второго класса), в мягких вагонах, спаль-
ных вагонах (СВ, вагоны первого класса), вагонах «люкс» и в
международных вагонах.
2. В российских поездах в купе купейного вагона обычно
четыре полки для пассажиров: две нижние (спец. первые пол-
ки) и расположенные параллельно нижним две верхние (спец.
вторые полки). Над ними находятся еще две полки, предназна-
ченные для вещей (третьи полки). В купе спального вагона
верхних полок обычно нет. На железных дорогах европейских
стран широко распространены купе с тремя полками или с
местами только для сидения.
3. Дверь в купе обычно открывается не наружу (в коридор) и
не внутрь (в купе), а влево или вправо, двигаясь по специаль-
ным пазам, сделанным внизу (в полу) и наверху.
4. Расширенные употребления применительно к отсеку с пол-
ками, но без двери в плацкартном вагоне: Я сел в плацкартный
вагон, занял верхнее боковое место, в купе напротив сели трое
мужчин и одна женщина (С. Голицын).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Первое <второе, третье, последнее> ку-
пе; женское <мужское> купе; служебное купе, купе проводни-
ка; нов. переговорное купе (помещение в вагоне, специально
оборудованное для деловых переговоров); четырехместное
<двухместное, трехместное> купе; сосед по купе; купить два
<три> места в купе, выкупить (все) купе; эффект купе (о
неожиданной психологической близости незнакомых людей,
случайно оказавшихся рядом: Она сразу выложила свои про-
блемы случайному попутчику – это был эффект купе, но ей
казалось, что она встретила друга).

Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у про-
водницы простыни и одеяло (В. Шукшин). В купе заглянул
проводник и сказал, что господ провожающих просят поки-
нуть вагон (Г. Алексеев). Молодой человек, вы со мной не
поменяетесь, мы с женой оказались в разных купе (В. Пано-
ва). Девять человек набиваются в купе, где должны ехать
четверо (Ю. Трифонов). Дверь в наше купе не запиралась ни
изнутри, ни снаружи (Ф. Искандер). Потом вокзал скрылся,
мимо пошли пакгаузы, пустые составы на запасных путях,
будки, водокачки – и мы вернулись в купе (Ю. Казаков).
АНА: каюта; отсек; отделение; ДЕР: купейный (столик);
уходящ. купированный (вагон); -купе [шкаф-купе ‘шкаф, двер-
цы которого движутся по специальным пазам влево и вправо,
как дверь в купе’, двери-купе ‘дверь, состоящая обычно из
двух створок, которые движутся по специальным пазам влево
и вправо, как дверь в купе’]. [Е. У.]
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КУПЕ́Ц, СУЩ; МУЖСК; купца́ ; ист.
Известный московский купец; Тверской купец Афанасий Ни-
китин совершил путешествие в Индию; Савва Мамонтов –
предприниматель и меценат из династии купцов Мамонто-
вых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, занимающийся частной торговлей, ча-
сто владеющий собственным торговым предприятием’.

1. С XVIII в. до революции 1917 г российские купцы входи-
ли в отдельное сословие (так называемое «третье сословие» –
после сословий дворянства и духовенства).
В результате реформы второй половины XVIII века русские
купцы были разделены на три гильдии в зависимости от раз-
мера капитала; принадлежностью к гильдии определялись их
права и привилегии. Наиболее высокий статус был у купцов
первой гильдии, самый низкий – у купцов третьей гильдии.
2. Лицо женского пола называется ист. разг.-сниж. купчиха.
Так же называется и жена купца, а также девушка или женщи-
на из купеческого рода.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заморский купец; ганзейские купцы; пред-
приимчивый купец; разорившийся купец; богатый <имени-
тый> купец; купец и меценат; сословие купцов; привилегии
купцов; роль купцов в экономике страны; У вас товар – у нас
купец [формула сватовства].

Вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купе-
ческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие
купцы, собирал (И. Бунин). Выяснилось, что уголь, лежащий
на левом берегу реки Томь на виду с незапамятных времен,
неожиданно понадобился нескольким купцам («Коммерсантъ-
Власть», 2002). Во времена Петра I, открывшего крупные
полотняные мануфактуры, российские товары из льна охот-
но покупали купцы из Европы («Здоровье», 1999). Отец его
вовсе не Ивановский, а некий железнодорожный подрядчик,
из тех, кто поставлял материалы на строительство Либаво-
Роменской железной дороги, купец из староверов (А. Рыба-
ков). Когда он надевал каракулевую шапку, влезал в белые,
обшитые кожей шоколадного цвета бурки и в длиннополую
шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца
из пьес Островского (Ю. Трифонов). Заводчик, купец, вышед-
ший из мужиков, живя в своем особняке, путешествуя на
собственной яхте, сохраняет черты своего крестьянского ха-
рактера – любовь к кислым щам, к квасу, к грубому меткому
народному слову (В. Гроссман).
СИН: ист. гость [Садко – новгородский гость]; АНА: ком-
мерсант; негоциант; предприниматель; продавец; торговец;
ДЕР: ист. купчик; ист. купчина; ист. купечество; ист. купече-
ский. [А. П.]

КУПИ́ТЬ, ГЛАГ; куплю́, ку́пит, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ку́плен-
ный; СОВ; НЕСОВ покупа́ть.
купить 1

Купи молока <хлеба, что-нибудь к ужину>; Мы уже купили
билеты в Тбилиси; Мы покупаем квартиру; Он купил все права
на издание романа; Любовь не купить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купил А2 у А3 за А4 ‘Лицо А1 начало иметь
объект А2, которым обладало лицо А3, потому что А1 дало
А3 взамен за А2 сумму денег А4’.

1. Суженные разговорные употребления применительно к
приобретению за взятку какого-л. документа: Какой он врач –
у него диплом купленный; Она [невеста] не ждет ребенка –
купила справку о беременности, чтоб свадьба непременно
состоялась (А. Дмитриев).
2. Сдвинутые употребления применительно: а) к ситуации,
когда А1 отдал свои деньги за объект А2 с целью отдать А2

другому человеку: купить детям игрушки; Фирма купила нам
квартиру; б) к ситуации, когда А1, обычно помогая другому
человеку, отдал за А2 его деньги с целью, чтобы тот начал
иметь А2: Билет на самолет ей всегда покупает внук – сама
она даже не может войти в интернет.
3. Сдвинутые разговорные или уходящие употребления приме-
нительно к приобретению материального объекта в обмен на
другой материальный объект: Мне смешно: я – Мишка из-под
сохи – за картошку аттестат купил (Б. Окуджава); Решил
Фиглярин, сидя дома, / Что черный дед мой Ганнибал / Был
куплен за бутылку рома (А. С. Пушкин).
4. Сдвинутые разг.-сниж. употребления применительно к при-
обретению обычно незаконным путем власти или влияния
в организации: Тогда многие так и глворили: «Страну ку-
пили американцы»; Отца погубили новые русские, купившие
институт, где он заведовал наукой, они превратили храм в
мастерскую, чтобы делать «быстрые деньги» (Н. Катерли).
5. Образные употребления применительно к приобретению
нематериального объекта, обладающего высокой этической
или прагматической ценностью, причем в роли А4 тоже высту-
пает нематериальный объект: Купить свободу кровью <ценой
крови>; Скажите, кто меж вами купит / Ценою жизни ночь
мою? (А. С. Пушкин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купить машину.
А3 • у РОД: купить у знакомого <у торговца>.

• в ПР: купить в магазине <в комиссионке, в ларьке, в ки-
оске>.

А4 • за ВИН: купить за тысячу рублей.
• по ВИН: покупать по сто рублей (за пару) [только с

НЕСОВ].
1. В вопросительных предложениях и косвенных вопро-

сах, когда в фокусе вопроса – сумма денег, А4 может выра-
жаться наречием разг. почем или сочетанием разг. за сколько:
Почем яблоки купил?; Он спросил меня, за сколько я купила
билеты.
2. В образных употреблениях А4 выражается сочетаниями
высок. дорогой ценою, высок. ценою крови <жизни>.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Употребляется в конструкции с зависимым существитель-
ным в форме ДАТ, обозначающим того, для кого А1 покупает
объект А3: купить сыну машину.
2. Часто употребляется в конструкции с обстоятельством ме-
ста (особенно, если не выражен А3): купить на базаре <на
толкучке, на вокзале, в электричке, в аэропорту>, купить за
границей <в Лондоне>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Удачно купить; дешево <недорого, доро-
го> купить, разг. купить по дешевке <задешево, за бесце-
нок, втридорога>, купить за большие <огромные> деньги;
купить на свои деньги, разг. купить на свои кровные (день-
ги <денежки>), купить на заработанные <на вырученные,
на последние> деньги, купить на деньги от продажи (квар-
тиры); купить с получки <в получку, с премии>; купить за
наличные <по карточке>; купить с рук, уходящ. купить част-
ным образом, уходящ. купить из-под прилавка <из-под полы>;
купить по объявлению (в газете); купить через интернет
<по интернету>; купить по случаю; купить в рассрочку <в
кредит>; купить в складчину [о совместной покупке чего-л.,
когда деньги на покупку вносят два или более человека, кото-
рые будут вместе пользоваться купленной вещью]; купить на
распродаже <на торгах>; купить со скидкой; купить (кон-
фет) на триста рублей; купить по мелочи [По мелочи купили
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того-сего на тысячу рублей]; купить по дороге [По дороге
купила хлеб]; не на что купить [Нам дрова не на что ку-
пить].

А фарцовщик купил икону за сто двадцать рублей у Кирил-
ла (Ю. Трифонов). Купил себе рубашку – поступок для меня
беспрецедентный (С. Довлатов). В кулинарии он купил на три
рубля двадцать штук пирожных со взбитыми сливками, име-
нуемых нежным женским именем Элишка (В. Токарева). Он
уже купил массу мебели, разыскал потрясающие гардины и
уникальную керамику (у его молодой жены был современный
вкус), и теперь нужен был только торшер (В. Аксенов). И до-
мик мы купили сравнительно дешево, небольшой домик: зала,
две комнаты, кухня, кладовая, – купили удачно в том смысле,
что наш двор почти примыкал к дедушкиному двору (А. Ры-
баков).
СИН: разг. прикупить, разг. подкупить, перекупить, необи-
ходн. приобрести, обиходн. или прост. взять [Взял билет
до Новороссийска; Где тапочки брали?], разг. отхватить
[Смотри, какую я кофточку отхватила!]; АНА: выкупить
(заложников); закупить; накупить; докупить; раскупить; об-
менять [обменять квартиру в центре на коттедж в деревне];
выменять [В блокаду мы эту шубу выменяли на хлеб]; арен-
довать (зал); снять (дачу); КОНВ: продать; заплатить (за
шубу пятьдесят тысяч); ДЕР: купля(-продажа); продавец,
покупатель; покупка; покупной [Эти вещи не покупные, их в
ателье шили].
купить 2.1, разг.-сниж.
Охранники куплены; Они судью уже купили; Я и прокурора
покупал.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купил А2 ‘Человек А1, желая, чтобы человек
А2 делал то, что нужно А1 и что возможно противоречит нор-
мам морали, и считая, что А2 будет действовать из корыстных
соображений, дал А2 деньги или какой-то другой материаль-
ный объект или оказал А2 услугу, в результате чего А2 готов
делать или делает то, что нужно А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купить свидетелей (защиты).

Кстати, в городе есть неформальный молодежный вожак,
которого следовало бы купить (Т. Устинова). У них сеть отла-
жена, менты куплены (А. Силаев). И прокуратуру покупать
совершенно незачем. – Достаточно купить Генерального про-
курора? – Ни в коем случае! Он не отвечает за свои поступки,
не принимает решений. Декоративная фигура (В. Пронин).
После забора органа донору вводились препараты, вызываю-
щие остановку дыхания, затем тело перекочевывало в морг –
там наготове был Кульбин, его тоже нашел Героцкий, а ку-
пить его не составило труда (Е. Топильская). Эти женщины
презирали богатых. Их нельзя было купить (С. Алексиевич).
А теперь получится так, что Иванько меня на испуг не взял,
так за деньги купил (В. Войнович).
СИН: разг. нов. проплатить (первое место на соревнованиях),
подкупить.
купить 2.2, разг.
Учитель труда купил учеников обещанием похода; Она те-
перь так для тебя старается. Чем ты ее купила?; Он обещал
взять их в новый проект и этим их купил.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купил А2 посредством А3 ‘Человек А1, желая,
чтобы человек А2 хорошо к нему относился и поэтому делал
то, что хочет от него А1, сделал человеку А2 приятное для
того А3 или продемонстрировал ему свое хорошее свойство
А3, благодаря чему человек А2 начал хорошо относиться к
А1 и сделал или делает для А1 то, что тот хочет’.

УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купить подчиненных (повышением зарплаты).
А3 • ТВОР: купить (этим) поступком; купить своим остро-

умием <знанием иврита>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Без труда <легко> купить; купить цели-
ком и полностью, разг. купить с потрохами [А2 готов все
сделать для А1].

Но знаете, чем вы ее больше всего купили, Яков Абрамо-
вич, – обернулся к Нейману Гуляев. – Своими монетками!
(Ю. Домбровский). Проникся он ко мне сочувствием, пони-
маешь ли, старик. – Чем же ты его купил? Своими хохмами?
(В. Аксенов). Парень, похожий на грузина, слушал недовер-
чиво, как бы говоря: «Нет, меня не купишь такой ерундой,
брось» (В. Гроссман).
СИН: перен. подкупить, разг. взять [Чем ты его взял?]; АНА:
соблазнить; расположить к себе; КОНВ: купиться [Купились
на его обещания].
купить 2.3, разг.
Здорово ты его купил – в такую утку поверил!; Не будет
завтра солнечного затмения – это он опять тебя купил, он
же всегда так шутит; Как она его купила – поверил, что
экзамены вообще отменят.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 купил А2 ‘Человек А1, желая сделать так,
чтобы ему и возможно окружающим было смешно и весе-
ло, очень серьезно сообщил человеку А2 нечто, не соответ-
ствующее действительности, чему А2 поверил и на что сразу
реагировал как на что-то важное, в результате чего человеку
А1 стало смешно и весело’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: купить новобранца.
АНА: разыграть [Давайте разыграем новенького – скажем,
что завтра не будет уроков]; подшутить; обмануть; КОНВ:
купиться [И ты купилась на этот розыгрыш?]
◊ За что купил, за то (и) продаю ‘Повторяю то, что слышал,
не ручаясь за достоверность’; купить кота в мешке см. КОТ.
[Е. У.]

КУ́ПОЛ, СУЩ; МУЖСК; -а, ИМ МН купола́, РОД МН -о́в
и устар. ку́полы, РОД МН -ов, ДАТ МН -ам, ТВОР МН -ами,
ПР МН о ку́полах.
купол 1

Купол планетария <ротонды>; купол над входом в здание
рынка.
ЗНАЧЕНИЕ. Купол А1 ‘Большая крыша здания А1, имеющая
форму полусферы’.

1. Расширенные употребления применительно к объектам
полусферической формы: купол парашюта; Если рукой в пер-
чатке или палочкой вы резко вывернете купол медузы, то
мальки, оказавшись без защиты, замечутся в панике, не зная,
куда скрыться («Спортсмен-подводник», 1964).
2. Сдвинутые употребления применительно к отдельному ар-
хитектурному сооружению, имеющему форму усеченной сфе-
ры, составленному из стержней и представляющему собой
сетчатую конструкцию; часто в составе сочетания геодезиче-
ский купол: Американский архитектор Ричард Бакминстер
Фуллер в 1942 году […] создал геодезический купол – сферу,
образованную решеткой из многоугольных элементов («Наука
и жизнь», 2006).
3. Образные употребления применительно к небесному сво-
ду: купол неба: С каждой минутой звезды эти тускне-
ли и гасли, а потоки света все нарастали, и купол неба
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становился все светлее, поднимался все выше (В. Михаль-
ский).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: купол Рейхстага.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Прозрачный купол; легкий <тяжелый,
массивный> купол; купол, увенчанный флагом; под куполом
цирка; спроектировать купол; накрыть здание куполом.

Ему казалось, что дворец непременно должен быть сло-
жен из цельных мраморных глыб, увенчан золоченым куполом
и шпилем (С. Довлатов). Первое, что бросается в глаза, – это
покрытый металлическими чешуйками серебристого цвета
огромный купол театра («Звезда», 2002). Дворец пионеров с
его игротеками, кружками, хорами, киностудиями, зимним
садом и стеклянным куполом над ним показался ему чудовищ-
ным призрачным местом (А. Варламов). Внутри усыпальни-
цы – величественный купол, выложенный из трех десятков
каменных колец (И. Архипова). Привычно и радостно увиде-
ла любимое здание больницы – желтое, с белыми колоннами,
с мягко круглящимся зеленым куполом. Теперь куполов поче-
му-то не делают (все шпили да шпили), а ведь как красиво
(И. Грекова).
АНА: кровля; крыша; свод; ДЕР: купольный [купольный пото-
лок].
купол 2

Золотые купола церквей; купола мечетей; Самый древний из
сохранившихся куполов – это купол Пантеона в Риме.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Крыша религиозного сооружения А1, имеющая
форму полусферы или луковицы и установленная на часть
этого сооружения, имеющую форму цилиндра’.

1. Количество куполов на христианских церквях и соборах
имеет символическое значение. Один купол символизирует
Единого Бога; три купола – Святую Троицу; пять куполов –
Христа и четырех евангелистов; семь куполов – семь цер-
ковных таинств, а также число Вселенских соборов и число
добродетелей; девять куполов – девять ангельских чинов; три-
надцать – Христа и двенадцать апостолов; двадцать пять – про-
славление Пречистой Девы двадцатью пятью ветхозаветными
пророками, а также апокалиптическое видение небесного пре-
стола и окружающих его двадцати четырех старцев; тридцать
три купола символизируют число лет земной жизни Христа.
2. Существует несколько разновидностей куполов: поясной
купол, состоящий из нескольких горизонтальных рядов клад-
ки, из которых каждый следующий немного выступает из-
под другого; парусный, или византийский, купол, похожий на
четырехугольный парус, прикрепленный четырьмя углами к
нижнему основанию и как бы поддуваемый снизу; купол-луко-
вица, имеющий выпуклую форму и плавно заостряющийся к
вершине (форма очень характерна для русских православных
церквей); овальный купол, характерный для архитектуры ба-
рокко; полигональный купол, горизонтальное сечение которого
представляет собой многоугольник (например, купол Санта-
Мария-дель-Фьоре во Флоренции); купол-блюдце, имеющий
почти плоскую форму и другие виды куполов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: купола Успенского собора <Новгородской Софии>.

• КАКОЙ: церковный купол.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Купол центрального барабана; купол Иса-
акиевского собора; купола Айя-Софии <Софии Киевской>;
крыть купола сусальным золотом; белая церковь с синими
куполами; Купола сверкают на солнце.

Я почти неощутимо пережил […] исчезновение храма Хри-
ста Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестев-
ший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду

над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шесть-
десят (В. Катаев). Красивая, видно, была когда-то церковь,
осталась еще глазурь на куполах (В. Аксенов). Самым замет-
ным сооружением в местечке была древняя церковь, купола
которой были видны издалека (В. Быков). Купола и стены
капеллы расписывали Перуджино, Пинтуриккьо, Боттичелли
и, конечно, Микеланджело («Туризм и образование», 2000).
Я должна была стоять в центре собора, как раз под куполом
(И. Архипова). Купола в России кроют чистым золотом – /
Чтобы чаще Господь замечал (В. Высоцкий).
СИН: глава, главка, луковица, луковка, устар. маковица, маков-
ка; АНА: свод; ДЕР: купольный [купольная базилика]; подку-
польный [подкупольное пространство]; крестово-купольный
(храм). [А. П.]

КУПЮ́РА¹, СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Повесть впервые опубликована с купюрами в конце двадца-
тых годов; Восстановить купюры теперь уже невозможно.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Пропуск части текста или другого информаци-
онного объекта, которую при публикации удалили автор или
редактор’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обширные купюры; цензурные купюры;
восстановленные купюры; с купюрами; без купюр; сделать
купюры в тексте писем; восстановить купюры.

По сравнению с первым и вторым изданиями в 1985 и 1989
годах он [текст воспоминаний] не только увеличен примерно
на треть, но, главное, значительно обогащен и углублен за
счет восстановленных купюр (А. Русакова). Мы сразу же вос-
становили все купюры. Оказалось, что в сцене нет ни одного
лишнего слова (Г. Козинцев). Публикация была изуродована
купюрами – и объяснимыми, и глупейшими, – но главное было
сделано, и джинн вышел из бутылки (В. Смехов). Особенно
меня потрясло то, что запись [оперы] была живая, не для
диска, без купюр (С. Спивакова). Абсолютно невозможно на-
печатать [роман], хоть с купюрами, хоть без (Г. Фукс).
СИН: опущение, исключение, изъятие, пропуск; АНА: лакуна;
АНТ: лингв. конъектура; ДЕР: купировать [Как говорил мой
бывший босс: «Если б вы не были женщиной, я бы с вами
даже не разговаривал». Оригинал звучит вульгарно, пришлось
купировать (В. Синицына)]. [О. Б.]

КУПЮ́РА², СУЩ; ЖЕНСК; -ы.
Аккуратная пачка купюр; купюры разного достоинства; сло-
жить в портмоне купюры; достать из кошелька несколько
купюр.
ЗНАЧЕНИЕ. Купюра А1 ‘Лист бумаги определенного размера,
формы и цвета, выпускаемый государством А1 и признавае-
мый на территории А1 универсальным эквивалентом стоимо-
сти различных товаров и услуг, на котором изображено число,
указывающее его ценность А2, и другие изображения и знаки,
позволяющие установить его подлинность’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: польская купюра.

• РОД: купюры Монголии.
А2 • КАКАЯ: сторублевая купюра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Крупная <мелкая> купюра; фальшивые
<поддельные> купюры; меченая купюра; дореволюционная
<старинная> купюра; купюры среднего номинала; купюры
достоинством <номиналом> в сто рублей; некрупная сумма
мелкими и среднего номинала купюрами; кошелек с крупными
купюрами; выпускать купюры; печатать купюры; подделы-
вать купюры; считать <пересчитывать> купюры; прини-
мать купюры.
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Через несколько минут вернулась и положила перед Сашей
тридцать стодолларовых купюр (В. Токарева). Все купюры
были российские, достоинством не больше десяти рублей
(А. Геласимов). Вместе с билетом в кармане оказались день-
ги, десять рублей: красненькая купюра (О. Павлов). Человек
из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как
слишком крупную для этого института и потому подозри-
тельную купюру (Ф. Искандер). Леон успокоил его с порога,
просто подмигнув и невзначай обронив на стойку перед его
грозным носом купюру в сотню евро (Д. Рубина). Вышел на
улицу и разменял в бакалейной лавке пятидолларовую купюру
на увесистые четвертаки («Сибирские огни», 2012).
СИН: банкнота, билет, ассигнация, разг. бумажка; АНА: мо-
нета; деньги; акция; облигация; ценная бумага; жетон; налич-
ность. [О. Б.]

КУРИ́НЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое.
куриный 1.1

Сырое <вареное> куриное яйцо; куриные перья; Дети любят
куриный шашлык; Петух – вожак куриного царства.
ЗНАЧЕНИЕ. От курица 1.1.

Уходящие расширенные специальные употребления в функ-
ции существительного МНОЖ, ОДУШ применительно к от-
ряду курообразных: В мышечной ткани птицы семейства
куриных (кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарок) принято
различать белое мясо (грудные мышцы), красное мясо (голени,
бедра) и промежуточные мышцы спинно-лопаточной части
и крыльев («Мясная индустрия», 2004).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куриное кудахтанье; куриный насест; ку-
риное крылышко, куриные кости <косточки>, куриные ноги
<окорочка, бедра>, куриная грудка, куриные потроха <киш-
ки>; куриный жир; куриное мясо; куриная кожа.

Из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или са-
мопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная
куриная кость (М. Булгаков). Голуби рассыпались по двору,
принялись куриный корм клевать (В. Бианки). Держит баш-
ню, мешает ей упасть – обыкновенное перо, куриное перышко
натурального размера (С. Довлатов). Изредка из-за какого-ни-
будь забора доносился всплеск голосов, собачий лай, куриное
паническое квохтанье (М. Гиголашвили). Козе она выбирала
из подполья самую мелкую картошку, себе – мелкую, а мне –
с куриное яйцо (А. Солженицын). Куриный геном содержит
значительно меньшее количество ДНК, чем геном человека
(«Эксперт», 2004).
АНА: петушиный.
куриный 1.2

Куриный шашлык; купить куриные сосиски; есть куриную
отбивную; Сестра может приготовить куриный плов.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовленный из курицы’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куриный суп <борщ>, куриный бульон, ку-
риная котлета.

Мама сварила мне куриного бульончику, папа развлекал
разговорами и поминутно трогал лоб (А. Жвалевский, Е. Па-
стернак). Он спрашивает: «Что вы сегодня на обед кушали?»,
а дети отвечают: «Куриный суп с пирожком и рисовые котле-
ты» (В. Гроссман). Бог весть до какого времени кормили меня
кашкою да куриными котлетками (В. Ходасевич). Пожарская
была вызвана по эстафете в Петербург, где ей приказано
было приготовить для царского стола по ее способу куриные
котлеты, ставшие с тех пор известными под именем «по-
жарских» («Зеркало мира», 2012). Она поставила на тележку
несколько кастрюль и бачков с горячим куриным бульоном и
пошла на базар («Трамвай», 1990).

АНА: мясной; утиный; гусиный.
куриный 2, перен. неодобр.
Куриные мозги; Вот куриная голова!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который оценивается говорящим как глу-
пый и ограниченный, как бы свойственный курице’.

Он [Крохин] знал куриную глупость и беспомощность сво-
ей жены Ольги Семеновны (Ю. Нагибин). Ладно, оставим
красавчикам их загар и куриные мозги, а сами займемся вели-
кими делами (Д. Емец). Дура! Не твоего куриного ума дело.
Занимайся своими тряпками, шастай по приемам, демонстри-
руй себя, а нос длинный, куда не просят, не суй (Н. Дежнев).
Когда они ушли, Будяев усадил меня в кресло […] и стал с
обычной своей куриной встревоженностью искать ответы
на вопросы, которые могли возникнуть в будущем (А. Волос).
Да, куриными мозгами ты пошла в мать, – протянула бабуш-
ка (М. Трауб). Маиса наматывала вокруг него круги, с куриной
суетливостью предлагая то чаю, то ужин, то полотенце, то
куда-нибудь поехать («Сибирские огни», 2012).
АНА: бараний; ослиный; цыплячий.
◊ куриная слепота см. СЛЕПОТА́; куриный бог ‘небольшой
камень с отверстием естественного происхождения’: В ладони
лягушечкой прыгает камень с дыркой, куриный бог (В. Аксе-
нов); Поговаривали, что ему нельзя показывать свои коллек-
ции – он не мог бы удержаться от соблазна тайно похитить
какой-либо особо необыкновенный сердолик или «куриного бо-
га» (И. Дьяконов). [А. Л., Я. Б.]

КУРИ́РОВАТЬ, ГЛАГ; -рую, -рует; НЕСОВ; СОВ нет; офиц.
Строительство этого объекта курирует ФСБ; Все эти му-
зеи курирует столичный институт; Этот регион курировало
тогда министерство.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 курирует А2 ‘Лицо А1 официально контроли-
рует и направляет деятельность лица А2 или положение дел в
организации А2 или в районе А2 так, чтобы А2 соответство-
вало официальным требованиям, предъявляемым к А2, часто
помогая при этом людям, занимающимся деятельностью А2
или работающим или находящимся в А2’.

1. Сдвинутые специальные употребления применительно
к человеку в роли А2, обозначающие слежку за А2 и препят-
ствование реализации его планов: Чагин курировал в Баку
Есенина и по заданию Кирова удерживал его от поездки в
Иран (А. Иличевский).
2. Суженные употребления применительно к людям, обычно
студентам, в роли А2, обозначающие официальную помощь
А2: Ей поручили курировать второкурсников.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Этот отдел курирует (технические университе-

ты).
А2 • ВИН: курировать районные библиотеки.
КОНСТРУКЦИИ.
1. Образует конструкцию типа курировать по линии чего-л.,
указывающей а) на аспект деятельности А2: Я Дом моделей
курировал по линии молодежной моды (А. Галин); б) на вы-
шестоящую организацию, по поручению которой А1 кури-
рует А2: Он, правда, утверждает, что еще раньше куриро-
вал наш театр по линии ЦК ВЛКСМ, но этого я не помню
(В. Аксенов); В советские времена был полковником КГБ, ку-
рировал эстонскую госбезопасность по линии ЦК (В. Лева-
шов).
2. Образует конструкцию типа курировать по части чего-л.,
указывающей на аспект деятельности А2: Николай Иванович
был в командировке (он в те годы курировал Донбасс по части
окормления марксистской истиной) (В. Аксенов).
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Придется идти на компромисс. Он будет курировать ваши
полеты (Д. Гранин). Ее [пристройки] сооружение курировал
сам Вадим и, как говорили злые языки, сильно нагрел на этом
руки, но не пойман – не вор (О. Новикова). Ты будешь кури-
ровать все дела по наркоте (Д. Корецкий). А курируете это
направление вы. И следовательно, именно вы должны бы-
ли детально разобраться с ситуацией (П. Акимов). Михаил
Львович курировал три отдела – культуру, общество и науку,
которые и без него отлично работали, он лишь изредка подки-
дывал им идеи (М. Кучерская). Вскоре на стажировку стали
приезжать японские студенты и аспиранты. Их курировал
опять-таки Бадаев (А. Житков).
АНА: контролировать; направлять; ДЕР: куратор. [Е. У.]

КУРИ́ТЬ, ГЛАГ; курю́, ку́рит, ПРИЧ ДЕЙСТВ НАСТ куря́-
щий, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ку́ренный; НЕСОВ; СОВ вы́ку-
рить.
курить 1.1

Ночью очень захотелось курить; Мы с друзьями сидели на
кухне, пили вино и курили; Он подошел к окну и долго курил,
задумчиво глядя в темноту; Здесь нельзя курить; Курить –
здоровью вредить.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 курит А2 ‘Человек А1 втягивает в себя дым
табака, держа во рту предмет А2, содержащий тлеющий та-
бак’.

1. Метонимические употребления применительно к табаку,
его сортам, а также к заменяющим табак наркотическим ве-
ществам в роли А2: курить кавендиш; Сейчас я буду курить
настоящую махорку (В. Шаламов); В притонах Цветного
бульвара […] собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить
анашу и опий (Г. Андреевский).
2. Сдвинутые употребления применительно к устройствам,
производящим пар, содержащий ароматизаторы и часто ни-
котин, так называемым вейпам или электронным сигаретам,
предназначенным для имитации курения табака, а также ис-
пользуемым аналогичным образом устройствам, нагреваю-
щим табак без тления: нов. курить вейп; курить кальян; Один
заряд позволяет курить одну никотиновую палочку.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: курить трубку <сигару>.

• устар. из РОД: курить из янтаря [трубки с янтарным
мундштуком].

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нервно <беспрерывно, беспрестанно,
жадно> курить; молча курить; курить в сторонке [см. тж
◊]; курить (не) взатяг, курить не затягиваясь; курить, де-
лая медленные затяжки; курить с удовольствием <с насла-
ждением>, курить в открытую; курить сигарету <папиросу,
самокрутку> [см. тж 1.2], курить сигариллу [см. тж 1.2]; ку-
рить кальян; курить после завтрака <перед сном, натощак,
после еды, после секса> [см. тж 1.2]; курить за рулем <за
обедом, за кофе>; курить пачками, курить полторы пачки
<традцать сигарет> в день; курить у окна <у костра, у подъ-
езда, у входа>; курить в подъезде <в подворотне, в туалете,
в тамбуре, в курилке>, курить на лестнице <на перроне, на
улице, на крыльце, на лавочке, на завалинке, на бензоколонке>;
пробовать курить; разрешено курить.

Несколько офицеров сидели у него, развалившись по дива-
нам и куря из его янтарей (А. С. Пушкин). Когда ему хотелось
курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю губу, по-
казывал мне, что ждет сигарету (Ф. Искандер). Пошел было
в типографию грузчиком, но и оттуда выгнали, надо сказать,
за глупость: курить у них было запрещено, а он все закури-

вал по привычке (Л. Улицкая). Возле урны сутулился человек
в синем байковом халате – он курил, держа сигарету в кула-
ке (А. Волос). Людка красиво курила, заложив ногу на ногу
(В. Токарева). А я стала курить одну сигарету за другой, не
могла остановиться (С. Спивакова).
АНА: дымить; смолить; ДЕР: курительный; курильщик; ку-
рево; окурок; разг. бычок; прикуриватель; разг. курилка; разг.
перекур [короткий перерыв в работе]; прикурить; разг. ску-
рить; обкуриться; выкурить; закурить; покуривать.
курить 1.2

Я не курю; Все советуют мне бросить курить; Мой брат
начал курить после армии.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 курит ‘Человек А1 имеет привычку курить
1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Курить сигареты <папиросы, самокрут-
ки> [см. тж 1.1], курить сигариллы [см. тж 1.1], курить «Бе-
ломорканал» <«Мальборо»> [о марках табачных изделий];
курить с детства <с юности, с молодости, со школьной ска-
мьи>; начать курить (по глупости); бросать <перестать,
прекратить> курить; Курить уже не модно.

Избавляя мужа от дурных привычек, Виталия Гордеевна
сама начала курить, да и попивала одно время вперегонки
с мужем (В. Астафьев). До войны курили папиросы, после
войны перешли на сигареты, впрочем, не все, я, как видите,
продолжаю курить «Беломор» (А. Рыбаков). Вы курите? –
быстро спросил белолицый старик. – Курю, – ответил Кры-
мов (В. Гроссман). Он галантен, любезен, очень элегантно
одевается – с богемным, западным шиком (в стиле Средизем-
номорья, в лен и фланель) – и курит сигары, что мне тоже
нравится (С. Спивакова). Настоящие морские волки всегда
жуют табак и курят трубки (В. Губарев). Главное для ре-
шившего бросить курить – сделать это решительно и сразу,
потому что постепенное уменьшение количества выкуренных
сигарет в день до нуля еще ни у кого не получилось («Сочи»,
2002).
АНА: дымить; смолить.
курить 2

Курить благовония <фимиам> [см. тж ◊]; Во всех церквях
курили ладан.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 курит А2 в месте А3 ‘Человек А1 сжигает
вещество или объект А2, которые при сгорании производят
дым с приятным запахом, заполняющий место А3’ [часто как
религиозный ритуал].
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: курить ароматические палочки <смеси>.
А3 • в ПР: курить (ладан) в храме.

• перед ТВОР: курить (благовония) перед иконами.
УПРАВЛЕНИЕ 2, устар.
А1 • ИМ.
А2 • ТВОР: курить можжевельником <сосной>.
А3 • ВИН: курить комнаты.

Курить казармы смолою и стружками дегтяных бочек
(А. Суворов). Пришел священник; дьячки пришли, стали петь,
молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы
слезинку выронил (И. С. Тургенев). Я очень любил запах сосно-
вой и еловой смолы, которою курили иногда в наших детских
комнатах (С. Т. Аксаков). Горьковато пахло горелыми можже-
веловыми ягодами, – ими монахи курили вместо ладана (К. Па-
устовский). Так как тут же среди толпы за небольшой пере-
городкой находилось отхожее место, то двое служителей
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театра принялись усиленно курить можжевельником под ло-
жей, в которой сидели знатные господа (М. Морозов). Во всех
домах курили ладан, и всюду был запах хлора (М. Шишкин).
СИН: окуривать; АНА: кадить; чадить; дымить; ДЕР: вос-
курить; куриться.
курить 3, спец. ист.
Раньше здесь курили смолу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 курит А2 ‘Люди А1 методом перегонки изго-
тавливают вещество А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: курить вино.

Лесом исключительно и притом беспошлинно пользовались
крепостные крестьяне, которые курили смолу, […] делали
кадки, чашки, ложки и другой щепной товар (М. Е. Салты-
ков-Щедрин). На берегу Камского водохранилища, верстах в
восьмидесяти от Перми, находился тогда тихий и захолуст-
ный поселок под названием «Винный Завод» (в старину, при
Екатерине, здесь будто бы курили вино) (В. Астафьев). Спо-
соб «курить вино» стал достоянием европейских стран после
падения генуэзской торговли в XV веке («Встреча» (Дубна),
2003).
АНА: гнать; готовить; ДЕР: винокур; винокурня.
◊ сленг ирон. курить бамбук ‘бездельничать, отдыхать от ра-
боты’: Отец всю жизнь работал, а наследник может тут
же все продать и уехать на острова курить бамбук? («Рус-
ский репортер», 2013); (ирон.) А1 (нервно) курит в сторонке
‘А1 гораздо хуже’; нов. неодобр. Что курил (автор)? [репли-
ка после прочтения текста, подразумевающая, что написать
такой текст возможно только в состоянии наркотического опья-
нения]; курить кому-л. фимиам [см. тж 2] см. ФИМИА́М.
[А. Л., Я. Б.]

КУ́РИЦА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -ы, МН ку́ры, кур, ку́рам
и ку́рицы, -иц, тж РОД МН и ВИН МН прост. курей.
курица 1.1

Домашние куры; Курица снесла яйцо; Бабушка держала кур;
По двору ходили ленивые белые курицы.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Самка домашней птицы среднего размера, кото-
рую держат для получения яиц и мяса’.

1. Самец курицы называется петух, птенец – цыпленок.
2. Курица относится к отряду курообразных, семейству фаза-
новых, куда входят также индейки, куропатки, фазаны, тете-
ревы. На голове курицы имеются заметные обычно красные
образования в форме гребня в верхней части головы и бород-
ки под клювом, обычно более крупные у петуха. Куры летают
плохо и недалеко.
3. Расширенные специальные употребления применительно к
самкам птиц отряда курообразных: фазанья курица.
4. Коннотации – глупость, суетливость.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Белая <черная, рыжая, рябая> курица;
яичные <мясные, бойцовские> куры; мокрая курица [тж
образн. о человеке, имеющем несчастный вид]; порода кур;
насест <гнездо> для курицы; (бегать) как цыплята за ку-
рицей; зарубить <зарезать> курицу; рубить курам головы;
потрошить курицу; Куры квохчут; Петух бежит за курицей;
По двору гуляют <бегают> курицы.

Вам кого, гражданин? – подозрительно спросил он и рас-
топырил руки, как будто хотел поймать курицу (М. Булгаков).
Рядом с велосипедом стояла грязная белая курица. Она вни-
мательно осмотрела Ольгу левым глазом, а потом, вывернув
шею, правым. Наглядевшись, курица клюнула Ольгу в крос-
совок и, юркнув в щель между штакетинами, взбалмошно

побежала через бурьян (Д. Тихий). В зарослях репейника под
оградой он спугнул нескольких куриц, которые с громким ку-
дахтаньем бросились к дому (В. Быков). У нас все куры крас-
ные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры – белые, зна-
чит, ее куры у нас снеслись (Б. Екимов). Андрей Николаевич
набросился на еду, виновато отводя взор от Елены, испыты-
вая чувства цыпленка, попавшего в негу мягкого подбрюшья
курицы (А. Азольский). Как-то раз Тузик принес домой курицу.
Это была белая курица, абсолютно мертвая. (Ю. Коваль).
СИН: курочка, несушка, наседка, рег. кура; АНА: индейка; це-
сарка; бройлер; ДЕР: курчонок; курятина; курятник; куриный,
разг. курицын.
курица 1.2

Вареная курица на второе; суп с курицей; запечь курицу в
фольге.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тушка курицы 1.1, предназначенная для приго-
товления еды, или блюдо, приготовленное из курицы 1.1’.

В кулинарной терминологии курица относится к разряду
птица, а не мясо. В то же время, в различных религиях и обще-
ственных вегетарианских движениях запрет на употребление
мяса распространяется и на курицу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Вкусная <аппетитная> курица, сочная
<мягкая, нежная, жирная, постная> курица, курица без шкур-
ки <без кожи, без костей>, курица для бульона <для супа, для
жарки>; курица на противне <на сковородке, на вертеле, на
шпажках>, фрикасе <чахохбили> из курицы, поджаристая
курица, курица под майонезом; аллергия на курицу; приправа
<соус> к курице, гарнир к курице; пряности <специи, мари-
над, соус> для курицы; отделить мясо курицы от костей;
запекать <жарить, варить> курицу до готовности, фар-
шировать курицу, добавить к курице (приправы), выложить
<вылить> на курицу (соус), подрумянить курицу; питаться
курицей.

Без всякого ключа Азазелло открыл чемодан, вынул из него
громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в про-
маслившуюся газету, и положил ее на площадке (М. Булгаков).
На станциях бойко торговали жареными курами, топленым
молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчи-
ной (Д. Гранин). Нет, спасибо, – сказал Чик, глотая слюну при
виде курятины, – я уже обедал. – Ну и что ж, что обедал, –
опять улыбнулась ему тетя Катя, – у нас сегодня курица,
пообедай с нами (Ф. Искандер). Женщина расстелила на сто-
лике газету, выложила на нее курицу, завернутую в другую га-
зету. Я почувствовал, как сильно проголодался (А. Аршакян).
Крылышки куриные. Взять их что ли? – Ты же не любишь ку-
рицу (С. Шаргунов). Французская корзиночка, легкое слоеное
тесто, а внутри – что хочешь. Курица с грибами, рыба или
даже сладкий ягодный мусс (Г. Делеринс).
СИН: курятина, курочка; АНА: утка; гусь; индейка; утятина;
гусятина; индюшатина; ДЕР: куриный.
курица 2, прост. неодобр.
Курица за рулем; Она не глупая курица; Куда прешь, слепая
курица!
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Женщина, чье поведение оценивается говоря-
щим как глупое и суетливое’ [по коннотации глупости и сует-
ливости].

Мама была не курица, а ястреб, в семье ее все боялись
(А. Рыбаков). Нет, Димыч, какие клуши... Какие колоссальные
курицы... Да неужто вы не понимаете, что без собственно-
го коридора жить куда просторней? (Ю. Трифонов). Она
испытывала к ним, точнее к нему, к Паше, только одно чув-
ство – презрение. Живет с этой курицей, дочку родил. Ко-
му? (М. Трауб). Очнись, курица! – примирительно выдавил он
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(А. Бельтюков). Я – человек необычайной силы духа? Да что
вы, Антон! Я слабая и безвольная курица (А. Маринина). Тебе и
вправду нужна эта курица? Ты из-за нее все это?.. (Слава Сэ).
СИН: клуша; АНА: индюшка; гусыня; овца; ДЕР: курятник.
◊ курица, несущая золотые яйца ‘очень ценный человек или
ресурс’: Кто же будет резать курицу, несущую золотые яй-
ца? («Русский репортер», 2013); Временами дед казался Ар-
сению курицей, несущей золотые яйца, их надо было только
успевать собирать (Е. Водолазкин); курица не птица [о чело-
веке или объекте, по мнению говорящего не соответствующем
по своим характеристикам какой-л. категории, к которому его
хотят причислить]: Курица не птица, Болгария не заграни-
ца (В. Токарева); Курица – не птица, логарифм – не беско-
нечность (А. Сахаров); (писать) как курица лапой ‘писать
неразборчивым почерком’: Мой сын пишет как курица ла-
пой; Прочитав объяснение, Адмирал ничего не понял. Почерк
был – как курица лапой (А. Михайлов); Что-л. курам на смех
‘Что-л. кажется говорящему бессмысленным и нелепым’: Три
копейки? Курам на смех. Ты прикидывала, как жить-то то-
гда будем? (А. Волос); Рифмы-то, рифмы до чего уж убогие –
курам на смех! (Л. Чуковская); Говорят, что и кур доя́т [ре-
плика в ответ на сообщение, ссылающееся на общеизвестное
представление или чье-л. мнение, ставящая под сомнение его
истинность]: Говорят – проходит со временем... Но говорят,
что и кур доят! Посмотрим (Т. Соломатина); Говорят, что
в Москве кур доят, а на Привозе днем с огнем надо искать
литр молока (А. Львов); Денег куры не клюют см. ДЕ́НЬГИ.
[А. Л., Я. Б.]

КУРНО́СЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое; КР -но́с, -а, СРАВН курно́сее.
курносый 1

Курносый белобрысый мальчик; курносое личико.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, у которого нос короче среднего и кончик
носа поднят вверх’ [о человеке или лице человека].

1. Употребляется в качестве уходящего обиходного дру-
жеского обращения, обычно к девочке или девушке: Ну, кур-
носая, – говорит он, – почему вы были такая грозная, когда
стояли там в кино у касс? (М. Анчаров); Эй, курносая! – об-
ратился к Верке бровастый сержант (Б. Можаев).
2. По фольклорным представлениям характеризует старуху,
олицетворяющую смерть: Смерть, курносая смерть смотрит
тебе в глаза, леденит душу и сердце, парализует волю и ум
(Ю. Трифонов).

Какая-то толстая курносая тетка с блестящим ли-
цом продала ей бутылку парного молока (Ю. Домбровский).
У женщины этой была девочка, потом появилась еще одна, –
обе, как и Юрка, были простодушно-самоуверенны и курно-
сы (Л. Кабо). Много исполненных горечи слов я услышал [о
своей избраннице]: и курносая она, и все молчит, и что я в
ней нашел (С. Голицын). От красивого отца ему в основном
достались жесты и переваливающаяся походка, смуглое же
тело и скуластая курносая физиономия – от полутатарки
матери (Э. Лимонов). Художник был бородатый, большой, с
курносым русским лицом (В. Шукшин). Удивительное было ли-
цо у Чепыжина – простое, даже грубое, скуластое, курносое,
мужицкое и при этом уж до того интеллигентное и тонкое,
куда там лондонцам, куда там лорду Кельвину (В. Гроссман).
курносый 2

Курносый нос.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который короче среднего и у которого
кончик поднят вверх’ [о носе человека; по аналогии о носе
некоторых животных: голубой персидский кот с курносым
носом].

Со мной рядом сидел тоже мальчишка […], в таком же,
как и я, школьном костюме, нос курносый, глаза блестят
(В. Драгунский). У нее [Марьяшки] большие голубые глаза,
пухлый рот и красный курносый носик (В. Осеева). У него
курносый нос пуговкой и веселые, хитрые глаза (А. Членов).
Моя мама утверждает, – сказал я, – что если по-настояще-
му захотеть, то даже курносый нос может превратиться
в орлиный! (В. Медведев). А нос-то [продавщицы] никакой
пудрой не запудришь – русский, курносый (Е. Евтушенко). Не
обошлось и без того, чтобы Прохоров не вспомнил о своем
мешковатом костюме, о сибирских словечках, которые по-
рой непроизвольно проскальзывали в его речи, о простецком
курносом носе, который придавал его лицу наивность (В. Ли-
патов).
СИН: вздернутый (нос), (нос) пуговкой; АНА: короткий (нос);
(нос) картошкой; АНТ: крючковатый (нос); орлиный (нос);
римский (нос). [Е. У.]

КУРОПА́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК, ОДУШ; -и, РОД МН -ок.
куропатка 1

Самцы и самки куропаток мало отличаются друг от друга;
Белые куропатки крупнее серых.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Дикая птица, на которую охотятся и которую
употребляют в пищу, с короткими крыльями и коротким за-
кругленным хвостом, с пестрыми перьями, размером немного
меньше курицы’.

Куропатки относятся к семейству фазановых. Водятся в
лесах и на открытой местности. Устраивают гнезда на земле,
в углублениях.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Птенцы куропатки; крылья куропаток;
стая куропаток; охота на куропаток; стрелять <бить> ку-
ропаток; ощипать куропатку; Куропатка откладывает боль-
ше десятка яиц.

Он [товарищ по охоте] всегда необыкновенно оживлял-
ся, говоря о куропатках, зайцах и перепелах; он предпочитал
мелкую дичь (Г. Газданов). Серые куропатки у нас прямо за
двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за
дичь не считаю, берегу, не стреляю (М. Пришвин). Летом
они [бездомные собаки] находят пропитание в тайге: мыш-
куют, ловят зайчат, птенцов куропаток, даже «рыбачат»
на отмелях в пересыхающих заливчиках (Д. Саврасов). Зато
Айкара подняла еще несколько куропаток. Лешка палил не пе-
реставая, но ни разу не попал (К. Тахтамышев). Соболь урчал
и кидался где-то в глубине, вокруг входа валялись перья куро-
паток, заячьи кости, помет (В. Ремизов). [Ненцы] рыбачат
с сетью под полутораметровым льдом, бьют дикого оленя,
куропаток, глухарей («Огонек», 2015).
АНА: тетерев, глухарь, фазан.
куропатка 2

Жареная куропатка; Я бы съел сейчас куропатку; Подавали
куропаток с клюквой и брусникой.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Тушка куропатки 1, предназначенная для приго-
товления еды или блюдо, приготовленное из куропатки 1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куропатки в винном соусе; Куропатка на
вертеле; Крылышки и ножки куропатки; косточки от ку-
ропатки; жарить куропаток; подавать гостям куропаток;
грызть куропатку.

Мягкая перина, чистые простыни, теплая спальня, блан-
манже на завтрак, куропатки на обед – и никто больше, ни-
кто и никогда не посмеет ее отхлестать по щекам! (А. Кита-
ева). Чем будешь кормить свою жену? Куропатками и рыбой?
(А. Григоренко).
АНА: тетерев, глухарь, фазан. [О. Б.]
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КУРО́РТ, СУЩ; МУЖСК; -а.
курорт 1

Знаменитые средиземноморские курорты; зимний <горно-
лыжный> курорт; отдыхать на курорте.
ЗНАЧЕНИЕ. Курорт А1 ‘Населенный пункт, обычно неболь-
шой, который находится в местности, обладающей природ-
ными целебными свойствами и в котором есть учреждения,
предназначенные для того, чтобы люди А1 лечились в них спо-
собом А2, использующим эти свойства, от болезней А3 или
жили в этом месте какое-то время с целью отдыха, возможно
активного, и укрепления здоровья’.

1. На курорте обычно находятся санатории, пансионаты,
гостиницы, а кроме того сдаются дома, квартиры или комнаты
для отдыхающих.
2. Коннотации – а) легкая приятная жизнь: Вот, знаешь, я,
например, создан для партийной работы, – пришел в обком
в самый тяжелый год, другой чахотку бы нажил […], а мне
хоть бы что, толстею, как на курорте (В. Гроссман); б) лег-
кость, отсутствие размышлений и ответственности: курортное
чтение, курортный роман; Вы не думайте, что это был про-
сто курортный роман, – сказала Зинаида Борисовна. – Саша
читал мне свои стихи, мы много беседовали на разные темы.
Если бы не война, все могло бы сложиться иначе... (И. Мет-
тер).
3. Метонимические употребления применительно к самой
местности, обладающей природными целебными свойства-
ми: Он утверждал, что Куршская коса – это потрясающий
курорт.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКОЙ: детский курорт [для лечения и отдыха детей].
А2 • КАКОЙ: бальнеотерапевтический <грязелечебный, ку-

мысолечебный> курорт.
А3 • разг. КАКОЙ: легочный курорт, женский курорт [для

лечения женских болезней].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Морской <горный> курорт; дорогой ку-
рорт, фешенебельный курорт; знаменитый <модный> ку-
рорт; российские <европейские, французские> курорты; спец.
климатический курорт; город-курорт; поехать <отправить
кого-л.> на курорт, лечиться на курорте, вернуться с курор-
та.

Ныне Монтерей давно уже не рыбацкий городок, но доволь-
но фешенебельный курорт (В. Аксенов). Верочка все болела,
и ее каждое лето возили на модные заграничные курорты
(Ю. Нагибин). Мама хотела на курорт, а папа сказал, что
курорты ему опротивели, лучше ехать дикарями на лоно при-
роды (Н. Дубов). Интересно, как это вас жена отпускает
одного на курорт? (В. Шукшин). Ладно, я такая нехорошая
баба, на курорте сошлась с чужим человеком, я пятнадцать
лет замужем, двое ребят, и самой сорок не за горами, вот
ужасы какие, а? (Ф. Кнорре).
СИН: офиц. здравница [о местности: Южный берег Крыма –
здравница государственного значения]; АНА: спа-курорт;
ДЕР: курортник; спец. курортология; курортный; разг. ку-
рортничать.
курорт 2, разг.
В нашем городе очень трудная жизнь. – Ну, знаете, у нас
тут тоже не курорт; Работа легкая – ответить на два-три
звонка в день, курорт да и только.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Положение дел, при котором субъекту не нужно
много и тяжело работать и поэтому легко и приятно жить’ [по
коннотации].

1. Обычно в функции именной части сказуемого: У них
там курорт по сравнению с нашим отделом.

2. Расширенные употребления применительно к приятной об-
становке: Скамейки были такие же аккуратные и белые, как
на речном трамвайчике, а в шкиперской стояла круглая чугун-
ная буржуйка, шкафчик белый, как в аптеке, столик и топчан.
«Да тут прямо курорт!» – подумал Фомич (Б. Можаев).

Игорь был в надежных руках, дедушка и бабушка души в
нем не чаяли, воспитывали в идеальных условиях, фактически
на курорте (А. Рыбаков). Курорт, а не жизнь, – устало сказал
Баклаков, скидывая рюкзак (О. Куваев). Среди них [заключен-
ных] были такие, что успели до войны отсидеть в советских
концлагерях, говорили: никакого сравнения, любой советский
лагерь по сравнению с Бабьим Яром – курорт (А. Кузнецов).
На севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на
юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.
А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели,
как в парной (Б. Васильев).
АНА: разг.-сниж. лафа; ДЕР: курортный [курортные условия].
[Е. У.]

КУРО́РТНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР нет, СРАВН -ее [только
в 2].
курортный 1

Курортная зона; курортный городок.
ЗНАЧЕНИЕ. От курорт 1.

Расширенные употребления применительно к характери-
стике объекта, связанного с отдыхом на курорте: курортный
сезон [Лето, курортный сезон, но дедушке предоставили луч-
ший номер (А. Рыбаков)]; курортная шапочка [Группами и
поодиночке бродили туристы в курортных шапочках (С. До-
влатов)]; курортный роман [Вы не думайте, что это был про-
сто курортный роман, – сказала Зинаида Борисовна (И. Мет-
тер)].
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Курортный отдых, курортная жизнь; ку-
рортный врач <массажист, спасатель>; курортная гости-
ница, курортный ресторан, курортный автобус; курортные
дамы; курортный загар; курортный сарафан; курортное зна-
комство.

В автобусе я засыпаю и просыпаюсь через два часа, будто
специально для того, чтобы снова взглянуть на те курорт-
ные места, где мы отдыхали после экзаменов (В. Аксенов).
Облокотившись о поручни, курят, вслушиваясь в перебранку,
корреспондент курортной газеты и местный врач (Н. Гри-
бачев). В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной де-
ревушке в двенадцати километрах от Палермо, происходит
встреча писателей, присуждение местной премии […], и дис-
куссия на какую-то импозантную тему (Ю. Трифонов). Есть
курортные побережья, застроенные голубыми киосками для
мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсме-
нок и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами,
полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами (К. Пау-
стовский). В этом шуме, беготне, суматохе почти невозмож-
но представить себе, что в двух шагах отсюда идет ленивая
респектабельная курортная жизнь (В. Каверин).
АНА: дачный; летний.
курортный 2

Курортные условия; Она привыкла к этой легкой, почти ку-
рортной жизни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Легкий и приятный и поэтому ассоциирующий-
ся с курортом’ [обычно об условиях жизни].

А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен пол-
ный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных
условиях, с молоком, с шоколадом (В. Шаламов).
АНА: хороший; легкий. [Е. У.]
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КУРС, СУЩ; МУЖСК; -а, МН -ы, -ов.
курс 1.1, (спец.) ‘заранее определенное направление перемещения

транспортного средства’: изменить курс.

курс 1.2, офиц. перен. ‘направление деятельности’: Руководство

области взяло курс на сохранение и укрепление семьи.

курс 2 ‘ментальное состояние человека, находящегося в потоке

актуальной информации’: быть в курсе происходящего.

курс 3 ‘цена денежной единицы данной страны на финансовом

рынке’: Курс доллара растет.

курс 4.1, (необиходн.) ‘заранее установленная последовательность

определенного числа однотипных мероприятий’: Курс лечения со-

стоит из нескольких сеансов физиотерапии.

курс 4.2, (спец.) ‘систематизированное изложение знаний по науч-

ной дисциплине’: читать первокурсникам курс линейной алгебры.

курсы 4.3 ‘учебное заведение с коротким курсом обучения’: курсы

иностранных языков <садоводства>.

курс 5.1 ‘этап обучения в высшем или среднем специальном учеб-

ном заведении’: выйти замуж на последнем курсе.

курс 5.2 ‘совокупность студентов, проходящих данный этап обуче-

ния’: Первый курс в этом году очень сильный.

курс 1.1, (спец.).
Самолет отклонился от курса и пропал из поля зрения дис-
петчеров.
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 на А2 ‘Направление на А2, в котором пе-
ремещается или должно перемещаться транспортное средство
А1 и которое обычно заранее определено человеком, управ-
ляющим А2’ [часто о перемещении там, где нет дорог, – по
бездорожью, воде, воздуху или в космосе; А1 может быть как
конечной точки пути, так и промежуточной, после которой
направление изменяется].

1. Метонимические употребления применительно к челове-
ку, перемещающемуся на транспортном средстве, в роли А1:
Летчик взял курс на Сингапур; Курс спасателей изменился.
2. Образные употребления применительно к действиям чело-
века, направленным на достижение определенной цели: Алек-
сандр Степанович считал, что Кульков давно уже следует в
науке своим индивидуальным курсом (А. Алексин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курс корабля.

• ПРИТЯЖ: наш курс (был постоянным).
А2 • на ВИН: курс на северо-восток.

• к ДАТ: курс к северо-западу.
КОНСТРУКЦИИ. Образует конструкцию вида курс Москва –
Мурманск – Рейкьявик, указывающую пункты маршрута: Са-
молет взял курс Земля Франца-Иосифа – Северный полюс –
Ледовитый океан – Северная Америка («Вечерняя Москва»,
1937).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Правильный курс, заданный курс; прямо
<справа, слева> по курсу; спец. лечь на курс, взять курс (на
Москву), спец. идти заданным <прямым, параллельным> кур-
сом, спец. рыскать по курсу [Он, Анохин, шел, не рыская по
курсу, и без провалов (Н. Черкашин)]; отклониться от курса,
сойти с курса, сбиться с курса; изменить курс; проложить
курс (на Северный полюс) [по карте; тж перен. о человеке,
первым прошедшим данный путь].

Самолет курса не изменил, движется в направлении госу-
дарственной границы (Г. Владимов). Когда [самолеты] легли
на обратный курс, было уже почти совсем темно (М. Эгарт).
Бомбардировщик, который все время упорно шел по курсу, те-
перь разворачивается и уходит назад (Е. Петров). В пустыне,
как известно, нередки миражи, и вскоре мираж покинутого
города встал впереди слева по курсу нашего Москвича, над
холмами-истуканами и деревьями джошуа (В. Аксенов). Из-

менить курс звездолета ради какого-то метеорита – все
равно, что остановить поезд из-за придорожного цветочка
(Д. Биленкин).
АНА: направление, азимут, траектория; маршрут.
курс 1.2, офиц. перен.
Политический курс; новый курс (партии); После 1895 года
Япония взяла курс на подготовку войны с Россией; Наша
компания взяла курс на прозрачность бизнес-процессов; « Газ-
пром» взял курс на превращение в энергетическую компанию
международного уровня.
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 на А2 ‘Запланированная деятельность,
ведущая к достижению цели А2, достаточно большой органи-
зации А1 – как бы заданное направление перемещения А1 к
месту А2’.

Метонимические употребления применительно а) к лицу,
возглавляющему организацию, в роли А1: новый курс дирек-
ции; Президент взял курс на ликвидацию демократических
свобод; б) к столице государства или к месту, являющемуся
официальной резиденцией правительства, в роли А1: курс Ки-
тая на индустриализацию; Москва <Кремль> берет курс на
реновацию.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курс акционерного общества.

• ПРИТЯЖ: наш (новый) курс.
А2 • на ВИН: курс на борьбу с демократическими свободами.

А1 и А2 часто не выражаются одновременно как зависи-
мые от слова курс: один из них обычно выражается зависимым
при глаголе: Партия взяла курс на борьбу с идеологическими
противниками; Курс партии направлен на ликвидацию пред-
принимательства.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Жесткий курс; ист. новый экономический
курс [то же, что новая экономическая политика]; уходящ. курс
политики; советск. курс партии и правительства; сторонник
<противник> курса; взять курс на либерализацию <на укреп-
ление семьи, на сближение церкви и государства>, поддержи-
вать курс, бороться с (новым) курсом; обиходн. Начался курс
(на индустриализацию).

Кустаря стали прижимать налогами, намечался курс на
коллективизацию и ликвидацию частника (А. Рыбаков). И еще
до меня дошел слух о том, что Иванько в КГБ считается
либералом и чуть ли не борется со сторонниками жестко-
го курса (В. Войнович). По своему характеру я стал после
тридцать седьмого года чужд новому курсу, новым людям
(В. Гроссман).
АНА: политика.
курс 2

Она всегда была в курсе происходящего; Держите меня в
курсе событий.
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 ‘Ментальное состояние человека А1,
знающего актуальную информацию о ситуациях А2, которые
имеют место, и понимающего, что может произойти или что
нужно делать, – как бы находящегося в потоке актуальной
информации и ориентирующегося в нем’ [обычно в сочета-
ниях с предлогом в, указывающих на пребывание в данном
состоянии].

Сдвинутые разговорные употребления в составе реплик
А1 (не) в курсе, применительно к знанию простой конкретной
информации (обычно о единичной ситуации), упоминаемой
в ближайшем контексте или подразумеваемой: Кто в курсе –
когда прилетает начальник?; Где дом 12? – Я не в курсе; Вася
женился. – Да, я в курсе.
УПРАВЛЕНИЕ.
А2 • РОД: (быть в) курсе его планов.
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1. А1 выражается зависимым при глаголе: Он [А1] был в
курсе событий.
2. В разговорной речи А2 часто не выражается: Она сдает
вступительные? Держи меня в курсе!; Она была не в курсе,
пришлось все опять рассказывать.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Быть в курсе дела <современного состо-
яния лексикографии>, разг. быть в курсе этого [Но я ведь
совершенно не в курсе всего этого (Ю. Домбровский)]; войти
<ввести> (нового сотрудника) в курс дела, держать в курсе
событий; разг.-сниж. (Я) не в курса́х; разг. нов. сообщить о
курсе дела, сленг выпасть из курса (дела).

Обещавший тотчас же ушел в отпуск, а его замести-
тель был не в курсе дела и холоден по телефону (И. Греко-
ва). Она [Надя] следила за сводками Совинформбюро, была в
курсе военных событий, вмешивалась в разговоры о полити-
ке (В. Гроссман). Насчет природы мама была в курсе дела:
она занималась охраной окружающей нас среды (А. Алек-
син). Мать Антона была в курсе всех его замыслов и работ
(Ю. Трифонов). Миша всегда был в курсе всех новинок (В. Ак-
сенов). Ну не каждый ордер [на арест] он, конечно, подписы-
вает лично, но в общем, как говорится, в курсе (Л. Чуковская).
СИН: разг. тема [= Петя, как всегда, в теме], разг. предмет
[Ты опять не в предмете], разг. контекст [Я не в контексте,
Он окончательно выпал из контекста], разг.-сниж. понятие
[А где Коля? – Не имею понятия <Без понятия>].
курс 3

Курс доллара; курс евро к рублю на сегодня; Курсы, по кото-
рым обмениваются валюты, определяются спросом и пред-
ложением; Курс шестьдесят рублей за доллар держался в
течение месяца; От чего зависит курс валют?
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 к А2 ‘Обычно меняющаяся на финансо-
вом рынке – как бы перемещающаяся вверх или вниз – цена
денежной единицы А1, измеряемая в определенной валюте
А2 и в данный момент равная А3, возможно потому, что ее
установило лицо А4’ [тж о цене ценных бумаг].

1. Расширенные употребления применительно к цене (в
рублях) нефти или золота: курс барреля <нефти, золота>.
2. Метонимические употребления применительно к величине
А3: Ниже какого курса уже не упадет доллар?
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курс евро; курс валют.

• КАКОЙ: валютный курс.
А2 • к ДАТ: курс (доллара) к евро.
А4 • РОД: курс Центробанка.

А3 обычно выражается не при слове курс, а при глаголе:
Курс доллара равен семидесяти рублям, Курс иены составлял
тогда девяносто рублей.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обменный курс; точный курс (валют),
официальный курс (валют); плавающий <фиксированный,
управляемый> курс; курс покупки <продажи>; падение <ска-
чок, колебания, рост> курса, привязка курса (к евро); сто-
имость (доллара) по официальному курсу; формировать
<корректировать, регулировать, удерживать, фиксировать>
курс, управлять курсом; Курс (доллара) падает <растет,
идет вверх, колеблется>.

В сумочке, кроме денег, мы нашли клочок газеты, и там,
на полях, записан курс валют – сколько стоит, к примеру,
фунт, доллар, гульден и так далее (В. Пронин). Прошу вер-
нуть долг по курсу (Ю. Домбровский). В связи с падением
курса совзнаков […] денежная часть зарплаты играла все
меньшую роль (А. Лях). Он разменял злотые на рубли, но по
курсу, существующему на черной бирже, – 5 злотых за рубль
(С. Голицын).

АНА: (валютная) котировка; кросс-курс.
курс 4.1, (необиходн.).
Начать курс лекций <процедур>; пройти курс обучения <ле-
чения>; Курс обучения состоит из теоретических занятий и
полевой практики; Курс реабилитации состоит из разнооб-
разных процедур.
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 ‘Заранее установленная последователь-
ность определенного числа однотипных мероприятий А1, со-
ставляющих единое целое, которая предназначена для воздей-
ствия А2 на человека способом А4 для того, чтобы тот достиг
цели А3, и которую он как бы проходит для достижения этой
цели’ [А2 обычно обучение или лечение].

1. Если А2 – обучение или лечение, то подразумевается цель
‘обучиться’ или ‘вылечиться’ соответственно.
2. Разговорные метонимические употребления применитель-
но к обозначению используемого медицинского средства или
инструмента в роли А1: разг. (пропить) курс таблеток, разг.
проколоть курс антибиотиков, разг. (проделать) курс капель-
ниц; Пора, Юра, провести курс бромидов (В. Маканин).
3. Уходящие метонимические употребления применительно
к обозначению учебного заведения в роли А1: курс гимназии
<университета>, гимназический <университетский> курс,
полный курс (филологического факультета); пройти курс
средней школы <гимназический курс>, пройти <кончить>
курс гимназии, сдать экзамены за курс средней школы; от-
метки за курс средней школы.
4. Уходящие употребления применительно к курсу обучения в
высшем учебном заведении: кончить курс в Сорбонне; сту-
дент, не кончивший курса.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курс (практических) занятий; курс процедур <се-

ансов>.
• КАКОЙ: лекционный курс.

А2 • РОД: курс обучения <лечения>.
• КАКОЙ: лечебный курс.

А3 • РОД: курс подготовки (к полетам).
• КАКОЙ: реабилитационный курс.

А4 • РОД: курс физиотерапии <массажа>.
1. Если выражен А1, то А2 подразумевается: Курс занятий

<лечебных процедур> завершен, Начался курс занятий.
2. А1 выражается прилагательным, если речь идет об обуче-
нии: семинарский курс (‘курс семинаров’).
3. А2 выражается прилагательным, если речь идет о лечении:
оздоровительный курс.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Обучение: полный <краткий, короткий> курс обучения [Курс
обучения короткий, – сказал он, – всего пара лекций (В. Пеле-
вин)]; годичный <двухгодичный, трехлетний> курс (обучения),
полный <неполный, сокращенный> курс (обучения); курс лек-
ций <практических занятий>, курс обучения <подготовки>;
длительность курса (обучения); начать <прервать, пройти,
закончить, завершить> курс обучения.
Лечение: после курса лечения, после курса (таблеток); полный
курс лечения; курс приема (таблеток), курс инъекций <уко-
лов, таблеток, препаратов>; длительность <продолжитель-
ность> курса лечения; начать <прервать, пройти, кончить>
курс лечения <капельниц>, провести курс лечения <уколов>;
принимать (таблетки) курсом.

Курс занятий кончился неделю назад, и сейчас она с но-
чи на ночь ждала последнего инструктажа и отправки [за
линию фронта] (К. Симонов). Он [второстепенный артист
Малого театра Гремин] приехал в Богородицк на лето (воз-
можно, чтобы подкормиться), исполнил несколько ролей и
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прочел артистам курс лекций о театральном мастерстве
(С. Голицын). Сам курс обучения, во многом скопированный с
юнкерских училищ, был рассчитан на более высокий образо-
вательный ценз и совершенно иное воспитание (Б. Васильев).
Этот молодой человек отправился в Россию и прошел полный
курс обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии
(Ю. Максимов). Ася вернулась домой, операции ей не дела-
ли, она прошла длительный курс лечения, зрение несколько
улучшилось, но общее состояние – нет (А. Эфрон). Писарев
за год перед тем окончил курс в Московском университете
(М. Морозов).
АНА: комплекс (мер), система (мероприятий); ДЕР: курсы;
курсовой (прием лекарства).
курс 4.2, (спец.).
Прослушать курс знаменитого ученого по теоретической
физике; Какие курсы ты ведешь в этом семестре?
ЗНАЧЕНИЕ. Курс А1 по А2 ‘Систематизированное изложение
человеком А1 знаний по научной дисциплине А2, преподава-
емой в учебном заведении А3, имеющее целью сделать так,
чтобы адресат в определенном объеме знал А2 – как бы про-
шел А2’.

1. Метонимические употребления применительно к обще-
принятому объему знаний по дисциплине А2 безотносительно
к тому, кто их излагает: сдать экзамен по курсу математиче-
ского анализа; Интегралы больше не входят в школьный курс
алгебры.
2. Метонимические употребления применительно к письмен-
ному тексту, содержащему изложение А2 (обычно об учебни-
ках, предназначенных для высших учебных заведений): вызуб-
рить курс русской литературы; По его курсу алгебры училось
не одно поколение студентов; Был когда-то «Краткий курс»
[«Краткий курс истории ВКП(б)»] – святая святых, коран
коранов, но сейчас о нем и вспоминать неприлично (В. Некра-
сов).
3. В стилистически нейтральной речи говорят сдать экза-
мен по алгебре, читать (в колледже) геометрию, а не сдать
экзамен по курсу алгебры, читать (в университете) курс гео-
метрии.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курс проф. Срезневского (слушал весь факультет).
разг. ПРИТЯЖ: Машин курс (пользовался популярностью).
А2 • РОД: курс линейной алгебры.

• по ДАТ: курс по истории.
А3 • КАКОЙ: школьный курс (физики); университетский курс

(фонетики).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Обязательный <необязательный, факуль-
тативный> курс; общий курс (по истории литературы); спе-
циальный курс, курс по выбору; авторский курс; конспект
курса (по физиологии растений), конспект лекций по курсу
(тригонометрии); читать курс (математического анализа),
вести курс (философии), слушать <посещать> курс (общей
химии), нов. разг. взять курс (программирования); сдать курс
(геометрии) [только о дисциплине], экзамен по курсу (фоноло-
гии) [только о дисциплине]; записаться на курс (по истории
естествознания); уходящ. кончить <прослушать> (в универ-
ситете) полный курс наук.

Валя […] читала курс математики обстоятельно, мед-
ленно, чтобы я мог понять и успел записать (А. Рыбаков).
Мы прошли целый фельдшерский курс по анатомии и внут-
ренним болезням (В. Лихоносов). Курс древней истории сей-
час непозволительно сокращают, – говорил Загорянский, вы-
брасывая над головой веснушчатую руку (Е. Евтушенко).
Он читал у нас курс истории древних веков по собствен-

ному учебнику (Д. Рубина). В своем курсе мне бы хотелось
больше останавливаться именно на этих вопросах, так как
обычно они меньше всего освещены в учебниках (П. Капи-
ца).
АНА: спецкурс; введение (в лингвистику); предмет, дисцип-
лина.
курсы 4.3, только в форме МН.
Курсы кройки и шитья; бухгалтерские <режиссерские> кур-
сы; компьютерные курсы; курсы водителей трамвая.
ЗНАЧЕНИЕ. Курсы А1 ‘Учебное заведение, в котором учащи-
еся за достаточно короткий срок проходят курс 4.1 обучения
умению А1 или изучают обычно небольшие курсы 4.2 по пред-
метам, относящимся к сфере деятельности А1 или к области
знания А1, или приобретают знания и умения, необходимые
для того чтобы работать в качестве А2’.

1. Входит в название некоторых высших учебных заведе-
ний: ист. Высшие женские курсы, ист. Бестужевские курсы,
Высшие сельскохозяйственные курсы, Высшие курсы журна-
листики.
2. Сдвинутые употребления применительно к повышению ква-
лификации или изменению специальности в роли А1: курсы
усовершенствования врачей, курсы повышения квалификации,
курсы (профессиональной) переподготовки.
3. Сдвинутые употребления применительно к подготовке к
чему-л. (в частности к поступлению в определенное учебное
заведение) в роли А1: курсы подготовки к ЕГЭ, подготови-
тельные курсы (филологического факультета); Я пропишу
тебя на своей жилплощади, ты устроишься работать кас-
сиршей в посудохозяйственный магазин, а вечерами будешь
заниматься на курсах подготовки в вечерний финансово-кре-
дитный техникум (Е. Попов).
4. Метонимические употребления применительно к иностран-
ному языку в роли А1: курсы английского языка.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курсы вязания <программирования>.

• КАКИЕ: патронажные <математические> курсы.
А2 • РОД: курсы медсестер <крановщиков>.

• КАКИЕ: шоферские <фельдшерские> курсы.
1. Выражается А1 или А2: курсы бисероплетения [А1],

математические курсы (для старшеклассников) [А1], курсы
закройщиков [А2], корректорские курсы [А2].
2. Возможно синкретичное выражение А1 и А2: ювелирные
курсы ‘курсы, на которых готовят ювелиров’ или ‘курсы, на
которых обучаются ювелирному делу’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заочные <дистанционные> курсы, крат-
косрочные курсы (медсестер); корректорские курсы, ветери-
нарные курсы, курсы художественной вышивки, курсы закрой-
щиков; (поступить) на курсы, зачислить на курсы, (учиться
<преподавать>) на курсах, кончить курсы, уйти с курсов, от-
числить с курсов.

Надо создать курсы шоферов, бульдозеристов, сварщи-
ков, строителей (А. Образцов). Ювелирные курсы занимали
весь третий этаж мрачноватого блочного дома на Четыр-
надцатой улице (С. Довлатов). Курсы открыты были в ста-
ром барском особняке под Москвой: здесь курсанты учились,
здесь жили (Л. Кабо). Я жил тогда в Петербурге и учился на
частных сельскохозяйственных курсах (Ю. Коваль). Окончив
в 1924 году среднюю «15-ю единую трудовую школу» (бывшее
Тенишевское училище), я поступила в два учебные заведения
сразу: на курсы стенографии (для заработка) и на высшие
курсы при Институте истории искусств (Л. Чуковская). Мне
так хочется, чтобы по окончании гимназии окончила бы ты
Высшие женские курсы (А. Морозов).
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АНА: школа (вождения автомобиля), кружок [математиче-
ский кружок]; колледж, техникум; ДЕР: курсант, редк. кур-
сист, ист. курсистка [‘слушательница высших женских кур-
сов’].
курс 5.1

Учиться на втором курсе радиотехникума <педагогического
института>; зачислить сразу на второй курс; познакомить-
ся на третьем курсе.
ЗНАЧЕНИЕ. А1-й курс А2 ‘А1-й этап обучения на ступени
А3 в высшем или среднем специальном учебном заведении
А2 или его подразделении А2, длящийся учебный год, в тече-
ние которого учащиеся проходят определенную совокупность
курсов 4.2 и который обычно кончается экзаменами’.

В современных российских высших учебных заведениях
обучение на бакалавриате или специалитете обычно состоит
из четырех, пяти или шести курсов; в магистратуре – из двух
курсов, в аспирантуре – из трех курсов. В средних учебных
заведениях обучение обычно состоит из двух или трех курсов.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПОРЯДК: первый <второй, пятый> курс.

• КАКОЙ: последний <предпоследний> курс.
А2 • РОД: (после третьего) курса университета; (на четвер-

том) курсе биофака.
А3 • РОД: (закончить первый) курс аспирантуры <бакалаври-

ата, магистратуры>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. После (второго) курса; (экзамены) за чет-
вертый курс; выпускной курс, младшие <старшие> курсы;
перейти на второй <третий, последний> курс, (учиться) на
первом <втором> курсе, (преподавать) на младших <стар-
ших> курсах, выгнать <отчислить, уйти, вылететь> с перво-
го <второго, последнего> курса, зачислить сразу на третий
курс (университета).

Юрий Кондратьич считал себя человеком интеллигент-
ным: до войны он успел закончить четыре курса харьковского
инженерно-строительного института, увлекался философи-
ей (Д. Рубина). Он влюбился в нее еще на третьем курсе, и
она знала, но относилась к этому как-то непонятно (Ю. Дом-
бровский). Володю с последнего курса перевели в Военно-меди-
цинскую академию (А. Рыбаков). А студенты первого курса,
у которых он ведет семинар, почти целиком не явились на
последнее занятие (Ю. Трифонов). К старшим курсам Си-
мочка и ее подруги с унынием поняли, что специальности
своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно
(А. Солженицын). Но такой подход невозможен, когда на кур-
се обучается сорок, пятьдесят, а иногда и больше учащихся
(«Советское искусство», 1945).
АНА: класс [учиться в десятом классе, работать в старших
классах]; ДЕР: курсовой [курсовая работа, курсовой проект].
курс 5.2

Почти весь третий курс пошел на митинг; Половина нашего
курса завалила математику.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность студентов, обучающихся на А1-м
курсе 5.1’.

Сдвинутые употребления применительно к совокупности
студентов, обучающихся вместе на всех этапах обучения: Наш
курс был очень дружным. В творческих вузах такой курс на-
зывают по фамилии преподавателя, который выбрал данных
студентов из поступавших и учит их на всем протяжении обу-
чения: курс Герасимова; набирать курс [Подала на сценарный.
Курс набирает Катерина Виноградская (В. Токарева)].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ПОРЯДК: первый <второй, пятый> курс.

• КАКОЙ: последний <предпоследний> курс.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Наш курс, младшие <старшие> курсы,
всем курсом (поехать в лагерь), на одном курсе со мной
<с Петровым>, на нашем <третьем> курсе, (мальчик) с на-
шего <первого> курса; студсовет <староста> курса; кура-
тор курса, инспектор курса, начальник курса, нов. тьютор
курса; расписание курса, рассылка курса, группа курса (ВКон-
такте).

Сашка влюблен в меня. Об этом известно всему курсу
(В. Токарева). Мне было двадцать два, и я танцевала вальс на
открытой террасе санатория с профессором по диамату, ко-
торый был старше меня лет на двадцать пять и в которого
весь наш курс был влюблен (Е. Гинзбург). «Парень из нашей
школы» или «парень с нашего курса» – для него это звуча-
ло высшей аттестацией, включало в себя все добродетели
(Ю. Трифонов). В связи с сокращением семестра наш курс с
трудом разделался с заданиями […] и теперь сдает зачеты
вперемежку с экзаменами (О. Амитров).
АНА: класс (был дружным); ДЕР: ...курсник [однокурсник,
старшекурсники]. [Е. У.]

КУ́РТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
куртка 1

Ключи он носит в кармане куртки; Ветер забрался под курт-
ку; Надень под куртку теплый свитер.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Предмет уличной одежды, часто из непромокае-
мого материала, длиной не ниже бедер, с рукавами и застеж-
кой во всю длину, который носят поверх остальной одежды
для защиты от холода’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Легкая <осенняя> куртка; теплая <зим-
няя> куртка; нейлоновая <кожаная> куртка; черная <белая,
красная, синяя, желтая, разноцветная> куртка; двусторон-
няя куртка; мужская <женская, детская> куртка, куртка
для мальчика <для девочки>, куртка для беременных; куртка
с мехом; куртка на пуху <на синтепоне>; куртка на молнии
<на пуговицах>; куртка на подкладке; просторная <мешко-
ватая> куртка, куртка прямого <приталенного> силуэта;
дутая куртка; спортивная <лыжная> куртка, куртка для
сноуборда; комплект из непромокаемых брюк и куртки; кар-
ман куртки; полы куртки; надеть <накинуть, снять, ски-
нуть> куртку, застегнуть <расстегнуть> куртку; повесить
куртку на крючок; сдать куртку в химчистку.

Вид в этой куртке у него [Мити] был экзотический: фин-
ская кожаная шапка, меховая куртка до колен – ни дать ни
взять полярник на льдине (Л. Чуковская). Но темных курток с
капюшоном в Москве пруд пруди, в них каждый третий ходит
(А. Маринина). Не снимая плащей и курток, эта четверка
проследовала в угол, где сидел Грошев, остановилась у его
столика (А. Грачев). Нина поежилась, поплотнее запахнула
свою куртку и пошла к троллейбусной остановке (А. Сапеги-
на). Скоро морозы ударят, нужно бы какую-нибудь куртку
купить, а то в джинсовке, когда снег пойдет, ходить как-
то не очень. Моя «аляска», столь модная десять лет назад,
уже в каком-то непотребном виде (А. Моторов). К тому же у
меня нет одежды, пригодной для настоящей зимы. Ни обуви,
ни носков, ни куртки, ни теплого свитера, ни белья, ни шапки
(«Октябрь», 2001).
СИН: курточка, анорак, ветровка, бомбер, штормовка, ко-
жанка, косуха, аляска, парка, пуховик; АНА: плащ; дождевик;
тренч; зюйдвестка; пончо; пальто; ватник, телогрейка, сте-
ганка; ДЕР: курточный [курточная ткань].
куртка 2, уходящ.
Артистическая куртка; куртка каратиста; куртка от ко-
стюма; пижамные штаны и куртка.
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ЗНАЧЕНИЕ. Куртка А1 ‘Предмет одежды обычно из плот-
ного материала, длиной не ниже бедер, с рукавами, который
надевают не через голову и обычно поверх другого предмета
одежды, часто предназначенный для людей мужского пола,
относящихся к группе А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куртка художника.

• КАКАЯ: матросская куртка.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Домашняя куртка, форменная <гимнази-
ческая> куртка; бархатная <вельветовая, суконная, замше-
вая> куртка; однобортная <двубортная> куртка; куртка с
отложным воротником; спец. чайная куртка (проводника).

За утренним чаем Тургенев сидел в серой охотничьей курт-
ке с зеленым воротником (А. Я. Панаева). Он [Фебуфис] при-
ходил к ней [Пеллегрине] в своем рабочем легком костюме –
в туфлях, сереньких широких панталонах и коричневой бар-
хатной куртке (Н. С. Лесков). Своими дальнозоркими глазами
он вскоре мог различить трех арестованных и заметил, что
Борис был в короткой куртке, без шинели (Ф. М. Степняк-
Личкус). Полковник в одной куртке маршировал по платфор-
ме. – Что вы делаете? – Гуляю, – отвечал он, улыбаясь. –
Да, но в такой мороз в одной куртке! («Петроградский ли-
сток», 1916). У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть
свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка (С. Довлатов).
Фехтовальный костюм состоит из куртки и брюк до колена
(«Огонек», 2015).
СИН: курточка, пиджак, жакет, тужурка, бушлат; АНА:
кофта; разг. джинсовка; разг. олимпийка, рег. мастерка.
[Б. И.]

КУРЬЕ́Р, СУЩ; МУЖСК, ОДУШ; -а.
курьер 1

Закажите товар на нашем сайте, и его доставит курьер по
указанному вами адресу; Забыла на даче у подруги телефон
и купальник – пришлось нанять курьера, и он в тот же день
все от нее привез; В большом городе всегда нужны курьеры,
особенно во время эпидемии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, который по поручению лица А1 достав-
ляет за плату вещи или какие-то другие объекты от одного
лица другому’ [А1 – часто торговая организация].

1. Курьер часто бывает служащим торговой организации
А1, и его обязанности заключаются в том, чтобы доставлять
заказанный товар покупателю: Курьер привез нам совсем не
то платье, которое мы заказывали.
2. Устаревшие употребления применительно к человеку, по-
стоянно служащему у человека А1: Вчера мой курьер проездил
за шляпкою к мадам Мегрон два часа с половиною (Н. И. Греч).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курьер интернет-магазина.

• ПРИТЯЖ: наш курьер.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Ист. особый <специальный> курьер; ку-
рьер-доставщик; прислать курьером [Бумаги пришлем курье-
ром]; доставить <привезти> с курьером, получить через ку-
рьера.

Ты – курьер, посыльный, тебя попросили – ты отнес (Л. Ка-
релин). Я ответил, что он [художник] пока болен, сломал ногу
и вынужден сидеть дома, а работы присылает мне через ку-
рьера (А. Ким). Уже привезли из Парижа с особым курьером
великолепное подвенечное платье, но невеста отказалась на-
отрез примеривать его, как ни упрашивала мать; а потом
уже не могла, потому что опять заболела (Д. Мережковский).
Чтобы преподнести царице букет из васильков, специальный
курьер мчался в Берлин; зимой нет васильков в России, а они

символизировали лазоревый цвет мундиров Семеновского пол-
ка (А. Алдан-Семенов).
СИН: доставщик; АНА: уходящ. посыльный, уходящ. весто-
вой; спец. экспедитор; ДЕР: курьерский [курьерская достав-
ка].
курьер 2

В канцелярию требуется курьер; Курьер принес в отдел новое
распоряжение директора.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Служащий канцелярии организации А1, обязан-
ности которого заключаются в том, чтобы доставлять различ-
ные документы указанным ему лицам в той же организации
или в другие организации’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курьер министерства.

Там, в Джизаке, мать вроде бы служила где-то, для от-
вода глаз участкового, – то ли курьером в каком-то учре-
ждении, то ли вахтером (Д. Рубина). Вот я и предлагаю вам
свои услуги, причем согласен на любую роль – от заведующего
до курьера (И. Катаев). На четвертое утро из района при-
была девушка-курьер с бумажкой за подписью грозного Зеге
(С. Голицын). Курьер одного из советских учреждений, си-
дя в коридоре на диванчике с решетчатой спинкой, вертел в
руках какой-то пакет и говорил с раздражением: – Ну, вот,
где его нелегкая носит! Уж часа два, знать, как ушел, и все
нету, а тут пакет срочный к двум часам надо доставить
(П. Романов).
АНА: экспедитор; курьер-инкассатор; уходящ. посыльный,
уходящ. вестовой, уходящ. нарочный; ДЕР: курьерский [ку-
рьерская зарплата].
курьер 3, ист.
Особый курьер доставил генерал-губернатору бумаги от го-
сударя.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Человек, обязанности которого обычно заклю-
чаются в том, чтобы срочно доставлять деловые бумаги или
передавать устно указания или важные известия, возможно
в другие города, от высокопоставленного лица А1 другому,
обычно тоже высокопоставленному’.

1. Коннотации – очень большая скорость: уходящ. курьер-
ский поезд; устар. спешить <гнать> на курьерских (‘делать
намного быстрее, чем обычно, или очень торопиться’), устар.
как на курьерских (‘намного быстрее, чем обычно’): Гнали
работу на курьерских; Скажу заранее: я любил эту даму; но
спешу – и спешу на курьерских – оговориться: я любил ее как
отец, ни более, ни менее (Ф. М. Достоевский); Пьесы стави-
лись, как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с
одной репетиции (А. Куприн).
2. Образные употребления в названиях газет: «Курьер», «Рос-
сийский налоговый курьер», «Юго-восточный курьер», «Ку-
банский курьер»; «Южный курьер»; В станице из газеты
«Новый курьер» мы узнали, что вблизи Екатеринодара нахо-
дится армия генерала Корнилова (В. Лихоносов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: курьер генерал-губернатора <председателя, кня-

зя>.
• ПРИТЯЖ: мой курьер.
Полковник рассказал, что манифест об объявлении вой-

ны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он
сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему
(Л. Н. Толстой). Изредка проедет по реке чиновник или поли-
цейский заседатель […], порой промчится эстафета или гене-
рал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с це-
пи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по
шее (В. Короленко). И в ту же минуту по улицам курьеры, ку-
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рьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять
тысяч одних курьеров! […]. «Иван Александрович, ступайте
департаментом управлять!» (Н. В. Гоголь). Я вас посылаю
курьером в Россию с важными бумагами, Ивков, – проговорил
адмирал, пожимая руку молодому человеку (К. М. Станюко-
вич).
СИН: ист. гонец; АНА: уходящ. посыльный, уходящ. вестовой,
уходящ. нарочный; дипкурьер; ДЕР: курьерский [курьерская
тройка, курьерская подорожная]. [Е. У.]

КУСА́ТЬ, ГЛАГ; -а́ю, -а́ет, ПРИЧ СТРАД ПРОШ ку́санный;
НЕСОВ; СОВ укуси́ть.
кусать 1, СОВ тж несобств. откуси́ть.
Кусай мороженое!; Мы по очереди кусали большое яблоко.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусает А2 ‘Существо А1 сильно сдавливает
зубами объект А2 с целью отделить небольшую часть от А2,
чтобы съесть ее’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кусать бутерброд.

Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась теку-
щим из него соком (М. Булгаков). Дедушка с жадным удоволь-
ствием мнет в пальцах мамалыгу, сочно кусает зеленый лук,
яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого
мяса (Ф. Искандер). Саша ел, широко кусая хлеб, как в дет-
стве, и его было жалко (В. Токарева). Маша откусила кусок
ватрушки, запила его кофе (Н. Дежнев). Папа, а почему, ко-
гда кусаешь яблочко, оно сначала белое, а потом становится
коричневым? («Наука и жизнь», 2008).
АНА: жевать; грызть; клевать; щипать; ДЕР: кусание; укус;
куснуть; обкусать.
кусать 2

Кусать за ухо; Лошадь <собака> укусила меня за руку.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусает А2 за А3 ‘Существо А1 сильно сдавли-
вает зубами часть тела А3 существа А2, чтобы нанести рану
или причинить боль’.

1. Образные употребления применительно к холодному воз-
духу в роли А1: Холод сильно кусает; Нас возили в открытом
грузовике, и я узнала, что баргузинский ветер бывает верхний
и нижний, что он злой и кусает, сбивает с ног (Л. Вертин-
ская); Мороз не такой лютый, не кусает за щеки, и ветер не
бросает в лицо колючий снег («Советский спорт», 2012).
2. Образные употребления применительно к речевым или
иным действиям, которые наносят вред А2: Вместо диктату-
ры пролетариата – закон джунглей: кусай того, кто слабее
тебя, а тому, кто сильнее, кланяйся (С. Алексиевич); Пере-
борщил: стал кусать соседей, нападать на Вьетнам и из-за
этого пропал (Н. Сванидзе).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кусать мальчика (за ногу).
А3 • за ВИН: кусать (мальчика) за ногу.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Исподтишка укусить; злобно кусать; ку-
сать прохожих <всех без разбора>; кусать за пятку <за ло-
дыжку, за лапу, за загривок, за бок, за ляжку, разг. за попу,
разг.-сниж. за задницу>.

Волки окружили людей со всех сторон и кусали брыкавших-
ся лошадей (А. Варламов). Когда его брали, он военкома за
нос укусил... (С. Довлатов). Когда у большого мальчика про-
резались зубы, он тут же пустил их в ход – укусил отца за
палец («Урал», 2013). Чаще всего кусает собака, испуганная
резким голосом или резкими жестами самого же пострадав-
шего («Боевое искусство планеты», 2003).

АНА: жевать; грызть; клевать; щипать; ДЕР: куснуть, поку-
сать, закусать, обкусать, искусать; кусаться; кусание, укус.
кусать 3

Овод <слепень, комар, муха, блоха, клещ> кусает; Жильцов
кусали клопы; Змея укусила пастуха в ногу.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусает А2 в А3 ‘Насекомое или пресмыкающе-
еся А1 прокалывает кожу человека или животного А2 в месте
А3 так, что что в тело А2 попадает вещество, вызывающее у
А2 отравление, зуд или боль’.

Пресмыкающиеся кусают с помощью особых зубов, внутри
которых есть канал, через который впрыскивается яд. Насе-
комые кусают или с помощью острых хитиновых пластин
на челюстях, или с помощью хитинового образования, похо-
жего на тонкую заостренную трубку, так называемого жала,
обычно расположенного на голове и представляющего собой
особую форму рта насекомого.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кусать малыша; кусать лошадей <коров>.
А3 • в ВИН: кусать в ногу; (Пчела) укусила (меня) в ухо.

Не спит. Блохи его, что ли, кусают (М. А. Осоргин). Кло-
пы! – орал мой напарник по комнате. – Только что меня уку-
сил клоп! (Ф. Искандер). Помню, как радовалась насмешница
Шура, когда этого пинкертона укусила оса (К. Чуковский).
И если пчела залетит, мама ее в форточку выгонит. Маму
они не кусают. Маму все боятся – и папа, и мой брат, и пчелы
(М. Трауб). Вши эти кусали лишь одну Грушеньку, Елизавету,
хотя она спала на тюфяке с ней рядом, они никогда не трога-
ли (В. Шаров). Клещи кусают многих, однако пироплазмозом
заболевают не все («Homes & Gardens», 2002).
АНА: жалить; грызть; ДЕР: укус; кусаться; закусать; иску-
сать; покусать.
кусать 4, СОВ укуси́ть.
Нервно кусать пальцы; кусать от отчаяния <от досады>;
Девушка была бледна и кусала губы; Она стояла в стороне,
кусая кончик косы.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусает А2 от А3 ‘Человек А1, испытывая
неприятное чувство А3 и стараясь не показать А3, сдавливает
зубами несъедобный предмет А2 или часть А2 своего тела’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кусать ногти <кончик карандаша>.
А2 • от РОД: кусать (руки) от боли <от бессильной злобы>.

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы
дома быть, в России, – в прислуги бы пошла (А. Н. Толстой).
Спичек нет, – кусая губы от сдерживаемого смеха, прогово-
рила Мила (В. Губарев). От этого он до того обезумел, что,
упавши на скамью, укусил себя за руку до крови (М. Булгаков).
Она злилась и от злости кусала и без того коротко обстри-
женный ноготь большого пальца (М. Трауб). Мире пришлось
побольнее укусить губу, чтобы отвлечься (Ю. Лавряшина).
Священник махал кадилом, искоса озираясь. Невестка, жена
Павла, молчала, кусая платок (И. Грекова).
АНА: покусывать, обкусывать; жевать; грызть; обгрызать;
слюнявить.
◊ кусать (себе) локти см. ЛО́КОТЬ. [А. Л., Я. Б.]

КУСА́ТЬСЯ, ГЛАГ; -а́юсь, -а́ется; НЕСОВ; СОВ нет; обиходн.
кусаться 1

Сторожевая собака кусается; Ребенок катался по полу и ку-
сался; Лошадь лягается и кусается.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусается ‘Существо А1 кусает людей или
обладает свойством кусать людей’.
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1. Образные употребления применительно к холодному воз-
духу или холодным поверхностям в роли А1: Мороз кусался.
Дети побежали в дом («Сибирские огни», 2013); Ребятиш-
ки украдкой прикладывали палец, смоченный слюной, и лед
кусался, прихватывая кусочек кожи, белесой пеленой приклеи-
вающийся к поверхности голубого излома (Ю. Рытхэу).
2. Образные иронические употребления применительно к че-
ловеку в роли А1 в значении ‘быть опасным или вести себя
агрессивно’: Деточка, – произнесла ласково, – успокойся. Я не
кусаюсь (А. Приставкин); Не стесняйся, – буркнул Шурик, –
Милада Сергеевна не кусается (Д. Донцова); В роли злого бу-
дет Костя. По-моему, он скоро начнет кусаться (О. Дивов).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал,
что кровь приливала ему к сердцу и что ему так же, как и ло-
шади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело
(Л. Н. Толстой). Не надо загонять собак в угол, даже слу-
жебных. Они начинают кусаться (В. Пелевин). Отец дрался,
пытался вырваться, лягался, кусался, кричал, ругался самыми
площадными словами (М. Шишкин). Серега рвался, орал бла-
гим матом, лягался и пытался даже кусаться, словно в него
бес вселился (А. Лукьянов). Котенок визжал от боли и разо-
чарования, дрожал, пытался кусаться, а мальчишки смеялись
(Ю. Вяземский). Имплантированные зубы стоят недешево,
зато не причиняют никаких неудобств – можете грызть и
кусаться, а также целоваться до самозабвения («Аргументы
и факты», 2001).
АНА: грызться; клеваться; щипаться [часто о птицах]; ДЕР:
обиходн. кусачий.
кусаться 2

Оводы <слепни, мухи, блохи, клещи, клопы, шмели> кусаются;
Местные комары больно кусаются; Змей голыми руками не
ловят, потому что они кусаются.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кусается ‘Насекомое или пресмыкающееся
А1 прокалывает или обладает свойством прокалывать кожу
человека или животного так, что в них попадает вещество,
вызывающее отравление, зуд или боль’.

Сдвинутые употребления применительно к растениям, вы-
зывающим боль или жжение на коже человека при прикосно-
вении к ним, в роли А1: крапива кусается; Трава кусается.
И камень жжет (И. Эренбург).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Муравьи кусаются.

Ого! Да они кусаются! – вскрикнул вдруг он, ударяя себя
по затылку и отшвыривая странное насекомое (В. Губарев).
Я опять почесала голову, потому что вошки, которые заве-
лись у меня в голове (я это знала) все время кусались (Т. Лу-
говская). Предварительно на гнездо полезно «посифонить»
углекислым газом – насекомые уснут и кусаться не будут
(«Химия и жизнь», 1982). «Кусаются» только комарихи. Есть
у них на голове специальный хоботок такой, которым можно
сверлить, или скорее – бурить кожу человека, зверей, птиц
(«Трамвай», 1990). Санквисту казалось, что они [ленивцы]
специально выбирают деревья с колючками, ползучими лиана-
ми и кусающимися муравьями («Вокруг света», 1995).
АНА: жалить; грызть; кусать; ДЕР: обиходн. кусачий.
◊ Цена кусается ‘Говорящий считает, что цена какого-л. объ-
екта слишком высока’: Рынок пока еще далек от насыщения,
поэтому и цены на загородное жилье кусаются («Мир & Дом.
Residence», 2004); Запчасти в магазинах всегда можно зака-
зать, да и цены не кусаются («За рулем», 2004); Попался,
который кусался! см. ПОПА́СТЬСЯ. [А. Л., Я. Б.]

КУСО́К, СУЩ; МУЖСК; куска́.
кусок 1.1 ‘порция съестного’: кусок пирога.

кусок 1.2, перен. ‘ценные объекты или необходимые средства для

жизни’: жирный кусок.

кусок 2 ‘отделенный от целого предмет из определенной субстан-

ции’: кусок пластмассы.

кусок 3 ‘предмет стандартного размера и формы’: два куска шифе-

ра.

кусок 4 ‘предмет, оторванный или отломанный от чего-л.’: куски

крыла.

кусок 5 ‘часть чего-л., выделенная по некоторому признаку’: кусок

статьи.

кусок 6, сленг ‘тысяча рублей или другой валюты’: Обошлось все

это в три куска.

кусок 1.1

На тарелке лежал кусок мяса; отщипнуть кусок булки; разре-
зать торт на восемь кусков; съесть три куска хлеба.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Часть твердой еды А1, которую отде-
ляют, чтобы ее можно было положить в рот, или такая, что ее
можно съесть или приготовить за один раз’.

1. Образные употребления в сочетании с существительным
хлеб, указывающие на необходимые для жизни средства, кото-
рые человек зарабатывает, или которые ему кто-то предостав-
ляет: Ему все надоело и опротивело, но чтобы заработать на
кусок хлеба, он должен целый день трястись под джаз (З. Ле-
лянова); Он не знал, что тремя днями раньше, чувствуя вину
перед Каменским, который из-за него мог лишиться куска
хлеба, Рогов отправился к нему домой, чтобы, видимо, чест-
но во всем признаться (Л. Юзефович); [Старушка-мать] уже
превратилась в ребенка от старости лет и целыми днями иг-
рала в дурачки, для чего при ней находилась бедная старушка-
компаньонка, которая должна была всегда оставаться в ду-
раках, иначе ей доставалось от капризной благодетельницы,
выгонявшей ее вон из комнаты и попрекавшей куском хлеба
(А. Я. Панаева).
2. Образные употребления в сочетании с глаголом недоедать,
указывающие на сильные ограничения потребностей ради
кого-л. или чего-л.: Я ночей недосыпал, куска недоедал, а он...
награды получал! (М. Е. Салтыков-Щедрин).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок свинины.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Кусок хлеба; кусок пирога; отрезать <от-
кусить> кусок яблока; проглотить кусок запеканки; порезать
курицу на куски; оторвать кусок лаваша; купить большой ку-
сок рыбы; пожарить <запечь> кусок говядины; Кусок в горло
не идет <не пойдет, не лезет, не полезет> [о невозможности
съесть что-л. из-за болезни или эмоционального состояния];
Он не мог проглотить ни куска.

Общий смысл их торопливой утренней деятельности сво-
дился к тому, чтобы пожарить нарезанную синими кусками
утку и сварить картошку (А. Волос). Разыскавши в рюкзаках
ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и
отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока
будем есть уху (Ю. Коваль). [Мать] целыми ночами не спа-
ла, перебирая в уме скудное свое добро и считая: вот за это
мне дадут десяток яиц, за это – кусок масла, такой вот,
в капустном листе, как видела недавно на рынке (И. Греко-
ва). В миске еще много было курятины: одна ножка, одно
мясистое крыло и еще несколько бескостных кусков белого
мяса (Ф. Искандер). Съели по два куска торта, остальное
положили в холодильник (Л. Улицкая). Вилка с куском стейка
замедляет свой путь от тарелки ко рту, начинает слегка
приплясывать (В. Аксенов).
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СИН: устар. кус, кусочек, разг. шмат, разг. шматок, разг. кус-
ман.
кусок 1.2, перен.
Урвать лакомый кусок; Борьба за кусок нефтяного пирога;
Даже в сложных условиях люди не должны выхватывать
друг у друга кусок изо рта.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘ Ценный материальный объект А1, за
обладание которыми идет борьба’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок пирога [В форме РОД употребляется только

существительное пирог].
А он [Щагов] имеет справедливое право на свой кусок пи-

рога (он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас
не загрызали на полпути) (А. Солженицын). [Членов груп-
пировки] более всего беспокоили собственная безопасность
и дележ оставленного главарями пирога: каждый норовил
урвать кусок побольше (А. Ростовский). Но мещанство по-
бедило не только благодаря своей аполитичности и жажде
любой ценой урвать кусок пирога (А. Гладилин). Занизили
и опошлили мотивы моего поведения и утопили в массе за-
урядных эмигрантов, удиравших на Запад за более жирным
куском (А. Зиновьев). Противостояние субъекта и окружа-
ющей действительности […] носит тотальный характер:
либо тебя схрумкает мировой хаос (он же быдло), либо ты,
хаосу и быдлу уподобясь, урвешь кусок (А. Немзер). Огромная
сумрачная квартира на четвертом этаже старого дома на
Пречистенке представлялась лакомым куском, а на поверку
оказывалась совершенно дохлой: я не первым ломал об нее
зубы (А. Волос).
кусок 2

Кусок металла <угля>; кусок засохшей грязи; куски льда; Ва-
лялись куски штукатурки.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Бесформенный объект, отделившийся
от твердой субстанции А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок горной породы.

• КАКОЙ: мраморный кусок.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Бесформенный кусок; кусок природной ма-
терии; поверхность куска; вырезать из куска металла; выру-
бить из куска мрамора; слепить из куска глины; приклеить
кусок сукна [см. тж 3] к ножкам стула; Лежат <прегражда-
ют дорогу> куски скалы; Всюду валялись куски пенопласта.

Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федо-
ровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и
с осторожностью кладет куски на железный лист перед печ-
кой (Ю. Трифонов). Самолет горел на ветру рьяно и радост-
но. Куски пылающего металла отрывались от него и летели
в степь (И. Грекова). В груди человека все еще сидел этот
[…] смертельный кусок железа (О. Павлов). И с прежних,
кустарных, времен у него сохранилось два-три куска кожи,
и он сшил ребятам такие хромовые парадные сапоги, что
даже я, специалист-обувщик, ими залюбовался (А. Рыбаков).
Засыпали рану толченым сахаром, а обе ноги, простреленные
насквозь пулями (восемь свинцовых кусков […]), перевязали
крепко (А. Чапыгин). На строительство пошло немало ма-
териала с окрестных форумов: карниз составлен из разно-
калиберных мраморных кусков, в стену вмонтированы явно
античного происхождения колонны (О. Гринкруг).
СИН: устар. кус, кусочек, глыба, обрывок, обломок; АНА: са-
мородок; АНТ: массив [изготовленный из массива дуба].
кусок 3

Два куска мела; аккуратно упакованные куски туалетного
мыла; выкроить из целого куска сукна [см. тж 2]; Каркас из-

готавливается из целого куска мягкой проволоки диаметром
около 2 миллиметров.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Предмет, изготовленный из твердой
субстанции А1, имеющий стандартную форму и размер’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок сахара.

Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал
(В. Маканин). Он отвечал чуть заметным наклоном лысины,
розоватой, как кусок мыла (Ю. Домбровский). Вокруг подвига
создалась легенда. Шесть аршин кашемиру выросли в шесть
кусков (Ф. Крюков). Мы зашли в столовую, ужинали, о чем-то
говорили, но душа моя была там, в маленькой душной кла-
довке, где штатив с пробирками стоял на подвесной полке,
которую я сделала из куска фанеры (В. Каверин).
СИН: кусочек, штука, лист (бумаги); АНА: отрез (шелка);
ДЕР: кусковой.
кусок 4

Кусок шины; кусок от дверцы автомобиля; разбить <разбить-
ся, развалиться> на куски.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Часть твердого предмета А1, оторван-
ная или отломанная от А1, сама по себе не обладающая це-
лостностью’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок ствола.

• от РОД: кусок от капота.
Эскимосы с незапамятных времен изготавливали оружие

и инструменты, отламывая от железного метеорита куски
и придавая им нужную форму без нагрева («Народное твор-
чество», 2004). Он всегда был недоволен своими шедеврами и
разбивал их на куски молотком или распиливал пилой (В. Ката-
ев). Вываливаются целые куски кирпичной кладки, поднимает-
ся облако пыли и заволакивает все (В. Войнович). И в эту же
секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного
удара молотком (И. Ильф, Е. Петров). Я отломала кусок от
переплета атласа, а затем […] к остаткам своего каблука
приклеила кусочек картона; мало, хромаю все-таки; второй, –
еще мало; наконец, наклеила третий ряд, тогда обе ноги ста-
ли равной высоты (В. Новицкая). На этот раз он вынырнул с
ржавым куском сваи (Ф. Искандер).
СИН: устар. кус, кусочек, обрывок, обломок.
кусок 5

Свежепокрашенный кусок пола; скучный кусок романа; ку-
сок твердой земли, окруженный болотом; Этот кусок жизни
вспоминать не хотелось.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Часть пространства, отрезка време-
ни или часть информационного объекта А1, выделенные по
признаку А2’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок территории.
А2 • КАКОЙ: освещенный кусок (тротуара).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Нескошенный кусок луга; отрезать <ото-
брать, разг. оттяпать> большой кусок участка; выучить
трудный кусок сонаты; У него полностью выпал кусок дня
после обеда; Здесь явно пропущен большой кусок текста.

Раньше мне казалось: вот-вот дела в институте нала-
дятся, и я получу свой большой кусок времени (И. Грекова).
Неподвижными глазами она смотрела в просвет между по-
душкой и одеялом на кусок стены перед собой – и не мог-
ла понять, и не старалась понять, что это за освещение
(А. Солженицын). Передо мною 8 листов моей книги […].
Очень рада, что перед отъездом Вы успели просмотреть
все тревожные куски (Л. Чуковская). В маленьком беловатом
оконце что-то смутно мелькало, дергалось, кусками доноси-
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лось пение: передавали оперу из Большого театра (Ю. Три-
фонов). Так туча, закрывавшая небо целый день, внезапно
уходит и обнажает огромный кусок пронзительной синевы
(А. Геласимов). Однажды он [Стржельчик] вдруг забыл на
сцене кусок текста и даже не понял, что забыл (С. Спива-
кова).
СИН: кусочек, часть, фрагмент.
кусок 6, сленг.
Остался должен три куска; Удалось снять комнату за де-
вять кусков в месяц.
ЗНАЧЕНИЕ. Кусок А1 ‘Тысяча денежных единиц А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кусок баксов.

Мне у нотариуса восемь кусков должны, еще вчера хо-
тели отдать (М. Алданов). Знаешь, сколько пришлось бы
заплатить за диплом мой строительный, остро необходи-
мый в условиях ихней безработицы? Шесть с лишним кусков...
(А. Кабаков). «Я тебе дело предлагаю. И всего за пятьде-
сят тысяч баксов». – «За сколько?!» – переспросил Краб. «За
пятьдесят кусков “зелени”» (В. Левашов).
СИН: тысяча, сленг косарь, сленг штука, сленг тонна, сленг
кэс. [О. Б.]

КУСТ, СУЩ; МУЖСК; куста́, МН кусты́, кусто́в.
куст 1.1

Под окном рос куст жасмина; На участке росла картошка
и несколько кустов смородины; Деревья я сажал, а кусты не
приходилось.
ЗНАЧЕНИЕ. Куст А1 ‘Растение А1, подобное дереву, но име-
ющее много стволов толщиной не больше руки человека, рас-
тущих из одного основания, высотой ниже или немного выше
человека, с ветвями, начинающимися обычно ниже от земли,
чем у дерева, закрывающее достаточно большое пространство,
находящееся за ним или под ним’.

В специальном языке для обозначения класса таких расте-
ний употребляется слово кустарник и термин кустарниковое
растение: Перечислите основные виды кустарников европей-
ской части России; В озеленении используют вечнозеленые и
листопадные деревья и кустарники.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куст сирени.

• КАКОЙ: можжевеловый <барбарисовый> куст.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Из-за куста, из-под куста; высокий <низ-
кий> куст (жасмина), голый <облетевший> куст, густые
<колючие> кусты; чахлый куст (смородины), цветущий куст
(сирени); ореховый <сиреневый> уст, куст шиповника <еже-
вики, акации, орешника, ракиты, можжевельника, бузины,
боярышника, калины>; объесть куст (малины); сажать ку-
сты (смородины); продираться <пробираться> через кусты;
порасти <зарасти> кустами [Склон порос кустами]; цеп-
ляться <держаться> за куст(ы); сидеть <лежать> под
кустом, расти на кусте, сидеть на кусте [На кусте си-
дят воробьи], Куст растет [Под окном растет куст си-
рени], Куст стоит [В центре клумбы стоит куст], Кусты
стоят стеной, Кусты окружают [Избушку окружают ку-
сты].

Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы
и свой большой черемуховый куст (В. Распутин). Переползаю
дно оврага. Цепляюсь за куст. Подымаюсь по противополож-
ному склону (В. Некрасов). Краснозаводской парк – настоя-
щий парк, он густо зарос кустами и деревьями, кое-где его
пересекают небольшие овражки и ложбинки (Э. Лимонов).
Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи,

чувствуя, как колются мелкие острые веточки (Ю. Трифо-
нов). Задевая темные кусты давно уже отцветшей сирени
[…], мы вышли к знакомой скамейке над обрывом (В. Катаев).
Везите вашу пассию в Павловск! Целуйтесь с ней под каж-
дым кустом! Вы думаете, я не знаю, куда вы с ней ездите?
(Н. Тэффи).
СИН: спец. или уходящ. кустарник; АНА: лозняк; ивняк; ра-
китник; тальник; дерево; ДЕР: кустик; спец. кустовой [ку-
стовая вишня], спец. кустовидный [кустовидная форма кро-
ны]; кустистый [кустистая рожь]; куститься [Рожь ку-
стится].
кусты 1.2, только в форме МН.
Долго шли по кустам; В кустах устроили засаду; Из кустов
залаяла собака.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Место или достаточно большое пространство,
на котором обычно близко друг от друга растут кусты 1.1’.

Сдвинутые употребления применительно к пространству
между ветвями растущих близко друг к другу кустов: В саду,
в голых кустах, уже трещали воробьи (И. Бунин); В кустах
рядом с ним запел соловей (А. Куприн).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Забраться в кусты, бросить (что-л.) в ку-
сты; спрятаться <притаиться> в кустах, сидеть в кустах,
прятаться по кустам; выйти из кустов; (выстрелить) из ку-
стов; образн. уйти в кусты ‘не желая рисковать, уклониться
от активных действий – как бы спрятаться в кусты’ [Люди
надеются и верят в его помощь, и, если теперь он уйдет в
кусты, это будет удар (Ю. Трифонов)]; образн. отсидеться
в кустах ‘не желая рисковать, уклониться от активных дей-
ствий – как бы сидеть, спрятавшись в кусты’.

Иногда мяч залетал в кусты и его долго искали (С. Юр-
ский). Вдруг все заохали: Толик в кустах распорол ногу ржавой
консервной банкой (В. Маканин). Пошли по дороге на завод,
в березняк, чтоб распить водку. Отошли версту или полто-
ры, засели в кустах и начали попивать (Ф. Горенштейн). Они
спустились с горы и увидели в кустах как будто заброшен-
ную тропинку и углубились в кусты (С. Голицын). Разведчики
поползли к речке и залегли в кустах (Э. Казакевич).
СИН: кустарник; АНА: лес.
куст 1.3

Куст клубники <земляники, черники, голубики>; подкопать
куст картофеля.
ЗНАЧЕНИЕ. Куст А1 ‘Растение А1, подобное траве или цве-
там, имеющее много стеблей, растущих из одного основания’.

Сдвинутые употребления применительно к обычно высо-
кому и сильно ветвящемуся от земли (возможно в результате
специальной подрезки) травянистому растению: куст репей-
ника <полыни>; кусты георгинов; Если не выполнить прищи-
пывание, вместо раскидистого куста с большим количеством
цветущих шапок, вырастет гигантский стебель с одним-дву-
мя массивными цветками.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куст картофеля.

• КАКОЙ: картофельный куст.
В одном месте недалеко от тропы я увидел несколько ку-

стов черники, сплошь осыпанных черными ягодами (Ф. Искан-
дер). Наткнулись на картошку, один куст для пробы подко-
пали, засекли: урожай созрел, надо прийти вечерком (А. При-
ставкин). Нинка все мозги прокомпостировала – давай мол,
вспашем огород на даче, я с брательником триста кустов
клубники посадила (Ю. Визбор).
СИН: кустик (земляники); АНА: трава, цветок, спец. тра-
вянистое растение; ДЕР: спец. кустовой [кустовое ягодное
растение].
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куст 2, перен. спец.
В НИИ было много отделов, которые объединялись в три
куста.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Несколько подразделений организации или
несколько организаций или населенных пунктов, объединен-
ных в группу с целью координации их деятельности’.

Расширенные разговорные употребления применительно
к группе людей, входящей в состав коллектива и при этом
обычно занимающейся своей, более узкой задачей: куст КСП ;
В нашей диалектологической экспедиции было три куста –
мы занимались глаголом, другой куст – синтаксисом, тре-
тий – фонетикой.

Кусты являлись изобретением самого товарища Троцко-
го. Москуст находился под его особым покровительством,
и потому это искусственное объединение различных пред-
приятий казалось весьма удачным и перспективным (С. Го-
лицын). В некоторых местах [Свердловской области] насе-
ленные пункты группируются в концентрированные группы,
назовем их кустами. Вот об одном из таких кустов и пойдет
речь (портал «Ураловед»).
АНА: спец. направление [Наш отдел находится в другом на-
правлении]; группа; ДЕР: кустовой (семинар).
◊ Пуганая ворона (и) куста боится см. ВОРО́НА. [Е. У.]

КУСТА́РНИК, СУЩ; МУЖСК; -а.
кустарник 1.1, спец. или уходящ.
Выкорчевка пней и кустарников; Производим вырубку дере-
вьев и кустарников; Сад давно зарос колючими кустарниками.
ЗНАЧЕНИЕ. То же, что куст 1.1.

Метонимические употребления применительно к простран-
ству между ветками куста: В кустарнике щелкает соловей.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кустарник можжевельника.

• КАКОЙ: кизиловый кустарник.
Ваше благородие! Зверь неподалеку, вот видите ли пятый

кустарник вправо? […]. Я туда помчусь, пройду близ куста и
скажу вам положительно (П. П. Вяземский). Поблизости от
меня рос колючий кустарник даурского шиповника, а рядом с
ним поросль рябины (В. Арсеньев). Когда я […] налетал пле-
чом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на
меня сыпались частые теплые брызги (Л. Андреев). Ловкий
всадник едва успел удержаться, схватясь за колючий кустар-
ник (Н. Гумилев). Придерживаясь рукою за ветку кустарника,
она сидела […] без кровинки в сером лице, с огромными си-
ними озерами на месте глаз (М. Горький). Блудово болото
[…] начиналось, как почти всегда начинается большое боло-
то, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников
(М. Пришвин).
СИН: куст; АНА: дерево.
кустарник 1.2, МН нет.
Берег порос мелким кустарником; За огородом был небольшой
<обширный> кустарник.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность кустов, растущих близко друг от
друга на каком-либо месте или достаточно большом простран-
стве, или само это место или пространство’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ.
Совокупность кустов: низкий <высокий> кустарник, мелкий
кустарник, густой кустарник, колючий кустарник; голый ку-
старник; заросли кустарника; вырубать <корчевать> ку-
старник; зарасти кустарником; пробираться <продираться>
через <сквозь> кустарник; (Во дворе) растет кустарник, (Из-
бу) окружает кустарник, Вдоль дороги тянется бесконечный
кустарник.

Пространство: в (небольшом <обширном>) кустарнике, идти
по кустарнику <кустарником>, Начался кустарник, Кустар-
ник кончился [Кустарник кончился, и на километр растянулся
заливной луг, весь изрытый воронками, наполненными водой
(С. Голицын)].

Несколько минут они курили, молча глядя на огромную
равнину, покрытую кустарником (В. Аксенов). Голубой и се-
рый дымок цеплялся за придорожный кустарник (В. Гросс-
ман). Старые яблони и груши одичали – их задушил колю-
чий кустарник (Г. Голубев). Сейчас женщины отдельной
кучкой жались поближе к кустарнику с его мелкой, коро-
тенькой тенцой; мужчины добросовестно загорали (И. Гре-
кова). А теперь представь себе дорогу, огибающую густой
кустарник, и человека, продирающегося сквозь него напро-
лом (Б. Левин). В небольшом кустарнике я расстелил кар-
ту и посмотрел, куда же мне ехать (Ф. Шахмагонов, Е. Зо-
тов).
СИН: куст (жимолости); АНА: подлесок; ДЕР: кустарничек.
кустарник 2, спец.
Этот красивый кустарник распространен в Южном полуша-
рии; Кустарники образуют развитый подлесок в таежных
лесах Канады, США и России.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Класс растений, являющихся кустами’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Садовые <декоративные> кустарники,
прямостоящие <стелющиеся> кустарники, паразитные ку-
старники; виды кустарников.

Сейчас это [эйзенгартия] кустарник, широко распро-
страненный на юге Соединенных Штатов и не обладаю-
щий никакими чудесными свойствами – очевидно, выродив-
шийся в неблагоприятных условиях жизни (И. Ефремов). Ку-
старники доминируют в зоне субарктического и альпийского
климата (Википедия). Эти кустарники из семейства розо-
цветных удивительно нетребовательны, но очень нарядны
(7dach.ru).
АНА: спец. полукустарник; ДЕР: спец. кустарниковый [ку-
старниковое растение, кустарниковая тундра]. [Е. У.]

КУСТА́РНЫЙ, ПРИЛ; -ая, -ое, КР -рен, -рна, кроме 1, СРАВН
-ее, кроме 1.
кустарный 1

Кустарные изделия; кустарные сувениры; кустарная керами-
ка.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который, будучи предназначен для про-
дажи, произведен дома или на очень небольшом предприя-
тии, обычно в составе небольшой серии таких же изделий, с
применением ручного труда, часто без строгого соблюдения
технологии и потому невысокого качества’.

1. Коннотации – непрофессиональность.
2. Метонимические употребления применительно к характери-
стике производства таких изделий: кустарное производство,
кустарная промышленность; уходящ. кустарные промыслы
<ремесла>; Наш любознательный архитектор спросил у по-
мощника министра, откуда эти вышивки явно кустарной
работы (Ф. Искандер); Кустарного обжига миски горячего
не выдерживали – трескались (В. Астафьев); Укупорка ничем
не отличается от заводской, никакая экспертиза не докажет,
что эта операция производилась самым кустарным способом
(В. Мясников).
3. Метонимические употребления применительно к характе-
ристике организации, где делаются такие изделия: кустарные
мастерские; По новым документам он числился старшим
агентом кустарной артели «Красный инвалид» (П. Нилин);
Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке,
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свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья,
[…] мимо кустарных заводиков и мастерских (А. Н. Толстой).
4. Метонимические употребления применительно к характе-
ристике организации, торгующей такими изделиями: Пособие
это в конверте с объяснительной припиской было заброшено
[адресату], пока Санькина жена относила вышивки в кустар-
ный магазин (Л. Леонов).
5. Уходящие употребления применительно к изделиям народ-
ных промыслов: Какую коллекцию кустарных изделий собрал
он тогда – полотенца, вышивки, прялки! (В. Каверин); На
Коленьке красные сафьяновые сапожки; бархатные шаро-
варчики; бледно-голубая шелковая косоворотка, подпоясанная
позументовым кушачком; Коленька курчав и светел, похож
на ярославскую кустарную игрушку (Ю. Анненков).

В прошлом году Зойка не очень дорого купила у пожилой
турчанки грубый кустарный серебряный браслет с тусклыми
красными стекляшками (А. Лазарчук). На границе придут
таможенники […] все перероют, и найдут ведь прощальный
подарок Коли Лажечникова, пачку кустарных «gitanes» (А. Ка-
баков). Возле будок с дешевой одеждой и обувью, кустарной
грамзаписью и всякой мелочью он поскользнулся (М. Гигола-
швили). Его фотографии Луны, конечно кустарны, зато под-
крашены веселеньким розовым и желтым (Улья Нова). Там
же стояла крохотная кустарная электроплитка, на кото-
рой кипятили воду для чая, согревали еду, ну и варили кофе
(Г. Маркосян-Каспер). Перед мятежником на полу валялись
пистолет и кустарная полусобранная мина с радиодетона-
тором (П. Крусанов).
СИН: ремесленный [ремесленное производство], народный
[народные промыслы, народная игрушка]; АНА: самодельный;
АНТ: массовый [массовое производство], фабричный [фаб-
ричное производство]; ДЕР: кустарь; неодобр. кустарщина;
неодобр. кустарничество; кустарно; кустарничать.
кустарный 2, уходящ. или разг.
Делали за большие деньги какие-то кустарные косметические
операции.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Такой, который выполнен непрофессионально,
часто без нужного оборудования или без соблюдения требуе-
мых норм’ [по коннотации].

Расширенные употребления применительно к интеллекту-
альной деятельности: Русь наша – страна кустарного мыш-
ления, и особенно болеет этим московская Русь (М. Горький).

Теперь-то Федор Филатович понимал, что умерла она от
неумелого, кустарного аборта (И. Грекова). Ты меня больше
так не пугай своими кустарными диагнозами. Если у тебя
опять какие-то подозрения появятся, лучше сначала анализы
сделай (А. Маринина, А. Горкин). Так знайте же, Владимир
Константинович, что эти кустарные допотопные рецепты
нужны были нам лишь для отвода глаз! (Е. Парнов). И […]
он стал рассказывать Аглае Петровне о том, что такое
настоящие парашютные соединения, не кустарная выброс-
ка дюжины идейных (мы не спорим) храбрецов, но подлин-
ные десантные части, такие, как, например, войска генерала
Штудета (Ю. Герман). Была в корне изменена прежняя си-
стема конспирации, смешная и кустарная (М. А. Осоргин).
Естественно, что […] полуигрушечный ящик-лаборатория
не выдержал столкновения с инструментариями универси-
тетских лабораторий, новые, более точные […] опыты не
подтвердили прежних кустарных полуопытов (С. Кржижа-
новский).
АНА: доморощенный, непрофессиональный, примитивный,
допотопный; разг. сделанный в подворотне <на коленке>;
ДЕР: кустарно. [Е. У.]

КУ́ТАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ нет.
кутать 1.1, СОВ несобств. закутать и несобств. укутать.
Кутать ноги в плед; Больной кутал горло шалью; Отец за-
кутал плащом мои ноги; Солдаты кутали головы в куртки,
чтобы защититься от огня.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутает А2 в А4 ‘Человек А1 покрывает часть
А2 своего тела или тела другого человека А3 или покрывает
все тело А2 человека А3 одеждой или тканью А4 и плотно
прижимает А3 к А2, стараясь сделать так, чтобы А2 оказался
полностью покрытым А4’.

Расширенные употребления применительно к предметам в
роли А2: скрипка, бережно укутанная простыней; Чиновни-
ки поспешно укутали бракованный монумент серой тканью
(С. Довлатов); Как-то неуклюже извлекла из-под стола бу-
тылку кефира и по-домашнему укутанную в чистую белую
тряпицу булку с крапинами изюма (О. Павлов).
УПРАВЛЕНИЕ 1.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кутать шею.
А3 • ДАТ: кутать (голову) ребенку.
А4 • в ВИН: кутать (шею) в шарф.

• ТВОР: кутать (голову) платком.
УПРАВЛЕНИЕ 2, редк.
А1 • ИМ.
А3 • ВИН: кутать ребенка.
А4 • в ВИН: кутать (ребенка) в пальто.

• ТВОР: кутать (больного) одеялом.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Заботливо <бережно> кутать; кутать
поплотнее; кутать плечи <руки>; кутать с головой; кутать
ребенка <малыша>, кутать бабушку; кутать в одеяло, ку-
тать в шубу <в тулуп>.

К избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой
лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных
рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне (В. Короленко).
Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сы-
рость ночей, – по вечерам ветер приносил из Кампаньи запах
болот (К. Паустовский). Комары спать не дают, в амбаре
спать буду, – говорила мать, кутая шею простыней (М. Горь-
кий). В зале, кутая плечи в белый пуховый платок, сидела
красавица Ольга Ивинская – любовь Пастернака, ставшая
прообразом Лары (Е. Евтушенко). Аглая ставила ему горчич-
ники и пыталась кутать его, но он раскрывался, буянил и
требовал Сталина (В. Войнович). Степан встал, распахнул
дверь, в свете фонарика кто-то высокий, укутанный шарфом,
обивал сапоги о поленницу (В. Ремизов).
СИН: укутывать, закутывать; АНА: кутаться; заворачи-
вать; обматывать; укрывать.
кутать 1.2

Не кутайте ребенка, видно, что ему жарко; В детстве ба-
бушка меня кутала даже летом.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутает А2 ‘Говорящий считает, что человек
А1 надевает слишком много теплой одежды на человека А2’
[А2 обычно ребенок].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кутать малыша <сына, дочь, внука, внучку>.

В первые годы моего детства меня ужасно «кутали», т. е.
слишком тепло одевали, вечно боясь «простудить» (Н. Караб-
чевский). «Как это у нас привыкли всегда кутать детей, –
подумала Софья Петровна, – даже летом» (Л. Чуковская).
Папа считал, что няня меня слишком кутает (Р. Фрумкина).
А может, зря бабушка меня так кутает, может, я тоже,
как «морж», смогу? (П. Санаев). Татка сидела напротив ме-
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ня, она у них единственная была, мать тряслась над ней,
закармливала и кутала немилосердно (В. Драгунский). Ма-
ма, перестаньте кутать ребенка! Да, я считаю, достаточно
двух пальто (М. Мишин).
СИН: закутывать, укутывать.
кутать 2, СОВ несобств. окутать и несобств. укутать; перен.
Корабль, окутанный дымкой; Острова кутает мгла; Тьма ку-
тает степь; Вершину кутают вечные снега; Теплые сумерки
полупрозрачной мглой кутают влажную землю.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутает А2 ‘Субстанция А1 находится вокруг
объекта А2 так, что кажется, что А1 кутает 1.1 объект А2 со-
бой’ [обычно о дыме, тумане и других подобных субстанциях].
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ: Туман кутает (город).
А2 • ВИН: (Туман) кутает город.

На дорогах Белоруссии была необыкновенно тонкая белая
пыль, кутавшая человеческий поток (С. Дангулов). Старые
женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы
(К. Паустовский). Долгожданное солнце в ненастный день
на мгновение выглядывает из туч, но тут же скрывается,
вновь окутанное серой дымкой (А. Геласимов). Туча с оке-
ана, медлительно разрастаясь, кутала изломы побережья
(Р. Штильмарк). Плывет полярная ночь, перламутровая дым-
ка кутает Дальние Зеленцы («Спортсмен-подводник», 1971).
Серебряный кругляк солнца ненадолго появился над уступча-
тыми башнями, но пока тянулись через площадь, волнистые
космы снега снова укутали его (А. Волос).
СИН: окутывать; АНА: покрывать; заполнять. [А. Л., Я. Б.]

КУ́ТАТЬСЯ, ГЛАГ; -аюсь, -ается; НЕСОВ; СОВ нет.
кутаться 1, СОВ несобств. закутаться и несобств. укутать-
ся.
Зябко кутаться в пальто; укутаться в шерстяной платок;
Брат сидит, закутавшись в покрывало.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутается в А2 ‘Человек А1 покрывает себя
одеждой А2 или тканью А2 и плотно прижимает к себе А2,
стараясь оказаться полностью покрытым А2, чтобы сохранить
тепло или согреться’.

1. Ослабленные употребления применительно к небольшим
предметам одежды, покрывающим только верхнюю часть тела
и шею, в роли А2: кутаться в горжетку; Людочка […] все
куталась, куталась в теплый шерстяной шарф (В. Астафьев).
2. Образные употребления применительно к неживым объек-
там в роли А1 и субстанции в роли А2: Справа от меня, ку-
таясь в клочья тумана, смутно вырисовываются две гигант-
ские, непонятные конструкции – портовые краны (О. Гладов);
Снежные вершины внизу кутались в туман (В. Губарев).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • в ВИН: кутаться в плед <в одеяло>.

• ТВОР: кутаться шалью <платком>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Старательно кутаться; торопливо <су-
дорожно, нервно> кутаться; картинно кутаться; плотно
<уютно> кутаться; кутаться от холода; кутаться в шу-
бу <в плащ, в тулуп, в шинель, в куртку, в пуховик, в шаль, в
простыню, в ватник, в халат>.

Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял воротник, за-
кутался поплотнее, и машина помчалась (В. Шаламов). Шер-
стяной вязаный платок, в который художник кутался среди
плохо отапливаемой комнаты, казался на его плечах роман-
тическим плащом (А. Вознесенский). Надо было укутаться
с головой во все тряпье, что имелось, и лежать, не двига-
ясь, – так, чтобы не растратить тепло (Ю. Домбровский).

Сона чувствовала себя гораздо лучше и во время обходов уже
не лежала, а сидела на своей кровати, кутаясь в линялый
больничный халат (А. Берсенева). Да брось ты кутаться,
можно подумать, окоченела (Е. Чижова). Кутаюсь в одеяло,
не могу заснуть – возле уха громко тикают часы «Победа»
(«Сибирские огни», 2013).
СИН: закутываться, укутываться; АНА: заворачиваться;
заматываться; укрываться.
кутаться 2

Пожилые люди кутаются даже летом; Ты слишком кута-
ешься, на улице жара.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутается ‘Говорящий считает, что человек
А1 надевает слишком много теплой одежды’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.

После юга мне здесь трудно, я не привыкла кутаться и
бояться простуды, а в Париже она подстерегает на каж-
дом шагу (В. Каверин). Он же не старая бабушка, чтобы
кутаться и дрожать (В. Крапивин). Ольга автоматически
отметила, что люди в возрасте кутаются даже в жару
(Е. Романова, Н. Романов). Чего ж они будут кутаться как
старики?! (М. Чулаки). Будете кутаться, не закалитесь: све-
жий воздух – главный целитель при простудах (В. Крупин).
[А. Л., Я. Б.]

КУТИ́ТЬ, ГЛАГ; кучу́, кути́т и ку́тит, ПРИЧ ДЕЙСТВ
НАСТ кутя́щий; НЕСОВ; СОВ нет.
Кутить напропалую; кутить в ресторане; кутить по каба-
кам; кутить с приятелями; кутить всю ночь напролет.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кутит ‘Человек А1 шумно веселится в компа-
нии и обычно пьет много алкогольных напитков, тратя очень
много денег’.

Ослабленные иронические употребления применительно
к большим для человека тратам на то, что доставляет удо-
вольствие в текущий момент: Ну а еще чего? Я разошелся –
кутить так кутить: – Еще мороженого на двадцать копеек!
(Л. Утесов); Не доев бутерброда, он потянулся к пирожно-
му. – Эх, кутить, так кутить, – сказал он. – Возьму-ка и
я, пожалуй, какао (А. Пантелеев); Они отпраздновали этот
день не только покупкой формы и ранца, но еще и мороженым
[…]. Кутить так кутить! (И. Ратушинская).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Дико <отчаянно> кутить; кутить на всю
катушку; кутить за чужой счет; кутить на чужие деньги;
кутить на дне рождения приятеля; отправиться кутить;
Поехали кутить к цыганам.

Достоевский предавался азартным играм... Есенин кутил и
дрался в ресторанах... Пороки были свойственны гениальным
людям в такой же мере, как и добродетели... (С. Довлатов).
Я – на вокзал, – сказал Корейко, оставшись наедине с Бен-
дером. – Поедем в другой город кутить? – спросил Остап
(И. Ильф, Е. Петров). Я же получил отпускные, – сказал
Юра. – А мы никуда не едем. Значит, будем кутить, шляться
по кабакам и ездить на такси (А. Берсенева). Это брат твой
по месяцу кутить может, а тебе без дела нельзя – хвораешь
без дела... (Э. Радзинский). Источник шума за второй дверью
по коридору: коллеги кутят (С. Носов). Не кутить, не играть
в карты, не бретерствовать – значило быть лишь пародией
на гусара или улана! (О. Шереметьев).
СИН: устар. бражничать; АНА: пировать; пьянствовать;
разг. гулять; сленг тусить; разг. гудеть; ДЕР: кутеж; кути-
ла; кутнуть; прокутить; закутить. [А. Л., Я. Б.]



КУХНЯ 678 КУХНЯ.................................................................................................................................................................

КУ́ХНЯ, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН ку́хонь.
кухня 1.1 ‘помещение, где готовят пищу’: Мама на кухне, готовит

обед.

кухня 1.2 ‘комплект мебели для кухни 1.1’: купить встроенную

кухню.

кухня 2 ‘передвижное оборудование для готовки’: полевая <поход-

ная> кухня.

кухня 3, необиходн. ‘характерный набор блюд’: рецепты мекси-

канской кухни.

кухня 4, разг. ‘готовка и уборка на кухне 1.1’: Кухня, стирка, глаж-

ка утомляют.

кухня 5, перен. ‘внутренние процессы’: посвятить кого-л. в свою

творческую кухню.

кухня 1.1

Квартира состоит из кухни, ванной и двух спален; Ужинали
на кухне за большим столом; Принеси мои очки с кухни.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Помещение, предназначенное для приготовле-
ния пищи’.

1. В современных городских квартирах на кухне обычно
не только готовят, но и едят.
2. Коннотации – непубличность: кухонные разговоры; Где же
она, свобода? Только на кухне, где по привычке продолжали
ругать власть (С. Алексиевич); Всплеск позитивных настро-
ений и патриотических чувств происходит в основном не на
улицах, а дома, на кухнях («Эксперт», 2014).
3. Расширенные употребления применительно к отдельным
строениям (обычно в сельской местности, на даче и т. п.):
Вокруг всей усадьбы отца Василия деревянная на столбиках
крытая галерея; на дворе пчельник, кухня, хлев, погреба (Б. Са-
довской); Оставив жену в просторном доме, сосед удалился
на жительство в летнюю кухню. Там – печка, кровать да
стол (Б. Екимов).
4. Расширенные употребления применительно к частям поме-
щений: Барная стойка отделяет кухню от гостиной; Вый-
дет в дальние рейсы машина-суперлюкс с вместительными
камерами для багажа, кондиционерами, кухней, баром («Тех-
ника – молодежи», 1976); Кухня обнаруживается в шкафу:
за раздвижными створками – плитка и раковина («Русский
репортер», 2012).
5. Суженные употребления применительно к части предприя-
тия общественного питания, где готовят пищу, обычно закры-
той для посторонних: кухня ресторана <отеля>; бортовая
кухня; Кухня работает до десяти вечера; Кухня уже закры-
та; Следственный отдел при ОВД по Малмыжскому району
возбудил уголовное дело по факту отравления 79 человек, упо-
треблявших в пищу продукты, которые были изготовлены
кухней ООО «Вираж» (РИА Новости, 2010).
6. Метонимические употребления применительно к людям,
работающим на кухне: Кухня старается угодить важному
клиенту.
7. Образные употребления применительно к природным про-
странствам, где возникают погодные явления: Минувший се-
зон ураганов в Атлантике – этой кухне всей нашей земной
погоды – был, по мнению специалистов, в целом спокойным
(«Наука и религия», 1992).
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Малогабаритная <шестиметровая> кух-
ня, просторная <тесная> кухня; общая <коммунальная> кух-
ня; кухня с холодильником <с электроплитой>, кухня без вы-
тяжки <без стола>; необиходн. кухня с рабочей и столо-
вой зоной; нов. кухня для офиса; площадь кухни; планировка
<план> кухни; дизайн кухни; интерьер кухни; ремонт кухни;
запахи кухни; дверь <стены, окна> кухни; оборудование кухни;
мебель <плитка, обои, шторы, техника> для кухни, товары

<аксессуары> для кухни; дверь на кухню; номер <апартамен-
ты> с кухней; гостиная, совмещенная с кухней; чулан <ка-
морка> за кухней; пойти на <в> кухню, войти в <на> кухню,
сидеть на <в> кухне, выйти из кухни; обустроить кухню; рас-
ширить кухню за счет лоджии; Кухня оснащена <укомплекто-
вана> всем необходимым; Ванная примыкает к кухне; Кухня у
нас на этаже [в общежитиях, где общая кухня предназначена
для жильцов всех или многих помещений на одном этаже].

Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чу-
ланчик для прислуги (М. Цветаева). Поэтому я сидел на кухне,
где было всего теплей, и писал. У мамы в кухне всегда хорошо
вымыт стол (В. Шкловский). Видели ее только утром, когда
она выходила из своей комнаты, чтобы вскипятить себе чаю
в общей кухне (П. Романов). Мы сидели в русском ресторане,
из кухни слышался шум посуды и раздраженный голос повара
(Г. Газданов). Динка бежит домой, шарит в буфете, прячет
в карман сахар, а то, залетев в кухню, хватает прямо со ско-
вородки горячие котлеты (В. Осеева). Вета прошла на кухню,
подставила себе табуретку и залезла на стол. Над столом
висел шкаф с кастрюлями (М. Трауб).
СИН: кухонька, офиц. пищеблок, устар. поварня, спец. кам-
буз; АНА: столовая; нов. кофе-пойнт; ДЕР: фабрика-кухня;
кухонный.
кухня 1.2

Встроенная кухня; нов. островная кухня [такая, в которой
один из предметов мебели стоит в центре помещения]; недо-
рогие кухни от производителя; поменять кухню по гарантии.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Комплект мебели для кухни 1.1’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Итальянские кухни, кухни белорусского
производства, кухни из IKEA; кухни из дерева <из дуба, масси-
ва, из ДСП, из пластика>; игрушечная кухня; кухни на заказ;
кухни со скидкой; заказать кухню; купить кухню.

Володя все старался делать сам – кухню из дерева, полки,
искал какие-то особые бронзовые дверные ручки (Т. Шмыга).
При покупке кухни потребитель старается приобрести боль-
ше встраиваемой техники, больше аксессуаров («Эксперт»,
2014). Здесь вот уже два года Алексей и Денис делают мебель:
кухни и шкафы-купе («Русский репортер», 2010).
СИН: кухонный гарнитур.
кухня 2

Походная <полевая> кухня; керосиновая кухня.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Передвижное оборудование, предназначенное
для приготовления и раздачи пищи вне помещений, обычно в
военное время’.

В наши руки перешло большое количество оружия, заряд-
ных ящиков, походных кухонь и обозов («Русские ведомости»,
1915). Вот уже который час шагаем без отдыха. Кухня еще
вчера где-то отстала. Мы третьи сутки без горячей пищи
(С. Аверичева). Ворота в школьный сад распахнуты, под ябло-
нями стоят брезентовые палатки, топятся походные кухни,
на веревках, натянутых между деревьями, сушится солдат-
ское белье (А. Мусатов). А стрельбы никакой, только дымки
от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне
(Э. Казакевич). Кто рядом с правой руки в строю, с тем и по-
лучай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за
дужку посудины, отходи в сторону, располагайся на земле и
питайся (В. Астафьев). В мои задачи также входило перекры-
тие улиц в Москве, а также организация в столице нескольких
кухонь для питания («Комсомольская правда», 2014).
кухня 3, необиходн.
Кухня народов мира; блюда русской <французской, корейской>
кухни; Норвежская кухня славится большим выбором блюд из
рыбы.
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ЗНАЧЕНИЕ. Кухня А1 ‘Способы приготовления блюд, харак-
терные для народа или сообщества людей А1, или сами такие
блюда’.
А1 • РОД: кухня южан.

• КАКАЯ: бразильская кухня.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Национальная кухня; международная <ин-
тернациональная> кухня; европейская <средиземноморская>
кухня; японская <китайская> кухня; вегетарианская <дие-
тическая> кухня; кухня для диабетиков; изысканная кухня;
высокая кухня; нов. молекулярная кухня; рецепты еврейской
<грузинской, армянской, венгерской> кухни, любители индий-
ской <тайской> кухни; отведать местную кухню.

Есть баварская, французская, английская кухня, есть ту-
рецкая; был там и японский ресторанчик, где подавали японки
(П. Краснов). Трудно найти другую кухню, в которой пироги
играли бы такую же роль, как в русской («Наука и жизнь»,
1979). Сливки – продукт не итальянский, а французский, и в
классической итальянской кухне никогда со сливками не гото-
вят («Известия», 2006). Можно попробовать национальную
кухню – строганину, бульон из мяса оленя, бруснику, морошку
(«Русский репортер», 2012). Легенда гласит, что мука при-
шла в фейжоаду из кухни бразильских индейцев («Русский
репортер», 2014). Какой-то единой китайской кухни вообще
не существует: в Китае более 60 абсолютно независимых
кухонь («Эксперт», 2015).
АНА: стол; пища; кулинария.
кухня 4, МН нет; разг.
Наряд по кухне; дежурство по кухне; Кухня ее не утомляла;
Кухня, стирка, глажка отнимают много сил.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Приготовление пищи и связанные с ним дей-
ствия, которые обычно выполняют на кухне 1.1’.

А вышла замуж – пеленки, тряпки, кухня, роды, стирка, де-
тей кормить надо (А. Куприн). Обедают они всем гамузом в
ресторане, ужинают в буфете. Кухня закрепощает женщину
(В. Белов). На самом деле это предрассудок: что кухня, дети –
это исключительно женское. Это должен делать тот, у кого
лучше получается или у кого есть время («Огонек», 2015).
СИН: готовка, варка, стряпня.
кухня 5, на письме часто в кавычках; перен.
Внутренняя <творческая> кухня; посвятить кого-л. в свою
кухню; Человеку, далекому от спорта, трудно объяснить всю
нашу кухню.
ЗНАЧЕНИЕ. Кухня А1 ‘Та часть деятельности А1, которая
обычно не видна или непонятна людям, не занимающимся
А1, – как бы происходящая на кухне 1.1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: кухня подготовки фестиваля.

• КАКАЯ: политическая <телевизионная> кухня.
Я на редакционные собрания не ходила, потому что уже

тогда не любила никакую редакционную кухню (Н. Тэффи). Те-
ма нашего разговора – «кухня» журналиста, технология его
творчества (В. Аграновский). Фильм «Перед началом спек-
такля», выпущенный Центральной студией документальных
фильмов, раскрывает нам «кухню творчества» и «закулис-
ные будни» («Советский экран», 1964). Журналисту писать
о журналистике – в этом есть некая тавтологическая ло-
вушка. Читателю не растолкуешь кухню, да она ему и не
интересна («Общая газета», 1995). Мне сильно повезло – руко-
водители клуба полностью доверяли, не пытаясь лезть в мою
тренерскую кухню («Известия», 2001). В марте нужно будет
сдать всю документацию в Минфин, значит, первые плате-
жи должны быть в июне-июле, – пояснил «кухню» процесса
г-н Вайтман из «Русала» («Эксперт», 2014).

АНА: дела; делишки; интриги; закулисье; специфика; механи-
ка; лаборатория; мастерская; кулуары.
◊ молочная кухня ‘учреждение, где готовят и выдают молоч-
ные смеси и молочные продукты для грудных детей’: Борьба
сводится к ликбезу молодых мам, обучению их в роддоме или
поликлинике, как приучить ребенка к груди. Если же молока
нет, дорога одна – на молочную кухню («Аргументы и факты»,
2003). [Б. И.]

КУ́ЧА, СУЩ, ЖЕНСК; -и.
куча 1.1

У нас под окном куча щебня <мусора, битого кирпича>; Она
сунула конверт с деньгами под кучу бумаг.
ЗНАЧЕНИЕ. Куча А1 ‘Возвышение, образуемое массой сы-
пучего или вязкого вещества А1 или большим количеством
предметов А1, лежащих в беспорядке один на другом’.

1. Суженные разговорно-сниженные употребления без ука-
зания на А1 применительно к экскрементам: В прихожей –
куча на полу (И. Бродский); Тут по сторонам куч понаклали
и наблевано. Не слышишь что ли, воняет (Б. Пастернак); На
площадке 6-го этажа около самой дверцы лифта неизвестная
собака навалила величайшую кучу (А. Ремизов).
2. Образные употребления применительно к отсутствию по-
рядка, обычно в составе выражений в кучу и в куче: Ничего
невозможно найти: все в кучу; Не знаю, где чьи вещи: тут
все в куче; Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную
кучу (М. Булгаков).
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куча песка.

• из РОД: куча из хлама.
• КАКАЯ: навозная <мусорная> куча.

СОЧЕТАЕМОСТЬ. Куча коробок <яблок, арбузов, камней, об-
ломков, посуды>, куча хлама <белья, тетрадей, игрушек>;
набросать кучу (газет); свалить <сгрести, смести, собрать>
все в одну кучу; раскидать <разобрать, разгрести> кучу;
разобрать грязную одежду на две кучи; разровнять кучу (сне-
га); Во дворе выросла куча (мусора).

Она сидела на сундуке […], разбирая кучи разноцвет-
ных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу
(Л. Н. Толстой). Он подходит к снегуру и медлит минуту.
Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою.
[…] Еще один удар – и остается только куча снега (И. Бу-
нин). На улицах капало с крыш, грохоча, вылетал из водо-
сточных труб подтаявший лед, и снег, собранный в кучи,
был ноздреватым, с желтинкой (Ю. Нагибин). Мой собу-
тыльник […] возвратился с измятым черным пакетом для
фотобумаги. Высыпал из него кучу денег (С. Довлатов). Ее
[свекловичную ботву] привозили возами на машинах, свалива-
ли в кучи близ кухни, там она мокла, гнила, и оттуда ку-
хонные рабочие вилами таскали ее в котлы (А. Солжени-
цын). С одной […] стороны [улицы] лежали обрушенные до-
ма, превращенные минами в кучи строительного мусора, и
вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья (Б. Пастер-
нак).
СИН: гора, горка, кучка, груда, кипа, ворох; АНА: ком; охапка;
нагромождение; стопка; стог, копна; сугроб; штабель, полен-
ница; горсть; насыпь, вал, гряда; холм, бугор, курган; глыба;
свалка; ДЕР: скученный; кучевой [кучевые облака].
куча 1.2, уходящ.
Составить стаканы с вином в кучу на середине стола; войти
и встать кучей у порога.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Совокупность объектов, находящихся рядом
друг с другом и тесно примыкающих друг к другу’.
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Я видел на горизонте кучу бурых изб, от которых по бело-
му полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная
дорога (А. П. Чехов). Стянули маленько цепь, перекликаемся.
Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться
будем и отходить на город (М. Булгаков). Рассевшись кучей,
как в повозке, / Во всем разнообразьи поз, / Читали дети и
подростки, / Как заведенные, взасос (Б. Пастернак). Сегодня
ко мне собираются ребята, может быть, придешь? – Не
хотелось бы в такой куче (А. Рыбаков).
СИН: толпа; АНА: группа; кучка; ДЕР: кучный [кучная
стрельба]; сгрудиться; разг. кучковаться.
куча 2, разг.
Куча интересных подробностей; куча проблем; куча внуков.
ЗНАЧЕНИЕ. Куча А1 ‘Очень большое количество А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • РОД: куча дел.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Огромная <страшная> куча (неприятно-
стей); куча историй <развлечений, болезней>, куча выпивки
<вина, сладостей, еды, продуктов>, куча магазинов <ресто-
ранов, гостиниц, поликлиник, театров>, куча сил <времени,
денег, возможностей, места>, куча друзей <врагов, подра-
жателей>.

Требуют целую кучу справок (С. Антонов). Вы назвали кучу
людей, […] Баулин, Лозгачев, Азизян, Ковалев, а вот Рязанова
и Будягина не назвали. Почему? (А. Рыбаков). У тебя целая
куча родни по всему миру (Л. Улицкая). Все пацаны из нашей
палатки быстро стали моими друзьями, а я каждую ночь
пересказывал им детективы, которых помнил целую кучу
(А. Моторов). Здесь целая куча специальных мероприятий, экс-
периментальных работ, читок, семинаров и мастер-классов,
просто тусовок с драматургами, режиссерами и артистами
(«Русский репортер», 2007). Советы привозили целые кучи ка-
ких-то ученых, те выспренно врали и при первой возможности
разбегались по окрестным торговым центрам (В. Аксенов).
СИН: много, гора, тьма, прорва, бездна, разг. туча, море,
разг. уйма, разг. тысяча (проблем), разг. миллион (недочетов),
разг. тонна (проблем), разг. нов. 100500 [стопицот]; ≈ хоть
отбавляй, ≈ немерено, ≈ как собак нерезаных, ≈ как грязи.
◊ куча мала а) возглас в детской игре, по которому устраива-
ется общая свалка, а также название этой игры: Куча мала! –
завопил Тёткин, ухватился за шею Манина и, ловко дав ему
подножку, свалил в воду прямо на Джапаридзе, а сверху упал
сам (И. Грекова); Куча мала! – крикнул Костя Малинин и по-
валился на меня (В. Медведев); б) ‘толчея’: Образовалась куча
мала: не разобрать, кто в кого, за что вцепился и куда та-
щит (Т. Крюкова); Мирная малая русская земля от Сочи до
Анапы – обетованная, этническая куча мала, мозаика, где
каждый строит из себя кореняка («Октябрь», 2002); обиходн.
до кучи ‘за компанию’: Баков тоже подал в суд на Росселя –
за клевету. […] Еще «до кучи» Баков подал в суд на журна-
листа Иннокентия Шеремета (А. Иванов); глаза <глазки> в
кучу а) ‘скошенные глаза’ [обычно о детях]: Дочке пять меся-
цев, а у нее до сих пор глазки в кучу; б) ‘состояние усталости,
сонливости или опьянения, при котором человек не может
зафиксировать взгляд’ [часто гиперболически]: У меня после
10 часто за компьютером глаза в кучу; валить все в одну
кучу ‘не различать совершенно разные объекты и явления’:
Он не сверял тексты, как святитель Димитрий, а валил в
одну кучу и апокрифы, и предания, и свидетельства древних
манускриптов, и устные байки (А. Иванов). [И. Л.]

КУ́ШАТЬ, ГЛАГ; -аю, -ает; НЕСОВ; СОВ несобств. ску́-
шать; детск. рег., уходящ. или мещанск.

Кушайте, кушайте, не стесняйтесь; Кушай, не отвлекайся,
не болтай ногами.
ЗНАЧЕНИЕ. А1 кушает А2 ‘Человек А1 ест А2’ [отличается
от глагола есть стилистически].

1. Употребляется в формулах угощения: Кушайте, дорогие
гости; Кушайте на здоровье; Кушайте, не стесняйтесь.
2. В современном языке стилистически отмечено как регио-
нальное: Ведь это тоже непросто – танцевать в зале, где
люди заняты своими делами, разговаривают, отдают распо-
ряжения по мобильникам, пьют вино, кушают (Ю. Андреева);
Водку пьем... Мясо кушаем... Анекдотами тешимся... Началь-
ство материм... (В. Пронин).
3. В языке XX века было стилистически отмечено как мещан-
ское, региональное или уходящее в форме 1-Л, а в осталь-
ных случаях – как региональное или уходящее: Я научила
его говорить «я ем» вместо «я кушаю», «половина первого»
вместо «полпервого» (И. Грекова); Я с этой картошкой со-
всем измучился […]. Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям
варю (Ю. Коваль); Люди эти [в камере] хотели лишь одно-
го – кушать, курить и справлять естественные надобности
(В. Гроссман).
4. В языке XIX века было стилистически нейтрально, осо-
бенно если речь шла о человеке из образованного сословия.
Хотите завтракать? […] – Нет, благодарю вас, я уже кушал
(А. П. Чехов); Проживая у Татьяны Николаевны, он кушал
и спал, а в свободное от этих занятий время ухаживал за
ее горничной Женей, тоже поэтессой (М. Горький); И вы,
Анна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в по-
лицию, отдав его ни за что под суд? – сорвалось у меня с
языка (В. Гиляровский).
5. Устаревшие употребления применительно к чаю, кофе и
некоторым другим напиткам в роли А2: В 12 часов обедали, в
5 часов кушали чай, в 8 часов ужинали (Н. Э. Гейнце); Иван
Федорович находился тут же за столом и тоже кушал ко-
фе (Ф. М. Достоевский); Сперва они кажинный день водку
кушали, а теперь вот в постель слегли (И. С. Тургенев).
6. Образные употребления применительно к неприятности,
которую субъект принял без ропота – как бы скушал: Его и
премии лишили, и отпуск на ноябрь перенесли – все скушал и
улыбается начальству.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • ИМ.
А2 • ВИН: кушать пирог <суп, первое, второе, компот>.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Хорошо <плохо> кушать [о свойстве ма-
ленького ребенка]; кушать с аппетитом <без аппетита>;
уходящ. Кушать подано [тж в качестве названия театрального
амплуа лакея с минимальным количеством реплик: «Кушать
подано» у меня не было даже в Щепкинском училище (С. Бе-
ляев); И играть она поэтому может только «гостей», «дру-
гих девушек» и «кушать подано» (Катя Метелица); На тот
момент в театре Сергеева играла исключительно «Кушать
подано»].

Дочь маленькая просит кушать, а в доме ничего нет
(С. Алексиевич). Кушать тут будешь или в столовую пой-
дешь? (Ю. Домбровский). Вареники с вишней надо делать.
Кто делает с клубникой? – В Москве продаются. – Вот и
кушайте их в своей Москве, а я не буду делать с клубникой
(Маша Трауб). Это деревенское, греческое масло, – поясняет
Юра, – его можно без хлеба тоже кушать (Ф. Искандер).
Моя вон тоже пошла в школу преподавать, а хозяйством
ей некогда заниматься. Щи оставит – когда разогрею, а ко-
гда холодные кушаю, без аппетита (И. Грекова). Как-то раз
она привезла старшей сестре в деревню белого хлеба, и дети
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боялись его кушать – первый раз в жизни увидели (В. Гросс-
ман).
СИН: есть, высок. или ирон. вкушать, спец. употреблять в пи-
щу, разг. поглощать, разг.-сниж. лопать, разг.-сниж. жрать;
АНА: обгладывать, объедать; ДЕР: кушанье; детск., рег.,
уходящ. или мещанск. покушать; уходящ. откушать; детск.
кушенькать. [Е. У.]

КУШЕ́ТКА, СУЩ; ЖЕНСК; -и, РОД МН -ток.
кушетка 1

После обеда генерал ложился на часок подремать на кушетке;
Целыми днями она полулежала на удобной кушетке, накрыв-
шись пледом, и читала.
ЗНАЧЕНИЕ. ‘Вытянутый в длину предмет мебели на ножках,
имеющий мягкую удобную поверхность и с одного конца воз-
вышение для головы, предназначенный для того, чтобы на
нем удобно полулежал или лежал один человек’.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Удобная <неудобная> кушетка; кушет-
ка в гостиной; изголовье кушетки, ножки кушетки, спинка
кушетки; сидеть на кушетке, полулежать на кушетке, раз-
лечься на кушетке, спать на кушетке.

Кто усаживался, укладывая удобно ноги на соседнее крес-
ло, кто попросту разваливался на кушетке против пылающе-
го камина (Д. В. Григорович). Вера Павловна отдыхает на
своей мягкой кушетке, дожидаясь мужа из его госпиталя к
обеду (Н. Г. Чернышевский). Уютно поместясь на кушетке, с
поджатыми под себя ножками, она принялась за какой-то
роман Поль-де-Кока (В. В. Крестовский). Он построил новую
избу, […] обставил городской мебелью: зеленая бархатная
кушетка с медными львиными мордами, платяной шкаф с
большим зеркалом (В. Солоухин). Вместо старого вольтеров-
ского кресла – два изящных современных креслица на тонких
металлических ножках […]; вместо старой кушетки – со-
временная тахта, покрытая пледом (Б. Сарнов). Большая
кушетка из особняка с очень мощными пружинами служила
своеобразным батутом (Г. Александров).

СИН: козетка; АНА: тахта; диван; софа; оттоманка; кана-
пе; шезлонг.
кушетка 2

Медицинская <больничная> кушетка; При проведении проце-
дуры пациент располагается на кушетке; Кушетка оснащена
встроенной ванной для педикюра.
ЗНАЧЕНИЕ. Кушетка для А1 ‘Вытянутый в длину предмет
мебели на ножках, имеющий плоскую поверхность, предназна-
ченный для того, чтобы на нем сидел или лежал один человек
во время процедуры А1’.
УПРАВЛЕНИЕ.
А1 • КАКАЯ: массажная кушетка.

• для РОД: кушетка для педикюра.
СОЧЕТАЕМОСТЬ. Смотровая кушетка, физиотерапевтиче-
ская кушетка; специальная кушетка; жесткая <неудобная>
кушетка; клеенчатая кушетка; кушетка с подогревом; ку-
шетка психоаналитика <косметолога>; кушетка в кабинете
<в приемной>; кушетка для грязелечения <для вытяжения
позвоночника>; привязать больного к кушетке.

Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на
нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и две-
ри за ним замкнулись (М. Булгаков). Уезжали в город учителя,
задремывали воспитательницы, врачи и медсестры забыва-
лись сном на дерматиновых холодных кушетках амбулатории
(А. Дмитриев). В приемном покое имелась жесткая кушетка
и два табурета: мне сказали раздеться и лечь на кушетку
(О. Павлов). Ольгу переложили на другую кушетку. Зоя Пет-
ровна положила руку ей на живот и вдруг заорала: – Она
же родит у меня сейчас! (М. Трауб). На кушетке на ноги
надеваются специальные эластичные манжеты, которые
при помощи воздуха в течение десяти минут выполняют мас-
саж («Советский спорт», 2008). Комната для процедур была
оклеена бумажными обоями, а пол застелен ковром, в каче-
стве кушеток использовались диван и раскладушка («Новый
регион 2», 2010).
АНА: койка; банкетка; лежанка. [Б. И.]


