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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

СО времени выхода в свет «(Русского именного словоизменению) 

прошло 35 лет. При такой временн6й дистанции становится нереаль
пой (и едва ли оправданной) задача нового редактирования текста в 

{"вете того, что произошло за это время в лингвистике. Поэтому мы 

предпочли ограничиться в настоящем издании лишь исправлением 

;{амеченных опечаток. Определенное представление о том, что сох
ранил ось за это время в сфере рассматриваемых в книге проблем и 

что изменилось, даст читателю публикуемая в этом же томе статья 
С. А. :Крылова. 

К «Русскому именному словоизменению) примыкает по темати

ке ряд других работ, посвященных морфологии и акцентологии со
временного русского языка, которые тоже переиздаются в составе 

настоящего тома. Кроме того, в том включены работы разных лет по 
общелингвистической проблематике. 

Май 2002 г. 



А. А. 3АЛИ3НЯК 

PYCCI(OE 
ИМЕННОЕ 

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 



Книга содержит исчерпывающую классификацию ти

пов склонения имен (существительных, прилагательных, 

l1ричастий, ЧИСJ1Ительных, местоимений) в современном 

русском литературном языке и праВИJIa образования всех 
словоформ любого Сl\лонлемого русского слова. Содержа

щееся в монографии описание системы русского именного 

словоизменения имеет большое значение, с одной стороны, 

ДJIЯ таких практических задач, Kal, обучение PYCCI<OMY 
Я8ЫКУ и разработка автомаТИ'lеского синтеза русского тек

ста, с другой стороиы, для общей теории словоизменения 

и для ТИПОJIOгиqеСl<ОГО изучеяия славянских языков. 

ОТRЕТСТВЕННЫй РЕДАНТОР 

В. Н. Т О ПОР о в 



ВВЕДЕНИЕ 

§ 0.1. Термин «словоизменение» может употребляться в ДВУХ 
смыслах - частном и общем. В частном смысле словоизменением 
данного слова называется его парадигма, т. е. совокупность всех 

его словоформ 1. В общем смысле словоизменением данного языка 
называется соответствие, при котором каждому слову отвечает 

его парадигма (т. е. его частное словоизменение). 
Настоящая книга представляет собой описание именного слово

изменения современного русского литературного языка. Под 
именным словоизменением понимается та часть словоизменения, 

которая охватывает так называемые имена, т. е. слова, тради

ционно относимые к числу имен существительных, имен прила

гательных (сюда же включаются причастия), имен числительных 
и местоимений 2. Описание сведено здесь к решению следующей 
практической задачи: произвести классификацию некоторой точно 
определенной (притом достаточно большой) совокупности рус
ских именных парадигм и дать основанные на этой классификации 
правила синтеза именных парадигм, т. е. правила, позволяющие 

1 Более точно о парадИl'ме см. § 1.8. Относительно наиболее общих линг
вистических терминов (слово, словоформа, существительное, прилагатель
ное, глагол, словосочетание, синтаксическая связь и т. п,) укажем следую
щее. Здесь и во всех других случаях, где наша цель состоит лишь в том, чтобы 
ПО возможности понятно указать, что именно имеется в виду, мы будем упо
треблять эти термины без каких-либо поясноний, опираясь непосредственно 
на лингвистическую традицию. В дальнейшем изложении некоторые из этих 
терминов будут уточнены. Без пояснений в кнИге используется также не
сколько математических терминов: алгоритм, множество, теоретико-миожест

венная сумма, разбиение на классы, матрица. Их определения мощно найти, 
например, в следующих работах: определение термина «алгоритм. - в стаТЬе 
В. А. Успенского «Алгоритм» (см.: «Философская энциклопедия», т. 1. М., 
1960); определения остальных теРМИlIОВ - в прнложении к книге П. С. Алек
сандрова «Введение в теорию групп» (М., 1954) или в книге Дж. Rемени, 
Дж. Снелла, Дж. ТОМI1сона «Введение в конечную математику. (М., 1963). 

з Именное СЛОвоизменепие (как в общем, так и в частном сll1ыле)) на
зывают также склонением (так же, как глагольное словоизменение - спря
жением). Однако «склонение. часто понимают и в более узком сll1ыле-
только как изменение имен по падежам. 
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построить, в соответствии с существующей литературной нормой, 
парадигму любого русского имени (из взятой совокупности). 
Этот раздел русской морфологии изучается уже давно; ему посвя
щена обширная научная литература. Тем не менее сформулиро
ванная въппе практическая задача в полном объеме не разрешена. 

Непосредственным объектом исследования являются парадигмы 
всех имен, содержащихся хотя бы в одном из следующих двух 
словарей: Бильф., АО. Таких имен около 55000; в дальнейшем 
мы называем эту совокупность слов «исходным материалом» 3. 

Объем исходного материала достаточно велик для того, чтобы 
выявились все или почти все возможные типы русских именных 

парадигм, а также для того, чтобы построенные на его основе 
правила были практически полезны (т. е. давали лишь незначи
тельный процент ошибок) и за его пределами. В то же время стро
гое ограничение исследуемого материала дает возможность точно 

проверить полноту классификации и эффективность любого 
предлагаемого правила. При изучении отдельных проблем могут 
быть рассмотрены также те или иные группы слов, не входящие 
в исходный материал; однако в классификации и правилах син
теза этот дополнительный материал не учитывается. 

Всякое описание давно изучаемого объекта, если оно претен
дует на полноту, неизбежно должно включать значительное коли
чество уже известных фактов, уже встречавшихся трактовок и т. д. 
Вообще говоря, в таких случаях были бы желательны историче
ские справки. Однако здесь «история вопроса» так велика, что 
она' должна составить предмет отдельного исследования, едва ли 

не большего объема, чем само описание. В задачи настоящей 
работы такое исследование не входило. Имеющиеся в тексте библио
графические указания не являются исчерпывающими 4. 

Сиuтеа u 'К/I,аССUфU1iацuя 

§ 0.2. Описание некоторой совокупности языковых объектов 
с помощью правил, позволяющих синтезировать (или «породитЪ») 
эту совокупность из некоторых более простых объектов, уже 
давно успешно применяется в языкознании; поэтому нет необхо
димости специально обосновывать законность и эффективность 

8 Объем исходного материала определен здесь нескольКО огрубленно; 
подробнее см. § 4.1. 

~ Специально отметим нескольКО работ, посвященных русскому имен
ному словоизменению, влияние которых наиболее сильно сказалось в настоя
щей Книге: N. D u r n о v о. De la declinaison en grand-russe litteraire то
deme. «Revue des etudes slaves», t. 11. Paris, 1922; Р. И. А в а II е с о в и 
В. Н. С п Д о ров. Очерк грамматики русского литературного Я3ЫЮ1. 
М., 1945; Р. О. л к о б с он. :МорфОJIOгические наблюдения над славян
ским склонением. «American contributions to the IV-th International congress 
of slavicists». 's-Gravenhage, 1958. 



Ввгденue 

такого приема описания D. Более сложный вопрос представляет 
собой соотношение между синтезом и классификацией. Рассмо
трим его несколько подробнее. 

Приступая к решению задачи синтеза, исследователь,- непре
менно уже каким-то образом знает всю описываемую совокуп
ность объектов, т. е. будущий результат процедуры синтеза. 
Например, он умеет построить парадигму любого слова (если 
речь идет о синтезе парадигм), грамматически правильную фразу 
с любым заданным смыслом (если речь идет о синтезе фраз) и т. д. 
Это знание может быть неснолько неопределенным, не сформули
рованным строго, но оно непременно есть; в противном случае 

исследователь не мог бы построить никакой практически полезной 
процедуры синтеза. На основе этого знания исследователь прежде 
всего выделяет существенные признаки, по которым один объект 
из описываемой совокупности отличается от другого, т. е. произ
водит некоторую классификацию этой совокупности объектов. 
Выделенные таким образом· признаl\И включаются в состав исход
ных сведений для синтеза. Если признаки выделены достаточно 
удачно, сама процедура синтеза Оl\азывается легко осуществимой. 

Таким образом, классификация является необходимой предва
рительной ступенью для синтеза. Она может выступать внеявной 
форме, но без нее сколько-нибудь разумный синтез невозможен. 
Так, например, при синтезе парадигм у русских существительных 
на ь обычно используется дополнительная информация о роде 
существительного; эта особенность синтеза в действительности 
определяется тем, что на одном из этапов предшествующей клас
сификации парадигм было обнаружено существование двух типов 
парадигм с и. ед. на ь (соответственно день и тень). 

5 Отметим лишь, что задача синтеза некоторой совокупности языковых 
объектов (назовем ее А), вообще говоря, может пониматься двояко: 1) тре
буется построить правила, !(оторые порождают все члены совокупности А 
и не порождают объектов, пе принадлежащих А; 2) требуется построить пра
вила, позволяющие для любого члена некоторой другой совокупности В 
найти (в частности, построить) соответствующий ей объект из А. Разница, 
таким образом, здесь в· том, что в первом случае объекты из совокупности А 
рассматриваются сами по себе, а во втором случае - как функция от некото
рых другнх единиц. Примеры задач первого рода: дать правила порожденип 
полного списка морфем, полного списка словоформ, полного списка словосо
четаний, полного СIlиска грамматически правильных фраз данного языка. 
Примеры задач второго рода: дать правила, позволяющие каждому заданному 
значению (или комбинации значений) сопоставить выражающую это значение 
морфему или морфемы (соответственно - словоформу, словосочетание, 
фразу). Наиболее естественным средством R.еmения задач первого рода яв
ляются исчисления, задач второго рода - алгоритмы. Заметим танже, что 
термины «порождение. и «синтез», по-видимому, было бы естественно разгра
ничить, закрепив первый за решением задач первого рода, второй - за ре
шепием задач второго рода. Как видно из § 0.1, в настоящей работе под синте
зом именных парадигм понимается задача второго рода: дать правила, кото

рые позволяют для Rаждого имени построить его парадигму. 
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Возможна, правда, точка зрения, согласно которой класси
фикацию, лежащую в основе синтеза, не нужно формулировать 
явно и рассматривать как самостоятельную часть описания: при 

необходимости она может быть усмотрена из самих правил син
теза. ОднаI,О такая точка зрения, обычно применяемая, например, 
при составлении алгоритмов машинной обработки текстов (т. е. 
при так называемом общении человека с машиной), оказывается 
неприемлемой, когда речь идет о лингвистическом описании, 
предназначенном для людей. Дело прежде всего в том, что извле
чение классификации из правил синтеза представляет собой 
весьма· нелегкую операцию, которая может к тому же давать 

неоднозначный результат. Между тем классификация несомненно 
представляет собой более удобную форму передачи информации 
о языке от одного человека к другому, чем правила синтеза, по 

крайней мере когда речь идет о морфологии (именно поэтому тра
диционные описания морфологии по своей логической структуре 
обычно приближаются к классификации). Кроме того, в алгорит
мах синтеза, которые опираются лишь на неявную классификацию, 
всегда возможны ошибки, связанные с неполнотой этой предвари
тельной классификации. Наконец, существенно то, что класси
фикация необходима не только для синтеза, но и для ряда других 
задач; в частности, классификация парадигм необходима для 
построения различных аналитических процедур, для составления 

учебников, словарей, справочных пособий и т. д. По указанным 
причинам классификация именных парадигм дана в настоящем 
описании в яВной форме и при этом отделена от правил синтеза. 

раадичиmедыlьtеe nриаua'Ки u их аuaчения. 
Типы ,;лассифи'Кациu 

§ 0.3. Сравнивая между собой какие-либо объекты, мы можем 
установить, например, что они различаются по цвету, по форме 
и т. д. Цвет (вообще), форму (вообще) и т. п. абстрактные харак
теристР'КИ мы можем назвать в этом случае раз л и ч и т е л ь

н ы м D. при з н а к а м и сравниваемых объектов, а конкрет
ные цвета (например, белый, зеленый и т. д.) или конкретные формы 
(например, кубическую, шаровую и т. д.), свойственные данным 
объектам, - з н а ч е н и я м и этих различительных признаков. 
Мы будем говорить, например, что некоторый предмет имеет 
значение «белый» различительного признака «цвет» (или, что то же 
самое, различительный признак «цвет» принимает у данного 
предмета значение «белый»). Другие примеры: различительный 
признак «род,) принимает у слова дом значение «мужской»; раз
личительный признак «Глухость-звонкость» принимает у фонемы 
/б/ значение «звонкостЪ». Следует учитывать, что в обиходной, а 
также и в научной практике слово «признак» (и даже «различи
тельный признак») часто примеНlIетсл такж~ к тому, что выше на-
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звано значением различительного признака (например, говорят: 
«признак белизны», «фонема /б/ имеет признак звонкости» и т. п.). 
Во избежание возникающей при этом двусмысленности мы будем 
в дальнейшем строго придерживаться описанного въппе слово
употребления, четко разграничивая различительный признак и 
его значения. 

Всяная классификация некоторой совокупности объектов по
строена на учете тех или иных различительных признаков этих 

объектов. При этом возможны следующие два случая: 1) каждый 
различительный признак, используемый в классификации, при
нимает какое-то из своих значений у каждого классифицируемого 
объекта; 2) имеется хотя бы один различительный признак, по 
которому характеризуются не все объекты, а только их часть. 
Условимся называть классификацию в первом случае у н и в е р
с а л ь н о й, ВО втором - Д р е в о в и Д н о й. Универсальная 
классификация позволяет при необходимости получать разбие
ние всей рассматриваемой совокупности объектов на классы по 
любому различительному признаку или по любой группе призна
ков. Древовидная классификация такой возможности не дает. 
Она образуется чаще всего в результате последовательных деле
ний следующего типа: вся рассматриваемая совокупность объек
тов делится по некоторому признаку А, например на классы а1 и а2 
(для простоты здесь можно считать, что все признаки бинарны, что 
в действительности необязательно); далее класс a1 делится по при
знаку В на подклассы Ь1 и Ь2 , а класс а2 делится по признаку С 
на подклассы С1 и С2 , И Т. д. (Отсюда выбор самого термина «древо
видный»). Примером древовидной классификации может служить 
традиционное деление звуковых единиц на гласные и согласные, 

с последующим делением гласных, нацример, по степеням подъема, 

а согласных по месту образования и т. д. Примером универсаль
ной классификации может служить классификация фонем с по
мощью различительных признанов, предложенных Р. Якобсоном 
(при условии, что значение «ни плюс ни минус» признается осо

бым, третьим значением всякого признака). 
С чисто техничесной точки зрения универсальный тип клас

сификации имеет определенные преимущества перед древовидным. 

Прежде всего он позволяет представить результаты классифинации 
в более обозримом и компактном виде. В частности, можно не
посредственно установить степень и существо различия между 

любыми двумя классифицируемыми объеI\тами: это видно из 
того, сколько и какие именно различительные признаl\И прини

мают у этих объектов разные значения. Универсальный тип клас
СИфИI\ации позволяет также упростить и унифицировать форму
лировну самых разнообразных правил (в особенности правил 
синтеза); например, без каких-либо ограничений могут приме
няться стандартные формулы типа: (<проверить, какое значение 
принимает у рассматриваемого объекта такой-то различительный 
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признаю); «если рассматриваемый объект имеет такое-то значе
ние определенного различительного признака, то ... » и т. п. 

Более существенна, одню\о, другая особенность универсаль
ных классификаций, а именно то, что во многих случаях такая 
классификация позволяет глубже проникнуть в природу рассма
триваемой совокупности объектов. В самом деле, первоначальное 
наблюдение как правило приводит к древовидной классификации 
наблюдаемых объектов: разделив объекты на Юlассы по самому 
важному признак у (ИJIИ признакам), наблюдатель обычно не 
сразу обнаруживает черты сходства во внутренней органиэации 
этих классов (поскольку это сходство замаскировано слишком 
большим материальным различием между объектами разных клас
сов). Такие черты сходства, если они действительно имеются, 
открываются при последующем более глуБОI'ОМ изучении; соот
ветственно первоначальная древовидная J\Лассифинация в той 
или иной степени иаменяется в сторону универсального типа. Так, 
например, универсальная система фонологических различитель
ных признаков Р. Яlюбсона преодолела «барьер», разделявший 
гласные и согласные. 

Разумеется, далеко не всякая универсальная классификация 
обладает такого рода внутренними преимуществами перед древо
видной. Дело в том, что любую древовидную классификацию 
можно превратить в универсальную одними лишь внешними, 

чисто механическими приемами, НИI,ак не меняя конечного раз

биения объеI\ТОВ на классы. Для этого достаточно ввести для 
каждого ПРИЗНaI\а, встречающегося во взятой древовидной клас
сификации, неноторое дополнительное значение (назвав его, 
например, (<Нулевым») и приписать его все!\[ оБЪeI{там, которые 
ранее вообще не хараl\Теризовались по данному ПРИЗНaI,У. (С фор
мальной точки зрения, можно воспользоваться для этой цели 
даже одним из уже имеющихся зна чений данного признака. ) 
Кроме того, можно объявить единым признаком любые два при
знака, выступающие в разных ветвях исходной древовидной клас
сифю\ации (не заботясь о том, есть ли между этими ПРИЗНaItами 
реальное сходство) 6. Таним образом, переход от древовидной 
классификации 1, универсальной !\[ожет ВI\Лючать в себя как 
операции, позволяющие аДCl{ватнее отобразить природу изучае
мого объекта, тан и чисто внешние изменения формулировок, 
способствующие лишь стандартизации описания. Первые можно 
назвать «содержательной универсализацией», вторые - «механи
чеСI\ОЙ универсализацией». 

В существующих описаниях РУССIЮЙ морфологии встречается 
толыtо древовидный '!'ип J\ЛаССИФИI,ации. В настоящей работе 

8 Сущсствуют стодь жс lIIеХ8ПИЧССIШС способы превращепия J!юбой ушг 
версалыIйй юraССИфИl(ации n дреВQIIИДПУЮ (:1ДССЬ пет необходимости их рас
сматривать). 
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ввиду описанных выше преимуществ принята RлассифИI,ация 
универсаЛI,НОГО типа. НCI\оторые из ее отличий от существующих 
древовидных классификаций достигнуты за счет «содержательной 
универсализацию). Там, где другой возможности не представля
лось, применена «механическая универсализацию). 

Onucьtвa е~lал форжа Л8'Ьша 

§ 0.4. В настоящей работе предполагается, что внешняя 
сторона любой словоформы представлена в письменной форме 7, 

а именно, записана по правилам действующей орфографии (за 
исключением случаев, где специально оговорено применение 

какой-то иной записи). При этом из разных вариантов орфографи
ческой записи выбран тот, в котором: 1) обозначается место уда
рения; 2) буква ё нигде не заменяется буквой е. Этот вариант 
записи мы будем ниже называть а к Ц е н т у и р о в а н н о ii: 
о Р Ф о г раф и ч е с к о й з а п и сью. В частности, в arщен
туированной орфографической записи внешняя сторона словоформ 
предстает в начальный момент классификации парадигм; эта же 
запись является I\онечным результатом работы правил синтеза. 

Наряду с акцентуированной орфографической записью, в не
которых разделах книги используется особая вспомогательная 
запись. Она является производной от акцентуированной орфогра
фической записи (т. е. получается из последней по определенным 
правилам преобразования) и рассматривается лишь как техниче
ский прием, упрощающий некоторые разделы классификации и 
некоторые этапы синтеза. (Подробнее о роли вспомогательной 
записи см. § 6.35-6.36.) . 

Орфографическая запись отличается от прочих видов письмен
ной записи прежде всего тем, что она общепринята. Именно она 
является нормальной формой фиксации уже созданных и создавае
мых ныне русских текстов. Она же (обычно в своем акцентуирован
ном варианте) применяется и в подавляющем большинстве суще
ствующих описаний русского языка, в частности во всех словарях. 
Все прочие виды записи - в частности, фонетическая, фонологи
ческая, морфонологическая транскрипции - существуют не 
столько в реализованном виде (т. е. в виде записанных соответ
ствующим образом русских текстов), сколько в виде правил, 

7 Подчеркнем специально, что под противопоставлением письменной 
1I устной форм языка здесь подразумевается только различие между записан
ным и звучащим текстом, а ОТНЮДJ, не совокупность различий стилистического 
харантера, отличающих тексты, существующие преимуществепно в письмен

ной форме (художественная литература, в особенности проза, научная ли
тература, деловые бумаги н т. д.), от текстов, существующих преимущест
венно в устной форме (разговорных). Это второе различие иногда также назы
вают противопоставленнем письменной и устной форм языка. 
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позволяющих про изводить такие тексты. Нет и словарей, по
строенных на каКОЙ-JIИбо из этих транскрипций. Правила записи 
языковых единиц с помощью фонетической, фонологической или 
морфонологической транскрипции теоретически могут быть не
зависимы от орфографии, т. е. исходить непосредственно из зву
чания. Однако во всяком практическом изложении этих правил 
явно и:IИ неявно предполагается, что известен также орфографи
ческий вид рассматриваемых единиц; тем самым эти правила 
хотя бы частично предстают в виде «пересчета» от орфографиче
ской записи. 

Существенно также то, что ввиду своей социальной значимости 
орфографическая запись имеет сравнительно четкую и общеобяза
тельную регламентацию. Что же касается транскрипций разного 
рода, то здесь, как известно, нет полного единства; поэтому линг

вист, ПО:IЬЗУЮЩИЙСЯ транскрипцией, обычно вынужден уточнять 
те или иные особенности используемой им системы транскрипции 
или даже полностью излагать эту систему. 

В настоящей работе в качестве основного источника сведений 
о том, каковы словоформы рассматриваемых слов, используются 
словари (подробнее об этом см. § 4.2). Иначе говоря, классифи
кации подвергается не результат собственных наблюдений автора, 
а материал, собранный усилиями многих лексикографов и грам
матистов. Ввиду сказанного выше очевидно, что необходимо 
либо раСС:\lатривать этот материал непосредственно в той записи, 
которая применяется в словарях (т. е. в акцентуированной орфо
графической), JIибо, если предпочтительна какая-то иная запись, 
дать строгие правила перехода к этой новой записи от акцентуи
рованной орфографичеСI\ОЙ. Понятно, однако, что даже и в по
следнем случае в качестве исходной, первичной записи слово
форм фактически выступает акцентуированная орфографическая, 
а переход к другой записи естественно рассматривать уже как 
начальный этап описания (ср. выше о вспомогательной записи). 
Таким образом, выбор акцентуированной орфографической за
писи обусловлен прежде всего существующей лексикографи
ческой и грамматической традицией. 

Сама эта традиция, однако, имеет под собой глубокие основа
ния. Дело в том, что для практики непосредственную ценность 
преДС1'аВJIЯЮТ ТОJIЫ\О две формы существования языковых еди
ниц: устная и обычная (Т. е. неакцентуированная) орфографиче
ская. В самом деле, всякую словоформу или иную языковую 
единицу необходимо, во-первых, уметь правильно произнести, 
во-вторых, уметь общепринятым образом записать. В русском 
яаьmе ни одна из указанных форм не может быть выведена 
из другой непосредственно, без привлечеиия значительного коли
чества дополнительной информации. В то же время из акцентуи
рованной орфографической записи языковых единиц можно с по
мощью сравнительно простых правил получить как обычную 
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орфографическую запись, так и устную форму этих единиц 8. 

Таким образом, акцентуированная орфографическая запись удо
влетворяет сразу обеим указанным выше практическим потреб
ностям. Именно это и делает целесообразным использование ее 
в словарях и грамматиках. 

Bcno.w,ma.rneд,ЬUЪte 11 "олuu nя 

§ 0.5. В работе используется следующая классификация 
букв русского алфавита: 1) гласные буквы (сокращенно просто 
«гласные»): а, е, ё, и, о, У, ы, э, Ю, я; 2) согласные буквы (сокращенно 
просто «согласные»): б, в, г, д, ж, г, й, 1'>, А, оМ, n, n, р, с, т, ф, 
х, Ц, Ч, ш, Щ (четыре из них: ж, ш, Ч, Щ - наЗываются «шипя
щими») 9; 3) ь; 4) 'Ъ. Как особая буква русского алфавита (поме
щающаяся в самом его конце) рассматривается также дефис 10. 

II последующем изложении может быть использован термин 
«слог». Ему придается следующее значение: слог - это часть слово
формы, содержащая ровно одну гласную и произвольное l{оличе
ство других букв. Для целей настоящей работы такого определе
ния Достаточно, поскольку во всех случаях, где будет применяться 
понятие слога, будет существенно лишь то, сколько слогов со-

8 Для перехода от акцентуированной орфографической записи к не
акцентуированной достаточно снять знаки ударения. Переход к устной форме 
совершается по правилам, которые в практике преподавания называются 

«праВИJIами чтения~. НаиБОJIее полным сводом таких правил для современ
ного русского языка является работа Р. И. Аванесова «Сведения о произно
шении и ударении~, включенная в АО (стр. 664-708). 

9 Мы используем для единиц графического уровня названия «rJIaCHble~, 
«cOrJIaCHble», также «шипящие» и т. д., относящиеся по своей природе к едини
цам фонетического уровня. В работе, где единицы фонетического уровня не 
рассматриваются, это не приведет ни к каким недоразумениям. Единствен
ное неудобство состоит в том, что такое словоупотребление внешне перекли
каетсл с донаучным неразличением буквы и звука; мы полагаем, однако, что 
на современном уровне развития языкознания это уже не опасно. 

10 Исключение составляет случай, когда дефис ставится, в соответствии 
с традицией, перед отдеJIЬНО выписанным окончанием, например: «окончание 
-a.мu~ (с формальной точки зрения этот случай опознается по тому, что дефис 
стоит в начале выписанной буквенной цепочки). 3десь дефис не считается 
самостоятельной буквой и, следовательно, не входит u состав цепочки, обра
зующей окончание. 

Отметим, щюме того, что особой БУIШОЙ русского аJlфаuита доюнен 
С'lИтатьсн также аностроф: он содержится в некоторых иностранных соб
ственных Именах, например Жанна д'Ар!>, д'Обuнье, О'К6шIOР. O/\lfal,O 
I! l1аш исходный материал ни ОДIIО СJЮВО, содеРiнащее апостроф, не вхо
ДИ1'. ито обстоятеJIЬСТВО существенно ДJШ § 6.2Н и ti.3\1, где апостроф ис-
1I0JJЬ30НIШ кан вспuмогатеlJЫIЫЙ символ с иной фуш,циеЙ. (дJJП 'гого, 'J'Гобы 
lIравила этих нараграфов давали верный реэуJIы'тT ташне IIJIlI слон с 
апострофом, llеоБХОI\ИМО ,1Ибо ИСНОJlьаовать l'ам в l,а'lеСТlIе IJC1JUMOl'UTeJIb
/юго наной-нибудь ДРУ1'ОЙ СИМВOJJ, Jil1бо ДОIIОJlIlИТI, эти Iluраl'рафы нрuни
Jlами, Ilре/lусматривающими какое-то нреобразонаllие обы 'lIЮГО, <юрфо
графи 'leCI,O/'O», апострофа.) 
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ставляет задаюiая буквенная цепочка, а этот вопрос на осно
вании данного определения решается однозначно. В частности, 
мы будем различать «СЛОI'овые» (Т. е. образующие хотя бы 
один слог) и <шеслогопыс» (Т. е. не образующие самостоятеJIЬ
ного CJlOra, иначе говоря, не содержащие I'Jlаснои) буквенные 
цепочки; тан, наlJример, словоформа па,мень имеет слоговую (а 
именно, двусложную) основу па,меn и неСJlOго/юе ОНОll'НlНие Ь. 

В соответствии с § 0.4 предполагается, что в I{аждой слово
форме, рассматриваемой в настоящей работе, над одной из гласных 
стоит знак главного ударения (') 11. (И дальнейшем главное 
ударение называется просто ударением.) Мы будем говорить об 
этой гласной, что на нее падает ударение; то же самое может быть 
сказано и о слоге, содержащем эту гласную. Таним образом, фор
мулировка «ударение падает на такой-то по счету слог» равно
сильна формулировке «ударение падает на ТaI\УЮ-ТО по счету 
гласную». 

Практически, однако, приводя словоформы или фразы в тексте 
книги, мы будем как правило опускать знаки ударения в следую
щих случаях: 1) если приводится целая фраза или словосочетание 
(т. е. любой связный текст, состоящий из двух или более слово
форм), например: вижу гтого юношу, белая стена (вместо вижу 
этого юношу, белая стена); 2) в словоформах, где ударение 
падает на ё и во всех односложных словоформах (даже если они 
приводятся изолированно) 12, например: mётя, трёхруб.л.ёвыЙ, 
до,м, нуль (вместо тетя, трёхруб.лдвыЙ, до,м, щjль) 13. Таким 
образом, следует различать, с одной стороны, тот вид словоформ, 
который является объентом нашего изучения (т. е. акцентуиро
ванную орфографическую эапись), с другой - способ цитирова
ния этих словоформ в тексте книги. 

Необходимо специально подчеркнуть, что буква со знаком 
ударения не рассматривается как особая буква; так, например, 
считается, что словоформы га.мок и гамок имеют одинаковый 
буквенный состав. В дальнейшем везде; где специально не ого
ворено обратное, под одинаковостью двух морфологических 
элементов (основ, окончаний и т. п.) будет пониматься именно 
одинаковость их буквенного состава; поэтому допустима, на
пример, такая формулировка: «Основы словоформ головы и го
лбв одинаковы, но имеют разное место ударения». 

11 Следует учитывать, что в наше рассмотрение ие входят словоформы 
служебных слов (например, 6, и, на, ддя). В работе не рассмаТ"риваются также 
случаи полной утраты ударения некоторыми именныии словоформами в связи 
с переходом ударения на предлог (например, га гоllOву, n6д ноги, n6 полу, 
на пять); см. § 4.2. 

12 В словоформах, содержащих более одного 1, ударение всегда падает 
иа последнее из иих. Таким образом, знаки удареиия, опущенныe в соответ
ствии с пунктом 2, восстанавливаются однозначно. 

18 Разумеется, везде, где зто. почему-либо существенно, знак ударения 
МОжет быть сохранен, например: »е г»аю чиСА.а (ср. »е гнаю числа). 



ВвeiJеlШе ':~ 

Как известно, помимо главного ударения, в PYCCIiO)[ ЯЗЫIiе 
существует также второстепенное ударение (обозначается зна
ком '); оно характеризует начальный компонент (илп начальные 
компоненты) многих составных слов, например: радиопередача, 
эле1>троnриб6р, эле1>тро.чашUностроение. ОднаIiО в отличие от 
главного ударения оно не является средством СЛОВОlIзменения, 

т. е. средством, способным противопоставить одни словофор~[ы 
какой-либо парадигмы другю[. Поэто~[у второстепенное ударение 
в настоящем описании вообще не учитывается 14 и его зНаIi в сло
вофОР:\IaХ не ставится. 

:Мы будем называть и с х о Д н о й ту словоформу слова, 
которой это слово представлено в словарях (некоторые уточнения 
см. в § 3.2 и 3.4). Исходная словоформа обычно выступает в ка
честве названия Са:\IOГО слова, например: до.~t, белый, я. 

Выражение «слова на х» (где х - некоторая БУIiвенная цеПОЧIiа) 
ниже везде означает: «слова, исходная словофорыа IiOTOPblX oIiaH
чивается на х». Точно та}.; же выражение «слова с основой на 3:» 

означает: «слова, у которых основа исходной словофОР:\IЫ oIiaH
чивается на х». Цепочка х может иметь на одной из своих БУIiВ 
знак ударения. Это значит, что Iшеются в виду толыio исходные 
словоформы с указанным положением ударения; наПрШIeр, «слова 
на ня» - это лыжня, ступня, пятерня и т. д. (но не песня, ба
рышня). Если при цепочке х дано уточнение «безударное», пмеются 
в виду только исходные словоформы, где ударение за пределаЮI 
конечного х; например, «сдова на безударное ня» - это песня, 
барышня и т. д. Еслп же цеПОЧIiа х не имеет Н1I знаIiа удареНIIЯ, 
ни указания «безударное», это знаЧIlТ, что поДОihенпе у;з;ареНIIЯ 
в исходной С.1l0ВОфОРl\lе безразлично; TaIi, наПРlшер, «слова на 
ня» - это лыжня, ступня, пятерня, песня, барышня 11 т. д. 

СПИСКII слов IiaK правило даются .'1ибо в обычном алфаВIlТНО~1 
порядке, либо в том ПОРЯДIiе (не имеющеll1 общепринятого на
звания), IiОТОРЫЙ используется в та}.; называе~IЫХ обратных слова
рях, например в Бильф. Второй из этих ПОРЯДIiОВ мы буде!II ниже 
называть (юбратным алфавитным» (это несIiолыio неопредеденное 
название следует считать просто УСЛОВНЫ~I; оно выбрано ПОТОМУ, 
что более корректные назваНIIЯ СЛИШIiО:\[ ГРО~IOЗДЮI). Тольnо 
в обраТНОllI алфаВИТНО:\I порядке даются СПНСЮI слов, представ
ленные в виде неско.1Jыiхx сто.1Jбцов. 

С'1nроен ие HH,lUU. 

§ 0.6. В настоящей книге автор исходит из вполне определен
ноГО представления о том, JiaIiOBa параДIlГ!IIа каждого из 55000 
рУССIШХ имен, образующих исходный материал (т. е. ЮШОIJЫ 

н Косвенным образом оно УЧlIтывается, правда, в некоторых особых слу
чаях, рассматриваемых в § 6.26. 
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встречающиеся в данной парадигме грамматические значения 
и каковы отвечаЮЩllе llМ словоформы). С точки зрения автора, 
это представление в некотором точно не определяемом смысле 
соответствует реальным фактам русского ЯЗЫI{а. НеСI\ОЛЬКО 
упрощая истинное положение вещей, можно сказать, что единст

венная обязательная задача книги - строго изложить это пред
стаВЛЕшие, а любые другие задачи носят лишь попутный и фа
культативный характер. Специально подчеркнем, что в книге ни 
в l{акой мере не ставится задача (к ТОМУ же невыполнимая) до
казать, что данное представление () парадигмах русских имен 
является единственно возможным lIЛИ даже наилучшим. лю
бые разделы книги, которые могут быть ИСТОЛRованы как по
пытки такого рода, следует рассматривать лишь как изложение 
мотивов, которыми руководствовался автор. 

На способ решения указанной задачи накладываются, однако, 
некоторые дополнительные требования, которые признаются есте
ственными для любой лингвистической работы, хотя и с трудом 
поддаются фОРМУЛИРОВJ\е. Та ... , указанную задачу, вообще го
воря, можно было бы рещить <<Прямолинейно» - просто составить 
таблицу следующего вида (содержащую 55000 строк): 

с л ОБ О 

(, три» 
«город» 

«новый» 

и т. д. 

Парадигма 

И. три, Р. трёх, д. трё,м" 
И. ед. город, Р. ед. города, 
И. ~Д. муж. новый, И. ед. жен. новая, 

Однако такое решение, даже если не принимать во внимание 
его чрезмерную громоздкость, явно неу,qовлетворительно для 

лингвиста, поскольку оно не вскрывает никаких закономерностей, 
управляющих строением парадигм, или, как говорят, не имеет 

никакой «объяснительной силы» 1Б. Чтобы удовлетворить содер
жательным требованиям та ... ого рода, указанная основная задача 
решается построением более сложных, но в то же время более 
общих правил синтеза (т. е. таких, которые обрабатывают целые 
классы слов, а не индивидуальные слова). Эти правила позволяют 
построить парадигму любого имени на основании его исходной 
словоформы и некоторого ограниченного количества дополни
тельных сведений. Правила синтеза вырабатываются на основе 
предварительной классификации парадигм (иначе говоря, клас-

15 Внешним признаком неудовлетворительности такого решения можно 
считать, в частности, то, что оно совеешенно не позволяет 4IпреДсказатыt па

радигмы слов, не входящих в исходныи материал (не говоря уже о вновь об
разуемых словах). Недостатком по существу являетСя то, что оно, по--види
мому, решительно не соответствует той форме, в которой информация о па
радигмах слов содержится в сознании носителей языка. 



Введение 1;) 

сификации строк описанной выше воображаемой таблицы). В со
ответствии с § 0.2, в книге излагаются как сами эти прави.ла, 
так и лежащая в их основе классификация парадигм. 

Все изложение мыслится как подчиненное решению указанной 
основной задачи и развивается следующим образом. В гл. 1 фор
мулируется система исходных понятий, важнейшими из которых 
являются понятия словоформы, грамматической категории и 
парадигмы. В гл. 2 приводятся содержательные мотивы для при
знания у русских имен тех или иных грамматических категорий. 
В гл. 3 парадигмы классифицируются с точки эрения того, по 
каким грамматическим категориям противопоставляются при

надлежащие этим парадигмам словоформы. Гл. 4 носит вспомо
гательный характер: в ней уточняется объем исходного материала 
и принципы его обработки. Изложение этих принципов опирается 
на гл. 3; в свою очередь на гл. 4 опираются гл. 5 и 6. В гл. 5 вво
дится понятие эквивалентности парадигм, служащее формальным 
аналогом расплывчатого понятия «склоняться так же, каю). 

В гл. 6 вводится система различительных признаков парадигм, 
поэволяющая завершить классификацию парадигм, начатую еще 
в гл. 3. Парадигмы классифицируются здесь по их внешней стороне 
(т. е. по внешней стороне принадлежащих им словоформ). Нако
нец, в гл. 7 изложение завершается формулировкой правил син
теза. 

Содержание книги естественным образом распадается на две 
части.- первую, посвященную грамматическим противопостав

лениям в именных парадигмах (гл. 1-3), и вторую, посвященную 
внешнему выражению этих противопоставлений (гл. 4-7). 

Текст работы может быть разделен на основной и дополни
тельный: к основному тексту относится все то, что с формальной 
точки зрения необходимо для полноты классификации или эффек
тивности правил синтеза; дополнительный текст включает содер
жательные пояснения и прочие факультативные сведения. R до
полнительному тексту относится гл. 2 (целиком), а в остальных 
главах - рубрики, обозначенные как з а м е ч а н и я, п о я с
н е н и я или к о м м е н т а р и и; остальной текст является 
основным. Специально отметим, что к основному тексту ОТНОСятся 
рубрики, обозначенные как при м е ч а н и я: содержащиеся 
в них сведения являЮТСя обязательной составной частью соот
ветствующих правил (или иных текстов); без них правила не
ПОЛны. 

Независимо от предыдущего деления текст членится на две 
части, набранные соответственно крупным и мелким шрифтом. 
В первую из них входят разделы, посвященные проблемам прин
ципиального характера; во вторую - более конкретные разделы 
(в частности, тексты большинства правил, списки слов, описание 
формальных процедур и т. п.), а также описание различных вто
ростепенных деталей. Такое разделение позволяет хотя бы отчасти 
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воспрепятствовать тому слишком тесному объединению содержа
тельных идей с алгоритмической техникой, которое часто затруд
няет чтение формальных описаний языка. 

Работая над этой I\НИГОЙ, автор пользовался советами и не-
1I0средственной помощью И. А. Мельчука, Е. В. Падучевой и 
В. А. УспеНСI\ОГО. В книге учтены 'критические замечания 
Р. И. Аванесова, Ю. Д. Апресяна, В. В. Виноградова, Н. А. Есь
ковой И П. С. Кузнецова. Указатель слов составлен А. К. Поли
вановой. Названным лицам автор приносит глубокую благодар
ность. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ 

В РУССКИХ 

ИМЕННЫХ 

ПАРАДИГМАХ 





r.tafla 1zервая 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1.1. Всякий языковой текст есть 'двусторонний объект: 
он имеет внешнюю сторону «!Выражение») и внутреннюю сторону 
(<<содержание»). В соответствии с § о. 4 мы исходим ниже из того, 
что внешняя сторона любого рассматривае~юго русского текста 
представлена в письменной (а именно, акцентуированной орфо
графической) форме, т. е. в виде последовательности бунв и про
белов. 

Рu.вдuчuъtе сжъtсды сдооа «(сдооm): 
сеlжеum, сдооофоржа, дексежа 

§ 1.2. Едва ли не в любой лингвистической работе встре
чается слово «слово». R сожалению, оно неодноэначно. В обычном, 
неспециальном языке оно может употребляться по меньшей мере 
в пяти различных смыслах: 

1-2. Слово как единица внешней стороны текста. Пример 
такого словоупотребления: Во фразе «три его три ;мин,уты» слово 
«три» встречается дважды. В этом значении мы будем употреблять 
термин с е г м е н т. Поскольку мы исходим из письменной формы 
текста, под сегментом будет пониматься любая цепочка букв от 
пробела до пробела с проставленным знаком ударения. 

Следует различать к о н к р е т н ы й сегмент - элемент внеш
ней стороны некоторого конкретного текста (занимающий в ней 
определенное место) и а б с т р а к т н ы й сегмент - понятие, 
возникающее в силу так называемой абстракции отождествле
ния (т. е. абстракции, позволяющей нам говорить о двух одинако
вых объектах как об одном и том же объекте) 1. Так, в приведен
ном выше примере слово «слово» означает абстрактный сегмент 
(поскольку первая и третья единица внешней стороны текста рас
сматриваются как одна и та же единица). Ср. другой пример: 
Во фразе «три его три ;минуты» первые три слова трехБУ1Юенные, 
а nоследн,ее - шестиБУ1Юен,н,ое. Здесь «слово» означает конкретный 
сегмент. При этом можно сказать, что первый и третий конкретные 

1 См. об этом: А. А. М а р к о в. Теория алгорифмов. М.-Л., 1954 
(или то же: «Труды Математич. ии-та им. В. Л. Стеклова АН СССР», т. 42), 
стр.7-9, 12-15. 
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сегменты во фразе три его три минуты одинаковы и являются 
представителями одного и того же абстрактного сегмента 2, 

а первый и второй конкретные сегменты в этой фразе неодинаковы 
и являются представителями разных абстрактных сегментов. 

3-4. Слово как двусторонняя единица текста (т. е. как еди
ница, обладающая и выражением и содержанием). В этом зна
чении мы будем употреблять термин с л о в о фор 1II а. Как и 
в слу'хае сегментов, следует различать конкретные и абстрактные 
словоформы. Вот пример, I{огда «слово» означает конкретную 
словоформу: Во фразе « ... tчатся тучи, вьются тучи» четыре слова, 
из которых первое и третье - глаголы в настоящем времени, 

а второе и четвертое - существительные во множественном 

чис.tte. Вторая и четвертая конкретные словоформы во фразе 
мчатся тучи, вьются тучи одинаковы 3 и служат представителями 
одной и той же абстрактной словоформы, а первая и третья слово
формы фразы три его три минуты неодинаковы (поскольку 
имеют - при одинаковой внешней стороне - различные вну
тренние стороны) и потому суть представители разных абстракт
ных словоформ. При ведем пример, в котором «слово» означает 
абстрактную словоформу: Слово «бра.л,» и слово «брали» nере
водятся на английский язык одним и тем же словом «took». Слово
формы (абстрактные и конкретные) мы будем называть иначе 
с и н т а г м а т и ч е с к и м и с л о в а м и (абстрактными и 
конкретными). 

5. Слово l{aI{ единица словаря, т. е. I{ак двусторонняя вне
текстовая единица ЯЗЫI{а, возникающая на основе анализа всех 

текстов данного языка. Ср. следующий пример: «Врал» и «бралщ) -
одно и то же слово русского языr.а. Такое понимание слова «слово» 
воплощается в термине л е 1{ с е м а. Вместо этого термина lIIbl 

будем употреблять таиже - в качестве равнозначного - термин 
пар а Д и г м а т и ч е с к о е с л о в о. 

Внешней стороной аБСТРaI{ТНОЙ словоформы служит некото
рый абстрактный сегмент (за IIСНJlючеНlIем особых случаев, ем. 
сноски 30 и G1 n гл. 2). Две абстрактные словоформы, у 1\0-

торых совпадают как внешние, так и внутренние стороны, яв

ляются в действительности одной и той же словоформой. Две 
абстрактные словоформы, имеющие одну и ту же внешнюю, но 
различные внутренние стороны, называются о м о н Ir 1II 11 Ч -

Н ы м и друг другу. Таковы словоформы три (глагол) и три 
(числительное) в приведенном выше примере или словоформы 

2 Конкрстныс сегмснты считаются ОДПНaI<ОВЫМИ, если они состоят 113 
одинаковых и одинаково раснолошеппых букв 11 имсют одинаково раСПОЛОШРIl
ныи знак ударенин. 

Э Внешней стороной КOIшрстной словоформы служит конкретный сег
мент (11 ИСIШЮ1JИl'еJIЫIЫХ t'JIУ'ШIIХ - lюмБИШЩlI1l l,ОlШРСl'НЫХ еегментов 
ИJIИ 'ШСl'h НОllкреТ110ГО сегмента; см. СНUСIШ ЭО 1I ()1 в гл. 2). Две нон
нретные словоформы считаются о'динаковымн, еСJ1И онн ИМРIOт одну И ту же 
внутрсннюю сторону и ОДИUaI<Овые ВIЮШIIIIC стороны. 
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шоссе (И. ед.) и шоссе (Р. мн.) во фразах вот наше шоссе и по
строили много хороших шоссе. 

Так же, как внешняя сторона теиста распадается на следующие 
друг за другом сегменты, та" сам TeI\CT кан двусторонний объект 
распадается на следующие друг за другом СJIOВОфОРМЫ. IIplf 
этом конкретный теист распадается на Iюнкретные словофОР:\JЫ, 
а абстраI\ТНЫЙ - на абстрю\Тные. 

В отличие от сегментов и словоформ, Jlel\ceMbl не ра:щеляютея 
на I{OНl\peTHble и аБСТРЮ\ТIIые. Все они суть абстрю\тные обышты. 
При помощи понятия «собственно номинативное значение», о 1,0-

тором см. ниже (§ 1.5), ЛeI\се:\IУ MOil\HO определить l\aK результат 
отождествления (на основе абстракции ОТОiНдествления) всех 
абстраитных словоформ, связанных друг с другом отношением 
«иметь одно и то же собственно НОl\шнативное значение» (все эти 
словоформы объявляются таl\ИМ образом в HeI\OTOpOl\{ новом 
смысле «одинаковымю) и представителями той леl\семы, ноторая 
получается путем их отождествления). 

При 1.1 е ч а 11 и с. При cOBpe~lCllilo)l состоянии наШIIХ ЗIIIШllii о языке 
только внешняя сторона текста поддастся достаточно строгому описанню. 

Поэтому все, что сказано выше о двусторонних еДllницах, А10;Ш?Т претендо
вать не более чеAl на родь пояснений, (lмеЮЩIIХ l~с.1ЬЮ создать у читате:IЛ, 
насколько это ВОЗAlОЖIIО, единое с автором I/Оlllшаllие некоторых основных 

терминов. 

После того, иаи поНятИя разграничены и снабil\ены соответ
ствующими терминами, MOil\HO позволить себе, в це:IЯХ СОI\раще
ния, неиоторые терминологичеСl\ие ВО:IЬНОСТИ. Разумеется, та
кие вольностИ допустимы ЛИШЬ в тех с."Iучаях, Iюгда первонача."IЬ

ная «полнаю) терминология !lIOiI\eT быть ."IerI\O BoccTaHOB."IeHa. 
Перечислим основные случаи «теРl\шнологичеСI\ИХ сокращений». 

1. Прежде всего мы будем каи правило ОПУСI\ать прилагатеаь
ное «абстраитный»" в словосочетаниях «абстраI\ТНЫЙ сегменТ», 
«абстрактная СЛОВОфОРМ8» и Т. п. 

2. Точно таи же мы почти всегда будем ОПУСI\ать прилагатель
ное «парадигматичеСI\ИЙ» в словосочетании «парадигматичеСl\ое 
слово». Таким образом «слово» (без уточнений) будет означать 
лексему. 

3. Когда говорят, например: а) «словоформа корову», б) «леI\
сема новый» (=«слово новый»), - то имеются в виду, конечно, 
не сами сегменты корову или новый, а определенные словоформа 
и лексема. Точный смысл этих с.'lовосочетаниЙ TaI\OB: а) C."IOBO
форма, внешней стороной иоторой является сегмент корову; 
б) лексема, одним из представите."IеЙ I\ОТОРОЙ (а ЮIeННО, TaI\ 
называемой исходной словофОР~IOй, C~I. § 0.5) является слово
форма, внешней стороной I\ОТОРОЙ является сегмент новый. Ясно, 
однако, что таI\ая «полнаю) терминология непригодна для праI\-

• ер.: А. А. ~[a р к о в. Указ. соч., сТр. 9. 
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тического использования из-за своей ГРОМОЗДI\ОСТII. Поэтому 
приходится прибегать 1\ метонимии и употреб.ТJЯТЬ ддя обозначе
ния словоформ и лексем соответствующие им сегменты 5. 

4. Точно так же, метонимичеСЮВJ ЯВ.lяется С:Iедующее весыш 
распространенное словоупотребление: «С:IовофОР~Ia вода делится 
на основу вод и окончание а»; (<8 словофор~[е вода ударение стопт 
на окончанию); «словоформа вода состоит из четырех БУI\Ш> и т. п. 
Очевидно, что в подобных случаях под С:IOвофОР~IOй ПОНlшается 
фактически лишь ее внешняя сторона (а в ПОС.lеднем ПРШIере даже 
внешняя сторона минус знак ударения). Tal\oe с.'10воупотреблеНlIе 
весьма удобно и практически Нlшогда не ведет l\ реа:rьноп дву
смысленности. Поэтому оно ШИРОl\О применяется II в настоящей 
книге (особенно во второй ее части). 

a.te .. llenlltbl дlf(('Iеuuя 

§ 1.3. Внутренняя часть l\аi!щоii с.l0Вl)фор~rы ~lOiheT быть 
разделена на отде.'1ьные части - э .'1 е ы е н т ы з н а ч е н и я. 

Формального определения термину «элемент значения» не дается. 
Поясним на примере, что имеется здесь в виду. Расс~IOТРИМ С.'10ВО
форму д6мико.ч. Ее внутреннюю сторону l\IOЖНО расч.'1енить на 
ряд элементов значения. А именно, эта С.ТJовоформа: 

1) означает вообще предмет; 
2) означает нечто неодушевленное; 
3) означает предмет определенного Вllда; 
4) означает нечто маленькое; 
5) информирует о том, что имеется в виду однн пре;:J;~Iет (а не 

несколько); 
6) допускает, например, словосочетанпя бе.lЫ.l1 до.1Ш1О0.11, лю

буюсь домиком, перед дО.1LUКО.Ч и не ДОПУСl\ает хорошо до.l/U1iО.ч 
(иначе говоря, принадлежит к классу с.ТJОВОфОР~I с СIlНТaI,сиче
скими функциями существительного); 

7) допускает, например, словосочетания беЛЫ.l! до.1LU1О0Л или 
домиком, который стоит па горе, н не ДОПУСl\ает белой дОМИКО~1 
или домиком, которое стоит па горе (т. е. ОТНОСIIТСЯ к МУЖСI\О:\IУ 
роду); 

8) допускает, например, словосочетание до.lшжо.l1, "'оторый 
я построил, и не допускает дОМШiо.l1, которого я построил (этот 
элемент значения можно назвать «СИНТaI,сической неодушевлен
ностью»); 

9) допускает, например, словосочетание белы.l/ до.·пllКОМ и 
не допускает белыми aOMUKO~t (этот эж'мент значения можно 
назвать «синтаксическим ед. ЧIlС.тIOl'ф»; 

Ъ Разумеется, если сегмепт еще не определяет С:IОВОформу П.III д('ксему 
однозначно, в I1Х обозначенис ДОЛЖllЫ ВХОДIIТЬ каШlе-тu l\ОIIOЛНllтеJlьные 
указания, например: «словоформа но"и (Д. сд.)), «лексема ДУ/,; (ОРУ)fше)~. 
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10) допускает, например, словосочетания любуюсь домиком, 
дово.лен домиком, стою перед домиком и не допускает стою 8 до
миком, лишился домиком (этот элемент значения можно условно 
назвать <<подчиненным Т. падежом»); 

11) ДОПУСI{ает, например, словосочетание белым домиком и 
не допускает белому домиком (этот элемент значения можно условно 
назвать <<подчиняющим Т. падежом»). 

Важно подчеркнуть, однако, что выделение тех или иных 
элементов значения cyrцecTBeHHo зависит от выбранного способа 
описания и поэтому не полностью избавлено от произвола. Так, 
выделение элементов значения в приведенном примере соответ

ствует принятому в настоящей книге способу описания русского 
именного словоизменения. Для других целей может потребоваться 
и несколько иное выделение; в частности, некоторые иэ выделен

ных элементов значения (например, элемент 3) можно расчле
нить; самостоятельными элементами значения могут быть при
знаны также некоторые более тонкие синтаксические свойства 
данной словоформы. 

Всякий элемент значения входит в некоторый ряд о Д н о р о д
н ы х с ним (и противопоставленных ему) элементов. Так, эле
мент значения «единичносты) (М 5) входит в ряд «единичность
множественностЫ>, элемент значения «мужской род» (.М 7)
в ряд, состояrций из родов, И т. п. Формального определения 
понятию однородности не дается. 

Для всякой словоформы должно соблюдаться следуюrцее 
основное требование: ее внутренняя сторона не может содержать 
двух или более однородных элементов значения. 

Но,м,иuаmU6uъtе и сиuma",сичеСl,ие зде,м,еumъt 

значеuия 

§ 1.4. Элементы значения всякой словоформы могут быть 
отнесены к одному из двух классов - классу н о м и н а т и в

Н ы х элементов или классу с и н т а к с и ч е с к и х элементов. 

Номинативные элементы образуют в своей совокупности н о м и
н а т и в н о е з н а ч е н и е словоформы, а синтаксические 
элементы - ее с и н т а к с и ч е с к о е з н а ч е н и е. Так, 
в приведенном выше анализе словоформы домиком номинатив
ными являются элементы 1-5, а синтаксическими - элементы 
6-11. 

Формального опреДОJIения номинативных и синтаксических 
элементов не дается. На неформальном уровне УI{ажем, что здесь 
имеется в виду то противопоставление, которое называют также 

противопоставлением несинтаксического и синтаксического или 

противопоставлением лексического и синтаксического 6. Разли-

8 СМ.: и. л. м с л ь ч у К. О некоторых типах языковых значений. -
В кн.: о. с. А х М а н о в О, и. А. М е ль ч у К, Е. В. П а Д у ч е в а, 
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чие между этими двумя типами значений можно в наиболее общей 
форме передать так: номинативное значение непосредственно от
ражает ((Называет») внеязыковую действительность (предметы, 
события, призшши, отношения и т. д.); синтакспческое значение 
отражает лишь способность словоформы вступать при построе
нии фразы в определенные типы синтаКСllческой связи с определен
ными Iшассами словоформ 7 

Гражжа1JИl'чеСliuе 'u 1lегра.n.nаOnИt 1tеСlillе эд,е.п.еU1nЫ 
iJuшчеu1tЯ 

§ 1.5. НезаВИСIIМО от предшествующего деления элементов 
значения на номинативные и синтаксические, их можно разде

лить по другому основанию на следующие два класса: г р а м

м а т и ч е с к и е элементы и н е г р а м м а т и ч е с к и е эле

менты. Грамматические элементы значения словоформы образуют 
в своей совокупности г р а м м а т и ч е с к о е з н а ч е н и е 
этой словоформы, анеграмматические - ее н е г р а м м а т и
ч е с к о е з н а ч е н и е. В примере, приведенном в § 1.3, 
грамматическими являются элементы 5-11, а неграмматиче
скими - элементы 1-4. 

Формального определения грамматических и неграмматиче
Ских элементов не дается. На неформальном уровне укажем, что 
практически мы исходим в этом вопросе из следующих представ

лений. Грамматическими могут быть как синтаксические, так 
и номинативные элементы значения. Чтобы ;элемент значения был 
признан граммаТlIчесюlМ, он должен прежде всего удовлетворять 

Р. М. Ф Р у м R И Н а. О ТОЧIlЫХ методах ИССо1едованпя языка. М., Изд-во 
МГУ, 1961. 

7 Неверно было бы счптать, что спнтаисические Э.lементы значения сло
воформ вообще не участвуют в отраженип внеязыковоп действительности. 
Так, например, атрпБУТlIвная СlIнтаксичес\{ая связь между словоформами 6е
дый 11 до,н в С.'10восочетанпп белый дО..l(отражает внеязыковое отношение 
между домо}! Il бе.llизноIl (а пменно то, что ('lIoii('TRO белизны принадлежпт 
дому). Однако здесь означающш{ ;ря внеЯЗЫlЮВОГО отношения принадлеж
ности является нечто, что существует именно в словосочетании 6мый дом 
и не может быть просто раЗо10жено на две части, принад.llежащие соответст
венно словоформам бе.~ыii п aO.II. Таким образом, спнтаксичеСRие элементы 
значенпя СJlОВОфОРМ участвуют в отражении деЙСТВllте.'1ЬНОСТИ лишь в ка
честве средства построения 0значающих другого уровня-(ср. Фонемы пак 
средство построенпя морфем). В связи с этим следует признать обоснованным 
взгляд, согласно которому сам термин «значение»:не должен применяться 
R спнтакспческим Э.lементам внутренней стороны словоформ (поскольку эти 
элементы сами по себе нпчего не обозначают); см.: Е. В. П а Д у ч е в а. 
Об аЛГОРl1тме ана,;шза аНГ.lиiicкого языка (для перевода через язык-посред
дник). «Лпнгвистцческие IlСС.'1едования по машинному переводу». М., Изд-во 
ВИНИТИ, 1961, стр. 213. - Однако такой подход создает терминологические 
неудобства; поэтому мы п далее будем использовать традиционный термин 
«синтаКСИ'lеСRое значение», несмотря на его неточность. 
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требованию о б я з а т е .• ь н о с т II 8, ноторое состонт в с •• е
дующем. Ряд однородных э.тхе~[ентов значенпя считается обяза
тельным для некоторого I,.тxacca с.ТIOвоформ, СС.'II R .'lюбоii с.'ОВО
форме этого R.Тшсса содержится I\aI,oii-нибудь пз Ч .• снов данного 
ряда. Элемент эначения считается оОязате.'lЬНЬШ д.тхя HeI\OTOpOll 
словоформы, еСЛIl его ряд обязате •• ен д"я Н •• асса словофор~[, 
в который она входит. посI\олы\,' однаI\О, одна и та же С:10ВО
форма моя,ет входить n разныс K'laCCbl саОR()фор~[, оUязате.тхьность 
или необязате,'lЬНОС1'Ь неJ,ОТОрого :).'Ie~[eHTIl 3Нё\ченпя д.'Я ()~Hoii 
11 той ,),е СJIORОформы, вообщt' гuворя, ЗНВIIСIlТ от того. юшоii 1-'.'IаСС 
словоформ рассматрпвается нюш I\ah вьцеаЕ'нныii. ЕС.'II прпнять 
в качеСтве выделенного I\ласса СОВОhУПНОСТЬ всех с .• овоформ рус
ских существительных, то, наПРШlер, дая с .• овоформы волчЙl{а.lt 
обязательными с.'lедует прпзнать, в чаСТНОСТJI, спнтаhспчеСhllll 
элемент «жеНСlшii род» И номпнативныii Э .• е~lент ЮIНОFl,ествен

носты) (ПОСI\ОЛЬhУ ВСЯI\ая с.ТlOвоформа PYCCI\OrO существпте:IЬНОГО 
относится к какому-то РОЮ' 9 П пыеет значенпе .• пбо O;J,HOrO пре;:t;
мета, либо неско.тrышх); наПРОТIIВ, НОМIlНllтпвныii эае~lент «iEeH
ский пош для этоii СЛОВОфОрlllЫ не обязате.тrен (не ВСЯI\ое pyccI\oe 
существительное означает либо самца, Шlбо CaMI\Y). 

3 а м е ч а н II е. hогда речь н;\('т о ншшнаТНВIIЫХ Э.lе)Iеllтах значешш, 
вопрос об IIХ обя:зате.lЬНОСПI часто бывает He.ler1'o реШIIТЬ. ПреЖ,J.е всего, 
ТРУДНО ОТ.IIIЧПТЬ та1' пазьшае)IЫП не)lаР1'ПРОВ1IIfныii Ч.lен ПРОТlIвопостаВ,lеНIIЯ 
от отсутствпя самого ПРОТIIвопостаВ.lСlllШ (Н1IIlРЮlер, еДШIIIЧНОСТЬ ОТ ОТСУТСТ
впя указаннii о ко:шчестве преД)Iетов). 13 .1Il1Н·ВНСТIlчеС1'о!i прar,пш., решенпе 
такого вопроса связывается с хара1'Т('РО)1 внешнего выражепня раСС)11lТРП

ваемых элементарных зпаЧL'lIнii - ПР('jЕ;\е BCl'rO с lIа:II1чне)1 Н.111 отсутствием 
соотвеТСТВУЮЩIIХ морфо.10ГlI'll'СЫIХ 1I0I,аЗ<1Тl':It'ii ()lOрфе)I), а Т<1I-iже с Te)l, 
HacKo.lbI,O ПОС.lr;l,оваТl'.lЬНО ~jПI JJl1h<1;1aTL'.111 ПСПО:II,ЗУЮТСЯ. I!рав;щ, УI-iазан
нал выше ТРУДНОСТЬ ~lOжст сохрarшться [J на морфо.l01'II'lеСIЩ)1 УРОВIIl'. ГДС 
она предстает как проб.1ема раа.11IЧIIЛ мсжду Т<11' lIа;!ывае~IЬВl НУ.lевьш ПОI-iа
зателем 11 ОТСУТСТВIIl')1 ЮШОГО бы то ПII БЫ:IО ПОI-iа:З1lте.lЯ. 3;\есь, O,J.lIaI-iО, мы 
этп вопросы ПС раССЫi1трпвае)l, ПОСКО:IЫ,У ПрС,J.Пl1.1агаетсл, что вс", Э.1('Ш'НТЫ 

значеПIIЛ всех С.l0ВОФОРМ уже каюш-то обраЗlНl выде,lены. 

Соблюдение требования обязате.'lЬНОСТП достаточно для при
знания грамматическим СIIНтаI\СIIчеСI\ОГО элемента значенпя. Для 
номинативного Э,1lеl\lента значения, I,pOi\le того, необходимо соблю
дение требования р е г у л я р н о с т П. КОТОРОС состопт В сле
дующем. Ряд однородных номинативных элемеНТОR значения счи
тается регулярным д,1lЯ некоторого I,ласса С,1l0ВОфОРМ, если все 
словоформы этого I,ласса (ИЮI по "райней мере 1I0даВ,1lяющее пх 
большинство) мошно разбпТl' на группы, таЮIe что н I\ЮIЩУЮ 

8 О I'раъшаТlIчеСIЮМ [,ан оБН:!ате.1Ы!ОМ C~I.: Н. А. Ы е:1 [, '1 У [,. YI,a:l. 
СОЧ., стр. 34; Н. J а k о Ь s о п. Hoas'vie\y of gTl1Ill111atic<1! шеаlliпg. ~:\шегi
сап <1lltl\ropo!ogist», 1\)59, v. Ы, М 5, р. ~ (\[cllloil' .М 8()). 

\) ;)то, а также lIеIЩТОРЬЮ другн!' УТВСРJIцеllIIЛ паетоящего 11 С.l('ДУЮЩСГО 
параграфОIl, I1рr!l.стаВ.'IЛЮТ('1! lIа l1epllblii В:1Г.НЦ I1l'urРllЫШI 1I:1-за ('~'ЩN'твоваlIIlII 
Т3Л нааываемых pl\lralia tallt.lllll (ир/{/ч';" С<;ип 11 Т. 11.). OAIII<lI,O ;)1'0 :1111111, 1,<\· 

жущнесл IIСЮIIOЧl'IIIlЛ, Ю\1\ GYiil'T IIIЩIIО н:\ aHa:lIl:!a, ;\<lННОГО в r:I. ~. 
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ВХОДИТ столько словоформ, СI{ОЛЫ{О номинативных элементов 
содержит данный РЯД, и внутренняя сторона этих словоформ 
различается только номинативными :mсментами из дапного ряда. 

Номинативный элемснт зпачения считаетс}! реГУJlНрным ДJIН CJIOBO
формы, если его ряд регулярен для Iшасса СJIOВОформ, в который 
она входит. Разумеется, регулярность, КЮ{ и обязательность, 
зависит 0'1' нринятого выделения Iшасса словоформ. ЕСJIИ рас
сматривао:ь, KaI{ и выше, Iшасс, состоящий из вссх словоформ 
рУССI\ИХ существитеЛЫJЫХ, ТО, шшример, номинативный элемент 

«множсственностЫ) UYi\eT ПРИЗШIII реГУJJНрным ,(ЮТ словоформы 
волчицам (ПОСIЮЛЫ'У прю\ТичеСIШ ДJIЯ JJ/обой. словоформы суще
ствительного можно построить словоформу противоположного 
числа); напротив, номинативный элемснт (юдушенленносты) не
регулярен для этой словоформы (ПОСI{ОЛЬКУ для словоформы су
ществительно/'О обычно неЛJ,ЭЯ построить СJIOНОформу, отличаю 
щуюся от нес толы{о по ПРИЗJlВI\У Оll,УUlеВJIСIllIOС'J'И-JIс<>!\ушеНJIOН 

ности). 
Неграмматические НОМИНilтивные элеМ()lf'l'Ы ЗlIilЧ()ПИН слово

форм мы будем называть с о б с '1' В е н н о н о м и н а т и в
Н ы М И. В примере, приведенном в § 1.3, это элементы 1-4. 
Совокупность собственно номинативных элементов значения слово
формы Qбразует ее с о б с '1' В е н н о н о м и н а т и в н о е э н а
ч е н и .е. Заметим, что для дальнейшего нам не потребуется чле
нение собственно номинативного значения на отдельные элементы: 
нас будет интересовать лишь вопрос о том, сонпадаlOТ ли собственно 
номинативные значения днух слоноформ или нет (прантическое 
решение этого вопроса указано в § 1.7). 

Гра,м,.nе.nы и грu.n.паnt'U1tес"ие 1,an~e?opuu 

§ 1.6. Два элемента значения могут оказаться связанными 
таким образом, что в любой словоформе они либо оба присут
ствуют, либо оба отсутствуют. Такие элементы будем называть 
с о п р я ж е н н ы м и друг с другом. Так, для широкого класса 
словоформ сопряжены между собой элементы 1 и 6, 2 и 8, 5 и 9, 
10 и 11 из примера, приведенного в § 1.3. 

Некоторые ряды однородных элементов находятся друг с дру
гом во взаимно-одноэначном соответствии, так что каждый эле
мент одного ряда сопряжен с соответствующим элементом дру

гого ряда. В таком соответствии находятся, например, такие 
ряды: 

1) ряд «семантическая одушевленность-семантическая неоду
шевленностЫ> и ряд «синтаксическая одушевленность-синтакси

ческая неодушевленностЫ>; 

2) ряд «единичность-множественносты) 1I ряд «синтаксиче
ское ед. число-синтаксическое мн. число»; 

3) ряд (шодчиненныХ» падежей и ряд (<подчиняющих» падеiI,еЙ. 



Гдава 1. Исходные nrможенuя 

Особый интерес для нас будут представлять параллельные 
ряды однородных грамматичеСRИХ элементов (таковы, например, 
ряд «единичность-множественность» 11 ряд ('синтаксическое 

ед. число-синтаl\сичеСl\ое мн. ЧIIС.тIQ»). Члены I\а;t;дого IIЗ ЭТlIХ 
рядов естественно объединяются с сопряженными с НПМII членаМII 
параллелъного ряда в пары сопряженных элементов. Этп пары 
оказываются однороднымп друг другу В том cMыc.тIe, что будут 
порознъ однородны lIХ составные чаСТII. 

Введем теперь важное Д.'lЯ да.'lьнеЙшего ПОНЯТII(' ГРЮl!llемы 1'1. 

r р ,а м м е м о ii мы будем наэывать ВСЯl\пii отдельный граммн- . 
тический элемент значения, Д.llЯ 1\0TOPOrO не наш.тIОСЬ сопряжен
ного с ним грамматического же элемента, а Tal\;t;e ВСЯhУЮ пару 
сопряженных между собой граммаТllчеСЮIХ элементов. 

Совокупность всех однородных ме;t;ду собой rpa!llMe!l1 назы
вается г р а м м а т и ч е с к ОЙ· h а т е г о р 11 е ii. Прпмеры 
грамматических категорий: число (как обозначение совокупности 
граммем «ед. число» и «мн. число)), падеж, род и т. д. 

3 а м е ч а н 11 е. Ka'h lI~JВt'СТПО. терюшу «грюшаТlIческая категорпя» 
в разных лингвистпческпх работах ПРlщается ра;шыii OIЫC.l. Основное рас
хождение COCTOIIT в том, что в 0!l.III/x работах граммаТllчеСЮIМП 'hатеГОР"ЛШI 
называютсл ШШГВIlстпчеСКlIе объе'hТЫ ТIlllа «муЖСRОП poд~, «ед. ЧIIС.lО* Il Т. Д., 
т. е. то, что мы lIaзва;ш ВЬЩlе грю!мема~ш, а в ДРУГIlХ - .1ПНГВИСТIlчеСЮlt' 

объекты тппа «род», «ЧПС.lm п т. д. (В некоторых работах зтот термин IIрШlе
влетсл к объ('ктам обо('го рода.) R даllllОЙ работе допускаетсл тоаько С.'10ВО
ynотреб.'1енпе второго ТIIШI. 

Основная зависимость, связываюiцая гра!llмаТIIчеСhпе значе
ния словоформ и гра!ll!llаТlIчеСlше категорпи, СОСТОIIТ в ТОllI, что 
граммаТIIческое эначеНlIе с.'lовоформы моя,ет содержать не боаее 
одной граммемы одной II той же грамматпческой r.;атеГОрПII. 
(Это - следствие IIЗ сформулированного в конце § 1.3 требова
ния о невОЗМОЖНОСтп двух однородных элементов в одной слово
форме.) Так, например, в грамматичеСl\ое значенпе словоформы 
не могут одновременно входить гра!lшемы «Д. падеж) II «П. падеiЮ). 
«ед. число» и «мн. ЧII СЛ 0» II т. п . 

• 1(' liсе.'"n 

§ 1.7. Как Y)I,(' унааано в § 1.~, понятие леr.;семы образуется 
путем применеНIIЯ абстраr.;ЦIШ ОТОil'деСТВ.1IеНIIЯ r.; сппсr.;у всех 
словоформ с одним 11 тем iЮ) собственно НОМlIнаТIIВНЫМ значением. 

ПрактичеСЮI мы будем решать вопрос о границах лексемы 
(или, что то же самое, вопрос о ТОilществе или нетождестве соб-

10 OTIlOCIITeJIblIO теРМllна нраАШ('~Ia» СА!.: К. Р i k е. GralllllH'IlIic tl!('o
ry. «Generallinguistics», 1957, У. 2, СТр. 2; Он же. Оп tаgшеll1еs Ill'eS gl'Юll
mешеs. - IJAJ", 1958, У. 24, р. ,~; Ин'!. Вс. 11 в а н о в, П. Н. т о 11 О ров. 
Санскрит. М., 1960; 3. М. В о л о Ц к а н п Т. Н. 1\1 о л о ш i1 а 11. О не
которых понятилх морфО.IIOГIlII. «Исс.lt'дованпл по СТРУКТУРНОЙ ТI1l10ЛОГШI». 
М., 1963. 

2' 
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ственно номинативных значений двух произвольных словоформ) 

В соответствии с лексикографической традицией, а именно, мы 

будем считать, что каждая словарная статья словаря-источника 
отражает самостоятельную лексему и притом ровно одну 11. 

Иначе говоря, собственно номинативные значения двух словоформ 
признаются тождественными в том и только в том случае, когда 

эти словоформы относятся к одной 11 той же словарной статье 
словаря-источника (предполагается, что мы умеем опознавать, 
скажем, словоформу волчицам как относящуюся к словарной 
статье (ШОЛ'IИЦЮ». Поэтому, например, мы считаем, что слово
формы лодка (собака) и лодка (сорт кожи) имеют различные 
собственно номинативные значения (и уже потому сами различны), 
тогда как сегменту nuонер соответствует только одна словоформа 
(собственно номинативное значение которой включает одновре
менно и смысл 'первооткрыватель' и смысл 'член пионерской 
организации'). 

Общее для всех словоформ данной лексемы собственно номи
нативное значение называется з н а ч е н и е м л е к с е м ы. 

При м е ч а н и е. Поскольку ~СЛОВО» (без уточнения) означает у нас 
лексему, словосочетание «ЗlIaчеНIIе слова» должно ПОНIIматься как значе

иие лексемы. OJ\lIaKO традиционное ПОНlIмапие этого словосочетання не
сколько иное: значением слова называют каждыii IIЗ допуекаемых Шl не
тождественных, хотя и БЛIIЗКIIХ С~IbIСЛОВ (и поэтому слово, имеющее много 
смыслов, называется многозначным); ТaI{, ОДНIIМ значением слова Ilи0нер 
являетсн 'первооткрыватель', ДРУГlIМ - "Iлен ПlIонерской организаЦ!IИ' 
и т. д. н: сожалеНIIЮ, избежать этого траДПЦIIОННОГО СJIовоупотреб.'lеНIIЯ во 
многих случанх ПОЧТIl невозможно. ТаКIlМ обраЗО~I, в настоящ('ii КИIIге C.'IOBO
сочетание «значение слова» может быть употреблено кан в IIРРВОМ, так и во 
втором смысле; пущиыil смысл должсн устаШlВЛIlваl'ЬСЯ П3 контекста. 

Две различные лексемы называются о 1\1 О Н Н М II Ч Н Ы м 11 друг 
другу, если их словоформы соответственно (т. е. при совпадаю
щих грамматических значениях) омонимичны. Омонимичными 
БУJ\УТ. Н,Нlример . .JIРIШ'МЫ nроказа (шалость) и nроказа (болезнь), ф6-
ЩJ(~ (тркж) 11 фО/'iус (11 ОПТИI"'). 

ДЛЯ наглядности лексему можно представлять себе просто 
в виде списка ее словоформ. В недвусмысленных случаях (а пменно, 
когда отсутствует омонимия лексем) можно представлять себе 
лексему еще более наглядно - в виде списка сегментов, выражаю
щих словоформы этой лексемы. В таком списке можно не повто
рять совпадающие сегменты. Тогда, например, леJ,семе «мыслы> 
будет соответствовать список: мысль, мьrслu, мйслью, мыlлей,' 
мйслям, МйСЛЯМU, мЬrслях. Rашдыii сегмент, встречающиiiся в по
добном списке (т. е. являющиiiся IIнешнеii стороной одной из сло
воформ рассматриваемой лексемы) мы будем называть с е г м е н
том данной лексемы. 

11 О СЛОlJаРНХ-ИСТО'IIIll(\аХ см. § 4.2. !Те((Оторые lIонраlJIШ н сформулиро
ванному здесь общему прmЩllllУ nblTPI\aIOT и:1 § '1.1 (см., в частпости, стр. 105, 
пункт 1 и приме'I. к нему). 
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Две словоформы, принадлежащие к одной лексеме и имеющие 
одинаковое ~рамматическое значение, называются в а р и а н

т а м и друг друга. Например, вариантами друг друга являются 
словоформы картой и картою, ,м,оста и ,м,оста, тракторы и 
трактора. При построении текста наличие словоформ-вариан
тов может быть использовано, например, в метрических целях; 
нередко за словоформами-вариантами закрепляются разные стили
стические оттенки (ср., например, токари и токарЛ). Специально 
отметим, что в соответствии с изложенным выше практическим 

решением о границах лексемы вариантами друг друга формально 
признаются также словоформы листья и листы, зубы и зубья, 
тор,м,оза и т6р,м,озы и т. п. (где внешние различия соответствуют 
различию смыслов, ср. листья дерева и листы бу,м,аги, зубы волка 
и зубья бороны, тор,м,оза авто,м,обиля и тор,м,озы экоnо,м,ического 

развития). 
Мы будем говорить про грамматическое значение любой слово

формы некоторой лексемы, что оно п р е Д с т а в л е н о у этой 
лексемы. Набор всех представленных у некоторой лексемы грам
матических значений никогда не включает всех вообще возмож
ных грамматических значений. Однако отсутствие какого-либо 
из них в этом наборе может носить различный характер. Так, 
например, у лексемы степа не представлено грамматического 
значения «И. ед. муж. РОДЮ), и его отсутствие рассматривается 
как нормальное. Напротив, то, что у лексемы некого не пред
ставлено грамматического значения «И. падеж», естественно счи
тать отклонением от нормы, своего рода лакуной. Таким образом, 
положение таково, как если бы для каждой лексемы существовал 
свой «ожидаемый» набор грамматических значений, который может 
совпадать или не совпадать с представленным у нее набором. 
Набор представленных у некоторой лексемы грамматических 
значений, который не совпадает с (южидаемым» набором грам
матических значений, мы будем называть д е Ф е к т н ы м; про 
грамматические значения, входящие в (южидаемый» набор грам
матических значений, но не входящие в представленный у данной 
лексемы набор, мы будем говорить, что они дополнительно пр и
п и с а н ы этой лексеме. Формального определения дефектности 
не дается. 

В настоящей работе принимается следующее допущение: пред
полагается, что про всякую лексему известно, является ли набор 
преДставленных у нее грамматических значений дефектным, и 
если да, то какие именно грамматические значения дополнительно 

приписываются данной лексеме. 'у каких именно лексем набор 
представленных грамматических значений признается в настоя
щей работе дефектным, указано n § 3.4. 
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п арадиг.ftа 

§ 1.8. Совокупность всех грамматических значений, пред
ставленных у некоторой лексемы или дополнительно приписан
ных ей, с указанием для каждого из них, какая словоформа 
(или словоформы) этой лексемы имеет данное грамматическое 
значение, называется пар а Д и г м о й данной лексемы. Таким 
образом, парадигма ставит в соответствие друг другу граммати
ческие значения и словоформы. При этом обычно грамматиче
скому знаЧению соответствует ровно одна словоформа. Несколько 
словоформ соответствуют одному грамматическому значению, 
только если они являются вариантами друг друга. Наконец, 
некоторым грамматическим значениям (а именно, всем дополни
тельно приписанным) не соответствует никакой словоформы. 
В дальнейшем мы будем часто пользоваться следующим образным 
представлением парадигмы: парадигма есть набор клеток, каждая 
из которых имеет в качестве названия некоторое грамматическое 

значение и содержит одну словоформу (нормальный случай) 
или несколько словоформ (являющихся вариантами друг друга) 
или ничего не содержит (так называемая п у с т а я к л е т к а). 
(В § 1.10 будет дано некоторое уточнение к этому способу пред
ставления парадигмы.) Кроме того, используя равнозначность 
терминов «лексеМ8» и «(парадигматическое) СЛОВQ», мы будем 
в дальнейшем говорить: <шарадигма данного слова», <шарадигма 
слова волю) и т. П., а также сокращенно - <шарадигма волю) и т. п. 

Сокращение последнего типа позволяет также вообще пользо
ваться термином <шарадигма» без уточнения в родительном падеже 
(т. е. в значении <шарадигма некоторого СЛОВ8») 12. 

Мы будем говорить как о грамматических значениях, пред
ставленных у некоторой лексемы, так и о грамматических значе
ниях, приписанных ей, что они пр е Д с т а в л е в ы в пара
дигме этой лексемы. Парадигму, имеющую хотя бы одну пустую 
клетку, мы будем называть д е Ф е к т н о й. (Понятно, что де
фектными являются парадигмы лексем с дефектным набором пред
ставленных грамматических значений.) 

З а м е ч а н и е. В лингвистической практике допускается выделение 
собственно номинативного и грамматического значения не только у отдель
ных словоформ, но и у словосочетаний. При этом может быть признано, что 
собственно номинативное значение lIекоторого словосочетапия совпадает 
с собственпо номинативным значением оДноп иа словоформ, входящих в это 
словосочетание. Такие словосочетания обычно называются «аналитическими 
формами» той лексемы, которая характеризуется данным собственно номина
тивным значением. Если нрибавить к парадигме такой лексемы дополнитель
ные клетки, содержащие все аналитические формы этой лексемы и имеющие 
в качестве нааваний грамматические Зllаченин :этих аналитических форм, мы 

12 Заметим, что в связи с этим в некоторых контекстах термины «пара
дигма. и «слово. (<<лексема») оКазываются практически равнозначными. 



Г",ава 1. Исходные nоложенuя :Н 

ПОJlУЧИМ 'l'aK называемую р а с ш и р е н н у ю пар а Д и г м у этой лек
сеМЫ. При изучении русского словоизменения понятие расширенной пара
ДИГМЫ необходимо прежде всего для описания глагола. При описании имени 
(в тех пределах, которые выбраны в настоящей работе) это понятие не исполь
зуетсЯ. 

СловОU8~еuuтед/ьuые tt u..rtaссutjJUЦUРУlОщuе 
гра~~аmu'ЧеСJ,uе 1iamelOpuu 

§ 1.9. Мы будем говорить, что грамматическая категория 
является с л о в о и з м е н и т е л ь н о й для данной парадигмы, 
если в грамматических значениях, представленных в этой пара
дигме, встречается не менее двух разных граммем этой граммати
ческой категории. Мы будем говорить, что грамматическая кате
гория является к л а с с и Ф и ц и р у ю щей 13 для данной 
парадигмы, если в грамматических значениях, представленных 

в этой парадигме, встречается ровно одна граммема зтой грамма
тической категории 14. 

Примеры словоизменительных грамматических категорий: па
деж и число у слова ВОЛ1i:; род, число и падеж у слова новый. При
мер классифицирующей грамматической категории: род у слова 
ВОЛ1i:. 

ИЗ данных выше определений вытекает, в частности, следую
щее. Любые две словоформы одной парадигмы, не являющиеся 
вариантами друг друга, противопоставлены по одной или несколь
ким словоизменительным грамматическим категориям. В то же 
время никакие две словоформы одной парадигмы не противопо
ставлены по классифицирующей грамматической категории. Та
ким образом, граммемы словоизменительных грамматических 
категорий характеризуют отдельные словоформы парадигмы, 

13 Термин «классифицирующаю) следует рассматривать как сокращение 
от «словоклассифицирующая»; именно противопоставление «словоизменитель
ная - словоклассифицирующаю) ясно показывает идею, определившую та
кой, а не иной выбор терминов. 

14 Такое разделение грамматических категорий восходит к Ф. Ф. Форту
натову (Ф. Ф. Фор т у н а т о в. Сравнительное языковедение. - Избр. 
труды, т. 1. М., 1956, стр. 155) и в той или ияой форме фигурирует в большин
стве трудов по русской грамматике. Наиболее последовательно вопрос о ти
пах грамматических категорий разработан А. И. Смирницким., (см.: 
А. И. С м и р н и Ц к и й. к вопросу о слове (проблема тождества слова). 
«Труды Ин-та языкознания АН СССР», 1954, т. 4; О н ж е. Лексическое и 
грамматическое в слове. «Вопросы грамматического строя». М., 1955; О н же. 
Морфология английского языка. М., 1959). Он обычно называет первый тип 
категорий грамматическими (или собственно грамматическими) категориями, 
а второй тип - лексико-грамматически.ми. Такое употребление терминов, 
однако, неудобно, потому что пе остается обобщающего термина для катего
рий обоего типа. В настоящей работе взяты (с незначителыlмM изменением) 
более удобные, с нашей точки зрения, варианты этих терминов, использован
ные А. И. Смирницким в книге «Древнеанглийский язык» (М., 1955, стр. 213). 
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ПрОl'ивопоставляя их другим словоформам той же парадигмы. 
Граммема классифицирующей грамматической категории, напро
тив, характеризует парадигму в целом, противопоставляя ее дру

гим парадигмам. 

С/tовОU8.пеuun~ед'Ьuое гра.:и.:иаmu'Ч,еС1iое зuа'Ч,еuuе 
(lра.1t.-"аmuчссuад фор.па) 

§ 1.10. Во многих случаях приходится рассматривать от
дельно ту часть грамматического значения словоформы, которая 

состоит только из граммем словоизменительных грамматических 

категорий. Мы будем называть ее с л о в о и з м е н и т е л ь
н ы м г р а м м а т и ч е с к и м з н а ч е н и е м словоформы. 

lIапример, словоизменительное грамматическое значение слово
формы вол~ам - «д. мн.». Словоизменительное грамматическое 
значение может быть названо также г р а м м а т и ч е с к о й 
фор м о й; в таком использовании этого не всегда одинаково 
понимаемого термина 15 мы следуем за А. И. Смирницким 16. 

Следует учитывать, однако, что этот термин предполагает не
сколько иное словоупотребление: так, можно сказать, что слово
форма волnам имеет словоизменительное грамматическое значе
ние «д. мн.» или что слово вол~ стоит в данном случае в граммати
ческой форме «д. мн.». В более общей форме: словоформа слова А, 
имеющая словоизменительное грамматическое значение х, - ЭТО 

то же самое, что слово А в грамматической форме х. 
Обратимся теперь вновь к представлению парадигмы в виде 

набора клеток, предложенному в § 1.8. В качестве названий клеток 
выступают грамматические значения словоформ. :Как видно из ска
занного выше, эти грамматические значения различаются между 

собой только граммемами словоизменительных грамматических 
категорий; граммема классифицирующей грамматической кате
гории, если она вообще есть, - одна и та же в каждом граммати
ческом значении. Отсюда следует, что в названии отдельной клетки 

15 Шире распространено понимание грамматичеСI\ОЙ формы как выраже
ния грамматического значения (не только словоизменительного) внешними 
средствами; иногда грамматической формой называют само грамматическое 
значение. Очень часто грамматическими формами называют словоформы. Для 
целей настоящей работы нет необходимости специально рассматривать все 
эти расхождения; см. по этому вопросу, в частности: Ф. Ф. Фор т у н а т о в. 
"Указ. соч., стр. 155-159; А. М. Пеш к о в с к и й. Русский синтаксис 
в научном освещении. Изд. 7. М., 1956 (изд. 1 - 1914 г.); Н. Н. Д у р
н о в о. Грамматический словарь (грамматические и лингвистические тер
мины). М.-Пг., 1924, статья «Форма (грамматическая»>; Г. О. в и н о к у р. 
Форма слова и части речи в русском языке. - Избр. работы 110 русскому 
язьшу. М., 1959; В. В. В и н о г р а Д о в. О формах слова. «Изв. АН СССР, 
ОJIЯ», 1944, т. III, вып. 1; М. В. П а н о П. О грамматической форме. «"Уч. 
зап. мгпи им. В. П. ПотеМКИНа», 1959, т. 73, вып. 6; П. С. Н. у з н е Ц о в. 
О принципах изучения грамматики. М., 1961. 

16 А. И. С м и р н и Ц к и Й. Н. вопросу о слове, стр. 18. 
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парадигмы незачем сохранять граммемы классифицирующих грам
матических категорий: их нужно <(Вынести за скобки» и признать 
характеристикой парадигмы в целом. Таким образом, в дальней
шем, пользуясь представлением парадигмы в виде набора клеток, 
мы будем считать, что названием отдельной клетки служит только 
словоизменительное грамматическое значение (==грамматическая 
форма), а граммемы классифицирующих грамматических катего
рий приписаны парадигме в целом. 

3 а м е ч а н и е. Очевидно, что чаСТI, внутренней стороны, остающаяся 
после вычета граммаТIIческой формы, у всех словоформ парадигмы совпадает. 
Поэтому ее можно тоже «вынести за скобкИ» из всех клеток парадигмы. По
скольку, однако, грамматическая форма образует название клетки, отпадает 
необходимость помещать в клетках двусторонние объекты (словоформы): 
достаточно считать, что в клетках находятся просто сегменты. Такое пред
ставление парадигмы наиболее наглядно; оно не используется в дальнейшем 
лишь по терминологическим соображениям (а именно, потому, что мы стре
мимся не употребляТl. без крайней необходимости ненривычный термин 
«сегмент») . 

Гра;.ч~аntuчес,.uй разряд сдов 

§ 1.11. Набор словоизменительных грамматических значений 
(==грамматических форм), представленных в парадигме некото
рого слова, называется пар а Д и г м а т и ч е с к о й с х е м о й 
зтого слова 17. Парадигматическая схема слова в точности сов
падает с совокупностью названий всех клеток его парадигмы. 
Парадигматическая схема может мыслиться и как самостоятель
ный объект, в отвлечении от конкретных парадигм. 

Совокупность всех слов, имеющих одинаковую парадигмати
ческую схему, называется г р а м м а т и ч е с к и м раз р я Д о м 

с л о в 18. Очевидно, что грамматическая категория, являющаяся 
словоизменительной для некоторого слова, является таковою 
и для всего грамматического разряда слов, в который зто слово 
входит. 

Вообще говоря, в каждом грамматическом разряде слов 
могли бы быть представлены свои грамматические категории, 
не совпадающие с грамматическими категориями других разрядов 

слов. Обычно, однако, грамматические категории русских имен 
описываются иначе: например, грамматическая категория падежа 

признается у всех разрядов имен. В связи с этим мы будем разли
чать так называемые частные и обобщенные грамматические ка
тегории. Ч а с т н а я грамматическая категория - это грам
матическая категория в определенном грамматическом разряде 

17 Термин А. и. Смирницкого (А. И. С м и р н II Ц К И й. Лексическое 
11 грамматическое в слове, стр. 32). 

18 См.: Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и Д о р о в. Очерк грамматики 
русского литературного языка, ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1945, 
стр. 83; А. И. С м и р н и Ц к и й. Лексическое и грамматическое в слове, 
стр. 32. 
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слов. О б о б щ е н н а я грамматическая категория - это сово
купность частных грамматических категорий, имеющих в опре
деленном описании одинаковое название. Такое терминологиче
ское разграничение необходимо прежде всего потому, что, как 
мы увидим далее (§ 2.21), совпадение названий у разных частных 
грамматических категорий не есть нечто, с необходимостью выте
кающее из фактов языка, а должно рассматриваться (по крайней 
мере, в части случаев) как результат применения определенных 
принципов описания. Иначе говоря, одноименные (в существую
щих описаниях) частные грамматические категории могли бы 
-рассматриваться и как разные категории. 

Отметим также следующее. Выделение словоизменительных 
и классификационных грамматических категорий не есть клас
сификация обобщенных грамматических категорий (поскольку 
деление каждый раз производится с точки зрения отдельной 
парадигмы, или, что в данном случае равносильно, отдельного 

грамматического разряда слов). Для частных -же грамматических 
категорий это разделение является классификацией. 



Гдава втQрая 

ГР АММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

РУССКИХ ИМЕН 

§ 2. 1. I\ак вытекает из § 0.6, при классификации именных 
парадигм предполагаются известными, в частности, все встречаю

щиеся у русских имен грамматические категории, состав грам

мем каждой грамматической категории, грамматический разряд 
каждого слова и набор граммем каждой отдельной словоформы. 
Практически это значит, что в последующем конкретном описа
нии мы исходим из некоторого вполне определенного решения 

каждого из этих вопросов, например из определенного числа 

и состава падежей и т. д. 
Мы вынуждены считать все эти решения с формальной точки 

зрения известными заранее лишь потому, что нам неизвестен 

(по крайней мере в общем случае) способ их формального обосно
вания. В действительности выбор решений, конечно, не является 
произвольным: по неформальным мотивам именно эти решения 
представляются автору наиболее естественными. 

Разумеется, само заявление о том, что приняты те или иные 
допущения, еще не дает читателю никаких сведений о характере 
конкретных решений, которые стоят за этими допущениями. По
этому необходимо в какой-то форме эти решения изложить. Этому 
и посвящена настоящая глава. Последовательно рассматривая 
в этой главе грамматические категории, представленные в рус
ских именных парадигмах, мы ставим своей целью прежде. всего 
указать принимаемый нами состав граммем каждой грамматиче
ской категории, а также дать читателю представление о том, 
каким образом мы соотносим эти граммемы с сегментами рус
ских лексем. Всякий дополнительный разбор является, вообще 
говоря, факультативным. Он проводится преимущественно в тех 
случаях, когда в качестве обоснования принятого решения пред
лагается некоторая процедура, обладающая большей или меньшей 
степенью формальной строгости. Дополнительные комментарии 
даются также в случае существенных отступлений от традицион

ных решений. Из сказанного понятно, что одним грамматическим 
категориям в нашем разборе может быть уделено значительно 
больше внимания, чем другим. Таким образом, настоящая 
глава не претендует на всесторонний и систематический анализ 
каждой грамматической категории; напомним также, что в СООТ-
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ветствии с § 0.6 вся она формально является факультативной 
частью книги. 

В настоящей главе мы будем делить все имена на: 1) п р е д
м е т н ы е с л о в а, которые в свою очередь делятся на с у Щ е

ствительные и местоимения-существитель

н ы е 1; 2) с л о в а - а т р и б у т ы, которые делятся на п р и
л а г а т е л ь н ы е и (непорядковые) ч и с л и т е л Ъ н ы е. 
Предполагается, что мы умеем выделять среди всех слов имена 
и относить любое имя к одному из указанных четырех классов. 
Практически мы будем иметь здесь в виду именно те классы слов, 
которые традиционно обозначаются указанными названиями (при 
этом, однако, причастия и порядковые числительныe относятся 

к прилагательны,' и, rаким образом, класс числительныx не вклю
чает у нас слов первый, дес.ятыЙ и т. д.). 

Здесь имеется, однако, серьезная логическая трудность. При
нимая указанное разделение имен как заранее известное, мы за ни

маемСя ниже выделением грамматических категорий внутри ка
ждого класса. Между тем, как хорошо известно, само Это разделе
ние фактически опирается сразу на несколько признаков Слова 
(семантических, морфологических и синтаксических), т. е., в част
ности, уже как-то учитывает наличие определенныx грамматиче

ских категорий в каждом из классов. Иначе говоря, изображая 
это разделение как первичное, а выделение грамматических ка

тегорий как вторичное, мы идем на сознательное упрощение. 
В действительности в процессе познания поиск наиболее адекват
ного разделения слов на классы и наиболее адекватного набора 
грамматических категорий внутри классов идет одновременно, 
причем критерием успеха служит только адекватность получен

ной общей картины. Поскольку, однако, 'построить таким же 
способом и само изложение крайне трудно, принимается указан
ное выше упрощение. При зтом, чтобы избежать форм:альныx 
противоречий, мы будем условно считать, что все указанное выше 
разделение имен является чисто семантическим: так, предметныe 

слова - это те, которые обозначают (<предмет» (В широком пони
мании, включающем также понятия типа соn, радость, бмuanа и 
т. п.), слова-атрибуты - те, которые обозначают «признак» и т. д. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДМЕТНЫХ СЛОВ 

ГР АММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА 

§ 2.2. Грамматическая категория падежа является важней
шей грамматической категорией склонения. Она представлена 
во всех именных парадигмах. Сам термин «склонение» в узком 

1 Мы предпочли не использовать более привычного термина «местоимен
ные существительные», поскольку при указанном разделении эта группа 

не ВI(лючается в число существительных. 
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понимании означает именно изменение по падежам. Грамматиче
ская категория падежа является словоизменительной для всех 
именных парадигм 2. 

Грамме мы падежа у предметных слов представляют собой 
пары синтаксических элементов значения. Один из членов каждой 
такой пары ((подчиненный» падеж) отражает способность соответ
ствующей словоформы выступать в качестве подчиненной при 
определенном классе глаголов или иных слов 3. Другой член 
пары ((подчиняющий» падеж) отражает определенное синтакси
ческое требование, налагаемое на форму подчиненного слова
атрибута. Ниже рассматриваются только «подчиненным падежи; 
относительно (<подчиняющих» падежей см. § 2.14. 

В современных описаниях русского языка наиболее распро
странена б-падежная система: именительный, родительный, да
тельный, винительный, творительный, предложный. В то же время 
давно и достаточно широко известна также 8-падежная схема, 
включающая, кроме перечисленных выше падежей, еще так на
зываемый 2-й родительный (или количественно-отделительный, 
или партитив) и так называемый 2-й предложный (или местный). 
Ввиду этого расхождения рассмотрим несколько подробнее вопрос 
о выделении падежей. 

Попытаемся выявить логические основания для выделения 
общепризнанных падежей и затем установить, требуют ли выяв
ленные критерии признания дополнительных падежей. Ограни
чимся вначале вопросом о падежах имен существительных. Мы 
будем предполагать, что среди всех сегментов каким-то образом 
выделены сегменты существительных (иначе - с у б с т а н т и в
Н ы е сегменты). Условимся считать допустимым выражение 
«значение сегмента», понимая под ним совокупность значений всех 

словоформ, внешней стороной которых является данный сегмент. 
Соответственно, выражение «сегмент х может означать предмет N» 
понимается так: существует словоформа с внешней стороной х, 
которая означает предмет N. Так, любой субстантивный сегмент, 
например стенд, домом, столов, \fожет означать некоторый 
предмет 4. 

2 Это верно даже для парадигм, где реально представлена словоформа 
только одного падежа (например, neli:mo), поскольку в силу § 3.4 любая такая 
парадигма признается дефектной, т. е. имеющей пустые клетки для всех ос
тальных падежей. 

3 Представление о (<подчиненном,) падеже естественно распространить и 
на именительный падеж, хотя соответствующие словоформы обычно считаются 
ничему не подчиненными (заметим, впрочем, что в современных синтаксиче
ских описаниях широко распространен взгляд, сог.lасно которому подлежа

щее подчинено сказуемому) .. 
4 Слово «может» необходимо потому, что некоторые субстантивные сег

менты, например равде.а, равдела, буры, допускают в то же время и иные, 
непредметные значения. 
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Описываемая ниже (в § 2.3-2А) процедура представляет 
собой по существу лишь некоторое видоизменение логической 
конструкции, предложенной В. А. Успенским 5. 

§ 2.3. Для описываемой процедуры требуется прежде всего допущение, 
согласно которому про любую последовательность сегментов считается из
вестным, составляет ли она грамматическn правильную фразу (т. е. 
является ли она внешней стороной некоторого русского текста). 

Как известно, границы грамматической правильности могут пониматься 
различно. Так, например, возможны разные мнення в оценке грамматической 
правильности таких фраз, как отдыхал нн,игу (ср. отдыхал н,еделю), I>ричит 
Ol>no.,u (ср. I>ричиm nетухом) И т. п. С одной стороны, возможен (,широкий» 
взгляд на грамматическую нравильность, который на неформаJ1ЬНОМ уровне 
можно охарактеризовать примерно так: считается, что еСШI какой-лнбо пред
мет может находиться в определенном отношении к не1\ОТОРОМУ действию (или 
другому предмету), то и всякий другой предмет может находиться в том же 
отношении к этому действию (или предмету). При таком взгляде фразы от
дыхал "н,игу, ,.ричиm Ol>no.,u грамматически правильны именно в СЮlУ анало
гии с заведомо правильными фразами типа отдыхал н,еделю, I>ричuт nетухо.,\! 6. 

С другой стороны, возможен более ('узкий» взгляд, при котором граммати
ческая правильность ставится в более тесную завпснмость от значений слов, 
например, признается грамматически существенным деленне существптель

ных на могущие и не могущие выражать отрезок времени (ер. соответственно 
н,еде.ля и нн,ига) И т. н. Описываемая здесь процедура допускает любой из этнх 
взглядов; ниже будут учитываться оба. 

Назовем к о н т е н с т о м совокупность конечного чнсда сегментов 
и ОДНОГОМНОl'ОТОЧИЯ, расставленных в определенном порядке 7. Фразу, 
полученную из контекста А подстановкой сегмента т на место многоточия, 
будем обо:шачать Ат. Будем говорить, что контекст А Д о п у с к а е т 
сегмент "т," еели Ат - грамматически правильная фраза. 

"Далее, ка1{ и в процедуре В. А. Успенско1'О, потребуются неопределяе
мые понятия «предмет» и (,состоянир» (некоторого предмета). Мы будем гово
рить, что субстантивный сегмент n, выступая в контексте А (который его до
пускает), может обозпа'IaТЬ предмет N. Например, сегмент l/liЛI>У В контексте 
(,Я рисую . .. » (т. е. во фразе я рисую IlaЛh'У) может обозпачать предмет «палка». 
Может показаться И3JШШНИМ употребление в такнх фОРМУЛИРОВI\аХ слова 
~может». Однако ;)ТО щ) так: например, сегмент су"иjгll в контексте ('.ч ри
сую, .. » MOiКeT обо:шачать предмет (,сунруга», по это не едннственная воз
МОЖiIOСТЬ, поскольку при другом НОIIимании фрааы .ч рисую супругу этот же 
сегмент будет обозначать предмет (,супруг». 

В соответствии с реальным смыслом противопоставленпя "нсел у сущест
витеЛIiliЫХ, разные числа считаются обозначеШIЛШI разпых предметов; Tall:, 
сегмент сады обозначает иноii предмет, неlI\СЛИ сегмент сад (а Пlllенно совокуп
ность несколы(Их садов). В вонросе о том, тождественны лн :нrll.чення таких 
сегментов, кан 6eze.,\tom п гUnllоnотtl.,u, вертолёm н rелuноmllер, n.лОС/i:vгОрье II 
плато И т. н., могут быть разные МIlСШrл; однако копечный рl':lультат излага-

6 В. А. ,у с н е н с к и й. I{ определеНIIЮ падежа по А. 1I. Колмого
рову. (,БЮЛJlетень объединения но проблемам маШlJННОГО перевода», вып. 5. 
М., 1957 (работа развивает некоторые устпые ВЫСJ\ааываНIIЯ А. Н. Колмого
рова). 

6 Ср.: Н. Х о м с к II й. СинтаксичеСКIIе структуры. (,Новое в линг
вистике», вып. 2. М., 1957, стр. 417; И. И. Р с в зин. Некоторые вопросы 
теории модеJIей языка. (,Н аучно-теХlIическая ннформацил», 1964, ом 8. 

7 В указапной работо П. Л. у спеllСКОГО ЗТО llOнятие нааывается «набо
ром слов с пропуском», 11 работе Р. 31. ДоБРУНJина (,Математпческие методы 
в ЛИпгвистике» (<<Математическое дросвещепие», вын. 6. М., 1961) - «фразой 
с многото.чием~. 
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емого построения от решения этого вопроса пе зависит. Практически мы 
будем исходить ниже из того, что один и тот же предмет могут обозначать 
только такие сегменты, которые являются внешней стороной словоформ од
ного и того же существительного, относящихся к одному И тому же числу. 

Мы будем использовать также такие формулировки: фраза Аn может вы
ражать тот факт, что предмет N находится в состоянии S. Например, фраза 
JJ рисую nаЛI>У может вырашать тот факт, что предмет (шалка» находится в со
стоянии рисуемого объекта. Фраза я рисую nал~ой моше'г выражать тот факт, 
что предмет «палка» находится в состояиии орудия рисования. Здесь, как и 
в предшествующем случае, слово «может» необходимо, поскольку, например, 
фраза JJ рисую nенсне мошет выражать нак то, что предмет «пенсне» находится 
в состоянии рисуемого объекта, так и то, что он находится в состоянии ору
дия рисования. 

Таким образом, с помощью каждого контекста может быть выражен не
который набор разных состояний предметов (в частном случае - одно состоя
ние). Состояние, выражаемое с помощью некоторого контекста, можно назвать 
состоянием в узком смысле слова. Например, контекст «я рисую ... » по
зволяет выразить следующие состояния в узком смысле: 1) состояние рисуе
мого объекта, 2) состояние орудия рисования, 3) состояние предмета, для 
которого происходит рисование. Вообще говоря, два состояния в узком 
смысле, выражаемые с помощью разных контекстов, могут, по-видимому, 

оказаться одинаковыми. Так, например, два состояния в узком смысле, вы-
ражаемые соответственно с помощью контекстов « ... строится рабочими» 
(во фразе дом строится рабочими) и «рабочие строят . .. » (во фразе рабочие 
строят дом), по-видимому, следует признать одинаковыми. Совокупность 
всех одинаковых состояний в узком смысле слова мошно назвать состоянием 
в широком смысле слова 8. В нашей процедуре, однако, нигде не потребуется 
отождествлять состояния в узком смысле СJюва, выражаемые с помощью раз

ных контекстов; иначе говоря, вообще не потребуется само понятие состой
ния в широком смысле слова. Таким образом, ниже слово «состояние» без 
уточнения будет обозначать состояние в узком смысле слова. 

В некоторых рлучаях оказывается затруднительно определить, имеем ли 
мы: дело с одинаковыми состояниями или с различными; ср., например, 

фразы: я н,е брал ~н,игy и я не брал ~Hиги, я бросил в н,его ~aMeн,ь и я бросuл 
в н,его lI:aMneM, mall:oea цена слов и mаliова цена словам и т. п. Конечный резуль
тат описываемой процедуры не зависит от того, какое решение принять в этих 
случаях. Для того, чтобы процедура носила максимально общий характер, 
мы будем исходить далее из того, что в приведенных примерах выражаемые 
состояния соответственно одинаковы. 

Сказанное выше мошно кратко сформулировать, таким образом, в виде 
следующего суммарного допущения: предполагается, что про любой субстан
тивный сегмент нам известно, мошет ли он в контексте А обозначать предмет N, 
находящийся в состоянии S. Так, например, сегмент CYllpyzy в контексте «я pи~ 
СУЮ ••• » может обозначать предмет «супругю) в состоянии рисуемого объекта 
или предмет «супруг» в состоянии предмета, для которого рисуют; однако 

он не может обозначать, например, предмет «супруг» в состоянии рисуемого 
объекта. 

Примем также следующее вспомогательное допущение: варианты пред: 
лога (о, об и обо, ,. и 1>0, в и во и т. п.) условно при:шаются одним и тем ше сег: 
ментом. 

§ 2.4. Построим таблицу следующего устройства. Выпишем сверху по 
горизонтали полный список предметов. Выпишем слева по вертикали пол
ный список всех возмошных контекстов », а для каждого контекста, в свою 

8 В указанной работе В. А. Успенского понятию состояния в широком 
смысле соответствует термин «состояние», понятию состояния в узком смысле 

слова - термин «согласованная пара» (контекст - состояние). 
D Чтобы число контекстов было конечным, можно условиться брать 

только контексты, не превышающие определенной длины. 
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очередь - ПОдный СПIIСОК всех состояниii в Y3KO~! смысде слова, выражаемых 
с помощью этого контекста. Таким образом, каЖДЫII столбец таблицы соот
ветствует опреде.1!енному предмету, каждая строка - определенному со

стоянию в узком смысле слова 10. 

Возьмем некоторую клетку таблицы; эта клетка соответствует, во-пер
вых, некоторому предмету N, во-вторых, некоторому контексту А и более 
узко - некоторому состоянию (в узком смысле слова) S. Впишем в эту клетку 
все сегменты, которые в контексте А могут обозначать вредмет N, находя
щийся в состоянии S. Обработаем таким способом последовательно все клетки 
таблицы. В результате в большинстве Клеток таблицы окажется по одному 
сегменту; однако часть клетоК может остаться пустой; с другой стороны, в не
которых клетках может оказаться более одного сегмента. Полученная таблица 
будет иметь, такнм образом, общий вид, IIOI-;азаНIJЫЙ на стр. 41. 

Над построенной таким способом таблицей ПРОИ:JВОДЯТСЯ следующие опе
рации: 

1. Все одинаковые между собой строки «склеиваютсЯ» в одну строку (или, 
ЧТО то же самое, во всякой совокупности одинаковых строк вычеркиваются 
все строки, кроме одной). 

2. Вычеркивается всякая неполная (т. е. имеющая хотя бы одну пустую 
клетку) строка, совпадающая с некоторой другой строкой таблицы в своей 
непустой части. 

3. Вычеркивается всякая строка х, для которой найдутся некоторые дру
flle строки таблицы у, z, ... , w, такие, что всякая клетка из строки х содержит 
теоретико-множественную сумму содержимого клеток того же столбца из 
строк у, Z, ••. , w. 

Назовем всякую строку. оставшуюся в таблице после всех этих операций, 
о Д н о п а Д е ж н ы м р я Д о м. Как показывает проверка с помощью мы
сленного эксперимента, каждый однопадежный ряд представляет собой не 
что иное, как совокупность всех сегментов, которые выражают словоформы, 
имеющие общую (одну J[ ту же ДJIЛ всех С.'Iовоформ) граммему некоторого 
конкретного падежа. Этому однопадежному рнду сегментов однозначно со
ответствует рнд словоформ, имеющих эту общую граммему падежа. Каждый 
однопадежный рнд однозначно соответствует некоторому падежу и наоборот. 

Рассмотрим в качестве llримера приведенный фрагмент таблицы. 
Указанные выше операции Да.'lИ бы в применении к нему следующий резуль
тат: 1) 2-я и б-я строки «склеиваютсн»; 2) 4-я строка вычеркивается, по
СКОЛI,КУ она «ВК.'IадываетсЛ» в 1-ю; 3) 7-я строка вычеркиваетсн, пощ\Ольку 
она разложима на сумму 1-й и 5-Й. Остаются, ТIII\ЮI OfiPIl:\f)}I. ('Т]>OI;И 1-п. 2-п. 
3-л и 5-я, которые очевидным образом соответствуют винительному, твори
тельному, дательному и родительн()му (т()чнее, как мы увидим ниже, 2-му 
родительному) падежам. 

Припишем теперь liажд()му сегменту CTO.'IbKO ра:шых IIа,,\ежных значений, 
во сколько однопадежных рндов он входит. Это :значит, что Каждый сегмент 
служит внешней стороной по крайней мере стольких сл()воформ, во сколько 
однопадежных рядов он входит (если обllарущивается, кроме того, омонимия 
лексем или омонимия разных чисел, таких словоформ ока:JываетсЯ больше). 

Чтобы опредешпь падежное значение, которое должно быть приписано 
некоторому сегменту n в конкретном контексте А (иначе говорн, чтобы узнаТI" 
какую словоформу выражает сегмент n в этом I\OHTeKcTe), нужно: 1) найти 
строку таблицы, соответствующую контексту А и состоянию, которое может 
выражаться с помощью сегмента n в данном контексте; если таких СОСТОЯlIИЙ 
несколько, нужно найти все соответствующие строки; 2) установить для ка
ждой найденной строки, с какими однонадежными рядами Оllа совпадает 

10 Разумеется, практически построить такую таблицу немыслимо, по
скольку она слишком веJlИка. Для нас существенно :здесь лишь то, что эта 
задача в принципе осуществима и что конечные результаты обработки ТI}КОЙ 
таблицы можно предска:зать с БолыIIйй вероятностью на основании мыслен
ного эксперимента. 



Общий вид таблицы, используемой Для установления однопадежных рядов 

Предмет 

Контекст Состояние 

I I I I 
.пенсне. I и т. д. .. палка)) .. палки)) «супруг. .супруга • (одно) 

«я рисую . .. ») рисуемый I!редмет I nа.лку I nа.лки I супруга I супругу 
1 

nенсне I i I 

орудие рисоваНИII I 
nа.лfiОй 

I nа.лками I супругом I 
супругой 

I nенсне 1 nа.лкою супругою 

«адресат ,) рисовани 11 
\ 

nа.лке I nа.лкам I супругу 1 
су nруге 

1 
nенсне 

1· 

~я рисую свою . •. »1 рисуемый Hpel\MeT I nа.лку 

1 
- I - I супругу 1 

- I 
~Y меня нет . .. ) I отсутствующий "pel\MeT 

1 
nа.ми 

1 
nUЛОli 

1 
супруга 

1 
супруги 

1 
nенсне 

1· 

(О' дово.лен ...• I 
предмет, IJЫ:JЫlJающий 

1 

nа.лfiОЙ 

I nаЛliами I супругом 1 

супругой 

I nеНСllе 1· Уl\ОВОЛI,ствие nа.лкою супругою 
.. 

«я не узнал . .. » 1 объект неу:шаваllИII I 
nаЛl>У 

I 
палки 

I супруга I 
супругу 

I nенсm! 1· 
nаЛl>и пало}. супруги 

и 1'. д. I 1 I I I 1· 
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в своей непустой части. Сегменту n в контексте А приписываются падежные 
значения, соответствующие каждому однопадежному ряду, в который ~вкла-
дывается» хотя бы одна из найдеяных строк 11. . 

НеТРУДIlО обнаружить, что предложенная процедура опирается па сле
дующее существенное свойство всех восьми lIрн:шаваемых в русской грам
матике падежей: дли любого из них найдется контекст, который допускает 
(даже при «узком» взгляде на грамматическую правильность) все словоформы, 
содержащие граммему этого падежа. Например, для именительного падежа 
в качестве такого контекста может выступать контекст «у меня есть ... », 
для винительного - «я говорю про . .. » и т. д. Действительно, если бы ка
кой-нибудь традиционпо выделяемый падеж не обладал этим свойством, 
в результате нашей процедуры он обя:зателы/О распался бы на два или не
сколько падежей. Из сказанного вытекает, в частности, то, что разница между 
«широким» и «узким» взгля!\ами на грамматическую правильность (если она 
не выходит за пределы действительных разпогласий между лингвистами) 
не ПОВЛИllет на результат предложенной ПРОl\СДУРЫ. 

Колебания в оценке одинаковости или lIеодипаковости состояний, вы
ражаемых разными словоформами в одном и том же контексте, сами по себе 
также не могут изменит!, конечного результата. Правда, теоретически мы
СJlИМ случай, когда очень «широкое» понимание одинаковости состояний, вы
ражаемых разными словоформами, в СОСДIlнении с очень ('узкиМ» пониманием 
грамматической правильн()сти может привести к выделению (<паразитических.> 
падежей; однако в пределах реально мыслимых разногаасий по обоим ЭТIIМ 
вопросам такого примера построить пе удастся 12. 

Шест'Ь ()сuовиых падежей 

§ 2.5. В результате описанной процедуры выделяются прежде 
всего все шесть общепризнанных падежей. Им соответствуют сле
дующие однопадежные ряды (для каждого ряда указан некоторый 
контекст, допускающий весь этот ряд; для удобства взяты кон
тексты, могущие выражать только одно состояние, поэтому со

стояние не указывается): 

Падеж Контекст 

И. ((У .меня есть . .. )) 

Р. ((у . .. есть 
HeaocmamOnJ) 

Однопа;J.е;.t;ныЙ ряд 

шnаф, чай, быn, жена, печь, ведр6, 
пальт6, быки, еёдра и т. ~. 

шnафа, чая, быnа, жены, печи, вед
ра, пальт6, быn6в, вёдер и т. Д. 

11 Таким образом, в принцине опреде.lение падежиого значения сеПlента 
в конкретном контексте может дать неоднозначныii резу.lьтат. Это произойдет 
в случае действитеаьной двусмысленности, например: он объ.'lвил, это реисение 
"омегии (сегмент fiоллегии здесь двусмыс.lен). 

12 Отметим отличия предложенной процедуры выде.lения па.:\ежеii от 
процедуры В. А. Успенского. Расхождение по существу состопт, по,види
мому, только В том, что настоящая процедура не допускает о;:(нопадежных ря

дов, разложимых на теоретико-множественную сумму других однопадежных 
рядов. Благодаря этому не выделяется особого падежа после переходного 
глагола с отрицанием (те вижу . .. ») и других подобных «составных.> падежей, 
которые должны появиться в результате процедуры В. А. Успенского. От
личается также строение собственно формальной части процедуры; пред.lа
гаемая выше процедура не требует того, чтобы особым допущением устраня
лвсь прилагательные и прочие с~ова-атрибуты; не используются также по
нятия непосредственной и абсолютной эквивалентности. 



ГАава 2. Гра-м-маmuчеСfiUR "атегориlt PYCCfiltX и-мен 

Падеж Контекст 

Д. (шбращаюсь к ... ) 

В. ((говорю про ... ) 

Т. ((Я дово.леu ... 1) 

П, ((Я говорю о .•. ) 

Однопадежный ряд 

шхафу, чаю, быку, жeuе, печи, есд
ру, nа.льm6, быхам, вёдра,м и т .. д. 

шхаф, чай, бы~а, жеuу, печь, еедр6, 
nа.льm6, бы~6в, вёдра и Т. д. 

шхафсм, чаем, бы~6,м, жеu6й и же
u6ю, mJчью, ведр6,м, nа.льm6, быка
ми и Т. д. 

шкафе, чае, быке,жеuе, печи, ведре, 
nа.льm6, бы~ах, вёдрах и Т. д. 

2-й nреfJ)tОЖnъtu (жесmnыu) падеж 

§ 2.6. Рассмотрим теперь оставшиеся падежи из. В-падежной 
схемы. В результате описанной процедуры наряду с другими. 
однопадежными рядами выделяется также однопадежный ряд, 
соответствующий 2-му предложному (местному) падежу: 

112 (IOnи uаходяmся в " .) шкафу, чаю и чае, бы~е, жеuе, 
печи, ведре, nа.льm6, бы~ах, 
вёдрах и т. д. 

В самом деле, эта строка не «вкладываетсю> ни в какую отлич
ную от нее строку и не разлагается на сумму каких-либо других 
СТРОк, не «вкладывающихсю> в нее (хотя бы потому, что сегменты 
ш~афу, чаю, печи и т. п. в других однопадежных рядах не встре
чаются). 

2-й предложный падеж выступает только после предлогов в 
и uа, в словосочетаниях, имеющих местное (локативное) значение. 

3 а м е ч а н и е. Для некоторых с'лов АО указывает разные сегменты 
в соединении с предлогами в и на, например: в свете, но на свету; в с,м,отре, 
но на с,м,отру; в ,м,еду и в ,м,ёде, но на ,м,еду; в fiMIO и в ".аее, но на клею; в спирту 
и в спирте, но на спирту; в двери, но на двери и на двери. Если считать, что 
эти указания имеют грамматическую силу (т. е. что их нарушение ведет к по
тере фразой грамматической праВИЛЬllОСТИ), то необходимо признать на ос
новании этих фактов существование не одного, а двух местных падежей: 
1) инессива - (в) сто.ае, (в) 60fiY, (в) свете; 2) суперессива - (на) стОАе, 
(на) 60fiY, (на) свету. В действительности, однако, эти указания АО явно не 
имеют требуемой грамматической силы. Более того, по крайней мере в части 
случаев они просто являются результатом смешения значений предложного 
и местного падежей. Дело в том, что сегменты на -е, приводимые наряду с сег
ментами на -у, в ряде случаев относятся не !{ местному падежу (контексты 
тахо:нсусь в ... », «сижу на ... » и т. п.), а к предложному, который тоже мо
жет сочетаться с предлогами в В на (ср. контексты «я ааинтересован в .•. », 
«я анаю тОА" в ... », (<ltастаиваю на ... », «осmанавАuваю свой вы60Р на ... » 
и т. 11.13). Поскольку большинство слов приведенного ~ыше списка обычн'ti 

13 См., В частности: Р. О. я к о б с о н. Морфологические наблюдения 
над славянским склонением (состав русских падежных форм). ~American 
contributions to the IV-tll International congress of slavicists». 's-Gravenllage, 
1958. 
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сочетается либо только с предлогом (1, либо только с преДJJOГОМ на (ср., на
пример, в аду, в бою, 6 тиши и на берегу, на с.мотрУ, на .мели), попытки соеди
нить то же слово с другим предлогом из этой llары часто приводят к сегментам 
на -е (в береге, в с.мОтре, на аде), которые в действительности могут встретиться 
только в контекстах предложного, а не местного падежа. Заметим, что спе
циальный анализ отмечаемых в АО колебаний между сегментами на -е И сег
ментами на -у, вероятно, показал бы, что часТl, этих колебапий является 
мнимой (т. е. что в некоторых случаях :'IТИ сегменты отяосятся к ра:шым па
дежам). 

2-и родurnеДЫlыи 
(,.,одuчесrnое1l1l0-0mдедurnеД'Ь1lыи) падеж 

§ 2.7. Сложнее положение со 2-м родительным (количест
.венно-отделительным) падежом 14. Дело в том, что во фразах 
типа дай .мне чай и дай .мне чаю, быть может, речь идет о разных 
предметах 15. Здесь возможны, таким образом, две точки зрения: 
1) сегменты чай и чаю обозначают в приведенных фразах один 
и тот же предмет, находящийся в разных отношениях к действию 
передачи: в первом случае это действие распространяется на весь 
предмет, а во втором только на его часть (иначе говоря, мы имеем 
здесь дело с разными состояниями одного и того же предмета); 
2) сегменты чай и чаю обозначают здесь разные предметы, находя
щиеся в одинаковом состоянии (сегмент чай обозначает чай вообще 
или определенную его порцию, например стакан или пачку, 

сегмент чаю обозначает неопределенное количество чаю, некото
рую часть имеющегося чая). В зависимости от выбора точки 
зрения конечный результат процедуры выделения падежей ока
зывается здесь различным. 

Рассмотрим следствия из первой точки зрения (заметим, что именно эта 
точка зрения практически использовалась в предшествующем изложении). 
При этой точке зрения необходимо при:шать существование особого 2-го 
родительного падежа, которому соответствует следующий однопадежный 
ряд: 

Р2 «у меня нет . .. » шкафа, чаю и чая, сахару и сахара, быка, жень!, 
печи, ведра, пальто, быков, вёдер и т. д. 

Нетрудно проверить, что эта строка действительно удовлетворяет требо
ваниям, предъявляемым к однопадежному ряду. В самом деле, ее можно 
представить как сумму двух члеНОв строки, соответствующей родительному 
падежу, и некоторого остатка, состоящего из сегментов типа чаю, сахару, 
""ёду, свету, шУ.му И т. д.; однако этот остаток не встречается в виде самостоя
тельной строки (кроме строк типа «у .меня нет ... » он встречается только 
В строках, соответствующих дательному падежу; но сумма строк дательного 

и родительного падежей больше, чем строка 2-го родительного). 
Заметим, что 2-й родительный, в отличие от других падежей 1) не имеет 

сегментов, относящихся только к нему одному (всякая словоформа 2-го ро
дительного омонимична либо словоформе родительного, либо словоформе да-

14 См. также: N. D u r n о v о. De 1а declinaison еп grand-russe ННе
raire moderne. «Revue des etudes s1aves», 1924, У. IV; N. S. т r u Ь е t z k о у. 
Das morphon010gische Sуstеш der russischen Spraclle. - TCLP, 1934, У. 5, 
Х22;В.В. Виноградов. РусскиЙязык.М.,1947;Р.О. Якобсон. 
Морфологические наблюдения над славянским склонением. 

1& См.: В. А. У с п е н с к и й. Указ. соч., стр. 17. 
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тельного падежа); 2) 2-й родительный находится в таком отношении с роди
тельнЫм, что вместо любой словоформы Р2 , не омонимичной словоформе Р., 
всегда можно употребить, без изменения смысла, словоформу, ОМОНИblJl1Пlую 
словоформе Р. (так, вместо у .меnя нет чаю всегда можно сказать у .меnя нет 
чая). Таким образом, с точки зрения внешнего выражения 2-й родительный 
меиее самостоятелен, чем остальные падежи. 

Рассмотрим следствия из второй точки зрения. Поскольку «чай вообще~ 
и «некоторое количество чаю» и тому подобные пары рассматриваются как 
разные предметы, им должны соответствовать разные столбцы. Можно ожи
дать, что 2-й родительный в этом случае вообще исчезнет; в самом деле, на
пример, во фразах да.ю чай и даю чаю мы имеем теперь дело с названиями раз
ных предметов, стонщими в одпом И том же падеже (винительном); точно 
так же в словосочетаниях типа недостато,. чая (качественный) и недостато" 
чаю (количественный) 18 мы имеем дело с одним и тем же падежом (родитель
Hьrм) от названий разных предметов. Оказывается, однако, что в действитель
ности число падежей в этом случае не уменьшится, а даже увеличится. Дело 
в том, что не всякий контекст, допускающий словоформы винительного па
дежа, и не всякий контекст, ДОllускающий словоформы родительного па
дежа, допускает в то же время сегменты типа чаю, сахару, воды, .момжа, 
nuрогОв. Примерами KOHTeI(CTOB, не допускающих указанный ряд сегментов, 
могут служить: для винительного - «я говорю про . .. ~, для родительного -
«у . .. есть недостатО1i». Из сказанного следует, что вторая точка зрения при
водит к признанию не только 2-го родительного, но еще и 2-го винительного 
падежа. Это легко видеть из приводимой ниже таблицы (указанные в таблице 
контексты выражают только одно состояние предмета, поэтому наэвания 

состояний опущены): 

Предмет 

Нонтеист .чаЙ 

I 
.часть 

1 

«вода 1 «часть во-I 
вообще. чаю. вообще. ды. и Т. д. 

«у ,меня есть . .. » 
1 

чай 

1 
чай 

1 
вода I вода 

1 
· .. 

(/У ,меня нет . .. » 
\ 

чая 

\ 

чаю 
чая I вод';" 

\ 
вод';" I · .. 

«у ... есть Heaocmam01i»\ чах 

1 

чая 

1 
воды� 

\ 
вод';" 

J 
· .. 

«дай ,мне . .. » 
\ 

чай 

1 

чаю I воду 

\ 
вод';" 

1 
чая · .. 

.говорю про . .. » I чай 

\ 
чай I воду I воду I · .. 

(/Я доволен . .. » 
\ 

чае,м I чае,м I водой I 
водою 

водой I 
водою · .. 

и т. д. I . . . I . . . I . . . \ 
. . . I · .. 

18 Пример взят из работы: Р. О. я к о б с о н. Морфологические на
блюдения над славянским склонением, стр. 22. 
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Нетрудно убедиться, что предложенная выше процедура приведет ЗДIJCI, 
к прпзнанию каждой из выписанных шести строк особым однопадежным ря
дом. 

Какую из двух изложенных точек арения следует предпочесть? 
Вторая точка зрения, по-видимому, точнее отражает рассматривае
мые смысловые соотношения; в самом деле, различие между пред

метом вообще и некоторой его частью в принципе сходно с разли
чием чисел и потому могло бы трактоваться аналогично числу. 
Однако эта точка зрения приводит к весьма неэкономному строе
нию парадигмы: приходится признать омонимию между обозна
чением всего предмета и его части во всех падежах, кроме 2-го 
родительного и 2-го винительного; в то же время общее ч:исло 
падежей от этого не уменьшается, а возрастает. Первая точка 
зрения, напротив, приводит к более простому строению парадигмы. 
Заметим, что в грамматиках языков с развитым партитивом (на
пример, финского, эстонского) фактически применяется именно 
первая точка зрения. В настоящей работе также принимается 
первая точка зрения; соответственно выделяется один дополни

тельный падеж, связанный с выражением частичности, - 2-й 
родительный. 

Счетная фор.w.а 

§ 2.8. Проверка показывает, что список однопадежных ря
дов, получаемых описанной выше процедурой, не ограничивается 
указанными 8 рядами. Рассмотрим, например, контекст «вот 
три . .. ». Он допускает следующий ряд сегментов ряда, следа, 
часа, шага, шара, сада, со.лдата, жеuы, u6чи, окuа, nа.лът6, часо
вых, cr;,a8!}eJItblx, сто.л6вых и сто.л6вые, .масmeрсюiх и Macmepcr;,ue 
и т. д. При помещении этих сегментов в таблицу возникает не
которая трудность: неясно, какой предмет обозначают субстантив
ные сегменты в словосочетаниях типа три со.лдата, три часовых, 
три рестораuа, три сто.ловых - «солдат» или «солдаты», «часо

вой» ИJIИ «часовые» и т. д. Решать этот вопрос можно по-разному 17; 

по-видимому, однако, естественно требовать, чтобы во всех при
веденных примерах он был решен в одном и том же смысле. В самом 
деле, трудно допустить, что, например, в словосочетаниях три 

17 По-видимому, проще считать, что в каждом из этих случаев субстан
тивный сегмент обозначает совокупность неСКОJIЬКИХ соответствующих пред
метов; (т. е. выражает словоформу с граммемой «множественное число»). 
С типологической точки зрения такое решение поддерживается, в частности, 
фактами большого числа индоевропейских языков, где при сочетании с чи
слительным существительное стоит во ми, числе (ср. лат. tres milites, англ. 
three soldiers и т. д.). Однако допустимо и иное истолкование, согласно кото
рому значение множественности заключено в этих случаях толы{о в числи

тельном, а существительное лить называет вид считаемых предметов. С ти
пологической точки зрения такое решение находит поддержку в фактах, на
пример, финно-угорских или тюркских языков: ср. венг. harom katona 
'три солдата' (katona - И. ед.), зст. kоlш soldatit (soldatit - партитив ед. '1.). 



Г.яава 2. l'pа.м.матllчеСlШе IШmeгорШl jJlJCClalX имен 

ресторана и три столовых сегмент ресторана обоаначает один 
ресторан, а сегмент столовых - несколько столовых 18. При лю
бом однозначном решении данного вопроса строка, соответствую
щая контексту «вот три . .. », окажется неполной: в ПОЛQвине 
столбцов останутся пустые клетки. Несмотря на это, полученная 
строка не (<Вкладываетсю) ни в какую строку, отличную от нее 

(хотя бы потому, что она содержит сегменты ряда, следа, часа, 
шага, шара, не входящие в другие однопадежные ряды); она 
не разлагается также на сумму каких-либо других строк, не «вкла
дывающихсю) в нее, и, следовательно, составляет особый одно
падежный ряд. 

:l а м (' '1 а 11 и Р. 11 Р"'Д(·ТНВ.IIЯРТ ()(',оfiый интерее вопр()(', U том, наскuлько 
I1;JMPIIH.'IO(·I, fibl IIО.'IOЖРНИ"', "'(',ли бы вме(',то уникаЛЫIЫХ сегментов ряда, С.4еда, 
часа. шага. шара 11 IЩIIТ('Ю·,Т ... <'во'!! три ... » вы(',тупали сегменты с ударением на 
(И·НОII('. ()Щ\;JЫВН ... Т(·Я. что ()(~обыи ОДllопадежпыи ряд выделится даже и В этuм 
(·!IY1Ja('. В ('амом '\ ... .rт ... , РВ:~'(',матриваемая етрока еодержит, пuмимо сегментов, 
BXOA"!I\IIX в ОДIIОI1НДI'1ЮIЫИ ряд родителыюro падежа (папример, солдdтa, жеnЫ, 
Цfcoвыx, стол6вых) , TiНO"'" и IIРIЮТОрЫ'" другие (например, стnoл6вые, .AtaCтepcItUe). 
~)O!I('P того, дащр р('ли бы ('erMPIITOB типа стол6вые, .AtaCтepcltUe в :JТОИ строке не 
fiы.'ю, ВСР раВIIО она ('Rlшадывалаеь» fibI в етр(щу родительного падежа только 
Hllft (·ОI"1'!"II'"ИII (УЩ ... отвергнутом выше), что в подобных юштекетах сегменты 
TIIII" солдата. рестораna оБО:lI/ачаlOТ один предмет, а еегмеllТЫ тина часовых, 
стол6вых - II('СI\ОЛЫ\О. ТaJШМ оfiра:юм, выделение осuбого однопадеЖIlОГО ряда 
11(' ;IНIIIН'ИТ 11 JIallllOM ('.1учае от еущеетвования пяти перечиеленных выше еегментов 
форм (' O('ofiblM уднр",нирм. Этот вывод важен потому, что в противном случае, 
ВО:\МОЖII(!. Оl(ща.rтО('I, бы ц ... лее(юfiраапее отпеети еловосuчетание два (три, четыре) 
ряда (следа. часа, шага, шара) 1\ ограниченному списку словосочетаний, которые 
хараl(Т('IJlI:\УЮТ('Н НIIомаЛЫIЫМ (т ..... не предетавленным нигде более) ударением 
I! НОТЩIУ 11(' УЧIIТЫВНЮТСЯ В грамматичргком опиеании (ем. § 4.2). 

Принятая выше процедура выделения падежей обязывает нас 
признать, таким обрааом, существование 9-го падежа 19. Этот 
падеж выступает в соединении с сегментами два, две, 6ба, 6бе, 
полтора, полторы, три, четыре. 

Этот падеж отличается, однако, от остальных восьми той суще
ственной особенностью, что он воаможен лишь для половины 
названий предметов. Если рассматривать целые лексемы (вклю
чающие словоформы обоих чисел), то эта уникальная особенность 
9-го падежа выглядит как отсутствие внутри него противопостав
ления по числу (тогда как в каждом иа первых 8 падежей раали
чаются словоформы рааных чисел, ер. солдат и солдаты, солдато.Jlt 
и солдатa.Jltи и т. д.). Из-аа этой особенности мы будем далее рас
сматривать 9-й падеж не совсем так, как остальные; в частности, 
свяаанное с ним словоупотребление будет отличаться от обычного. 

18 Отметим, кстати, что определение стоит в подобных случаях в одной 
и той же форме: «р. три больших ресторана и три больших столовых (см. 
также: В. В. В и н о г р а Д о в. Указ. соч., стр. 295). 

19 Отметим, что В. В. Виноградов, который вообще называет рассматри
ваемую грамматическую форму счетной формой, в одном месте называет ее 
счетным падежом (указ. соч., стр. 304). 
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Граммему «9-й падеж» мы будем называть в дальнейшем счетной 
формой 20, а всякую словоформу с такой граммемой - счетной 
словоформой. Так, например, грамматическую форму «9-й падеж 
муж. родю> мы будем называть счетной формой муж. рода и т. д. 
Вопрос О том, следует ли отнести счетные словоформы к какому
либо грамматическому числу, и если да, то к какому lIменно, 
носит по существу лишь формальный характер. Условимся счи
тать, что все счетные словоформы относятся к множественному 
числу. Для краткости, однако, мы не будем упоминать граммему 
числа в грамматическом значении счетных словоформ; наПример, 
словоформу рядli мы будем называть просто счетной словоформой 
(а не счетной словоформой множ. числа), а ее словоизменительное 
грамматическое значение - просто счетной формой. 

3 а м е ч а н и е. В принципе можно предложить и другую интерпрета
цию счетной формы, а именно: в И. мн. (а также в В. мн., если он совпадает 
с И. мн.) противопоставляются две формы: «свободная» и «связанная»; .свя
занная» форма употребляется с числительными два, 6ба, три, четыре, пол
тора, «свободная» - во всех остальных случаях. «Связанная» форма И. мн. -
это И есть счетная форма. Такая трактовка позволит считать, что сочетания 
перечисленных числительных с существительным с синтаксической точки 

зрения устроены одинаково в именительном и в косвенных падежах, а именно, 

существительное всегда является подчиняющим членом словосочетания, 

а числительное согласуется с ним в падеже (два стола - И. падеж, двум сто
лам - Д. падеж), роде (ср. два стола и две стен';!) и одушевленности (ср. 
вижу два стола и вижу двух врачей). С типологической точки зрения это поло
жение сходно с противопоставлением так называемых состояний (или «ста
тусов») имени в семитских языках: «свободную» форму И. мн. моЖно сопо
ставить с так называемым независимым состоянием, «связанную» - с сопря

женным состоянием. Аналогия усиливается в данном случае наличием так 
называемого взаимного (или двойного) rправления. Так, например, в араб
ском словосочетании kitabu lmudarrisi книга учителя' родительный падеж 
второго слова определяется его связью с первым словом, а сопряженное со

стояние первого слова - его связью со вторым. Сходным образом, например, 
в сочетаниях два стола, обе cmeH';I, полтора ведра род числительного опреде
ляется родом существительного, а падеж существительного (или, в соот
ветствии с предложенной здесь новой трактовкой, - выбор «связанной» 
формы И. мн. У существительного) определяется его связью с данным чис
лительным. 

Заметим, наконец, что мыслимо и еще одно истолкование рассматривае
мых фактов, а именно: помимо ед. и мн. чисел признается существование осо
бого «ограниченного» числа, обозначающего ограниченную множественность 
(от полутора до четырех). Субстантивным сегментам в словосочетаниях типа 
три ряда (солдата, стены, ведра, часовых, столовых) приписывается грам
матическое значение «И. падеж ограниченного числа». В косвенных падежах 
(кроме В. унеодушевленных) признается омонимия ограниченного и мно
жественного чисел. При таком истолковании, как и при предыдущем, син
таксическая структура словосочетаний два стола и двум столам оказывается 
одинаковой. В типологическом плане «ограниченное число» можно было бы 
сопоставить с такими явлениями, как так называемое множествеиное число 

малого количества (plurale paucitatis) в арабском языке, обозначающее от 
трех до десяти предметов (ср., например, 'ashurun 'несколько месяцев' и 
8uhurun 'много месяцев' от sallГun ·месяц'). 

20 См.: В. В. В и н о г р а Д о в. Указ. соч., стр. аО2. 
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Вопрос о существованuи, других 'падежей 

§ 2.9. По-видимому, и некоторые другие строки нашей таб
лицы могут оказаться при определенных условиях однопадеж

ныии рядами. Рассмотрим контекст «я жду . .. ». По данным су
ществующих грамматик и словарей глагол ждать допускает до
полнение как в винительном, так и в родительном падеже. Хро
нологически более ранняя ситуация состояла в том, что эти два 
падежа выражали здесь разные отношения метду глаголом и 

существительным: В. падеж обозначал определенный предмет, 
а Р. падеж - неопределенный; ср. я жду письмо (определенное) 
и я жду письма (какого-нибудь). Однако в современном яЗыке 
заметна эволюция в следующих двух направлениях: 1) смысЛовое 
рааличие между Р. и В. падетами при этом глаголе стирается, 
так, например, между я жду са.молёта и я жду са.молёт, по-види
мому, уже не чувствуется различия по определенности-неопре

деленности; 2) из двух падетных форм, возмотных при этом 
глаголе, предпочитается одна, но у разных групп существитель

ных разная (у одушевленных обычно винительный, у неодушев
ленных обычно родительный; у некоторых неодушевленных 
употребляются оба). Так, обычно говорят: жду .мать, сестру. 
девочr;.у, старосту; начада, понца, результата, ночи, следующего 
.месяца, раавязr;.и, ответа; поезда и поезд, тра.мвая и тра.мваЙ, 
пн,игу и r;.ниги, nись.ма 11 nисьм,о и т. д. Фразы типа я жду результат, 
я жду r;.онец воспринимаются по меньшей мере как стилистически 
неряшливые, а такие фразы, как я жду .матери, я жду учитель
н,ицы, находятся, по-видимому, за гранью грамматической пра
вильности. Такое же управление, как ждать, имеют производ
ные глаголы прождать, подождать, поджидать, ожидать; в раз
говорной речи к этому типу управления тяготеют такте глаголы 
бояться, слушаться (ср. разг. он боится свою .мать 21, слушайся 
учительницу), в меньшей степени - глаГО.1}Ы остерегаться, опа
саться. 

Если признать описанную эволюцию завершившейся, мы по
лучим особый однопадетный ряд: я жду .мать, сестру, брата, 
поезд и поезда, понца, результата и т. д. (ср. ряд для винительного 
падежа: я говорю про .мать, сестру, поезд, результат и ряд для 
родительного падежа: тапово свойство м,атери, сестры, поезда, 
результата). Соответствующий падет моа,;но было бы назвать 
«(ждательным». Есть все основания полагать, что со временем 
«ждательный» падет полностью оформится и укрепится в си
стеме русских падетеii (вероятно, к управлению «,,",дательным» 
падежом перейдут, помимо названных выше, также такне глаголы, 
как избегать, чуждаться, ослушаться и т. п.). Поскольку, однако, 

21 ер. также у М. Цветаевой: Н. " /lt' .'1/00.110 C6fl1lblO • •. я - 60IUС/, 
свинью/.. (слова Андрея Белого детям). 
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в настоящее время его формирование еще не аакончено (в част
ности, не полностью стерто смысловое рааличие между Р. и В. па
дежами при этих глаголах), мы не будем рассматривать его в по
следующем описании как самостоятельный падеж. 

Другой не вполне ясный случай представляют собой слово
сочетания типа выбрать в депутаты, принять в ч.л,ены, пойти 
i3 .лётчик,и и т. д. Этот тип словосочетаний в современном языке 
никак нельая отнести к фразеологизмам. В самом деле, в качестве 
второго члена такого словосочетания может выступать любое 
одушевленно!:; существительное в форме множ. числа (чаще всего 
это название лица по профессии или социальному положению), 
а в качестве первого члена - любой глагол, обозначающий пере
ход или перевод в новое качество (чаще всего - в новое социаль
ное состояние). Перечислим основные иа этих глаголов: 1) пойти, 
пройти, перейти, выйти, пр о.лезть , про браться , nроск,очить, 
вЫ.лезть, выбраться, выск,очить, выдвинуться, записаться, завер
бовdты;я, nерек,ва.лифицUроваться, nросuться, .метить, гоm6виться; 
2) взять, принять, забрать, выбрать, избрать, выдвинуть, про
вести, протащить, вывести, вытащить, перевести, проиввести, 
записать, завербовать, заманить, разжа.ловать, пустить, от
пустить, звать, гот6вить, nр6чить; 3) идти, пойти, прийти, 
ходить (в гости); 4) играть (в солдаты, в казаки-разбойники 
и т. д.). 

Эти сл6восочетания можно трактовать одним из следующих 
четырех способов. 

1. Субстантивная словоформа, выступающая в таких слово
сочетаниях, например словоформа со.лдаты в словосочетании 
nошё.л в со.лдаты, признается обозначающей тот же предмет, что, 
например, в словосочетании идут со.лдаты; соответственно, эта 
словоформа признается принадлежащей лексеме «солдат». 

Вариант 1а. Признаются тождественными смысловые отноше
ния между глаголом и существительным в таких словосочетаниях, 

как nошё.л в со.лдаты и nошё.л в армию, заnиса.лся в к,авак,и и за
nиса.лся в к,авачество, выше.л в нача.льник,и и выше.л в нача.льство 

(иначе говоря, признается одинаковое состояние соответствую
щих предметов). Это отношение можно наавать отношением вклю
чения в некоторый коллектив. Из двух посылок, принимаемых 
в варианте 1а, с необходимостью вытекает признание особого 
падежа - (<ВключительногО», поскольку контексту «оп nошё.л 
в ... » соответствует в этом случае особый однопадежный ряд: 
ар.мию, к,азачество, нача.льство, со.лдаты, .л ётчик,и , иnженеры 
и т. д. (ср. ряд для винительного падежа: я говорю про ар.мию, 
к,авачество, со.лдат, .лётчик,ов и т. д.) 22. 

22 Фактически такова точка зрения В. А. Богородицкого (В. А. Б о г 0-

р о Д и Ц к и й. Общий курс русской грамматики. М., 1935, стр. 115). 
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Вариант 1б. Тождество смысловых отношений в словосочета
ниях nошёл в солдаты.и nошёл в армию отрицается. Отношение 
между глаголом и существительным в словосочетании nошёл 

в солдаты рассматривается как отношение превращения (=стал 
солдатом, превратился в солдата). Из таких посылок вытекает, 
что в СЛОВОСочетаниях типа nошёл в солдаты существительное 
стоит в именительном падеже. В самом деде, строка, соответствую
щая в этом случае контексту (<nошёл в ... » (а именно: солдаты, 
лётчи/'i,и, иuжеШ!ры и т. д.), (<ВклаДЫваетсю) только в однопадеж
ный ряд именительного падежа. Мы приходим, таким образом, 
в этом случае к выводу о том, что именительный падеж может 
употребляться в русском языке и после предлога (а именно, после 
предлога в)23. 

2. Субстантивные словоформы в сочетаниях nошёл в солдаты 
и идут солдаты не признаются обозначающими один и тот же 
предмет; соответственно, признаются две разные лексемы: 

1) <(Солдат» (множ. число солдаты - в значении расчлененной 
совокупности солдат); 2) «солдаты», т. е. нерасчлененная совокуп
ность солдат (по своему морфологическому типу это слово группы 
pluralia tantum 24; как и прочие обозначения нераСЧJIененных кол
лективов, например толпа, отряд, армия, оно должно быть 
отнесено к числу неодушевленных) 25. 

Вариант 2а. Признается «включитеJIьное» значение рассма
триваемых словосочетаний (см. выше). В этом случае никаких 
новых падежей не выделится; будет признано, что существитель
ное в этих словосочетаниях стоит просто в винительном падеже. 

Вариант 2б. Признается <Шревратительное» значение рассмат
риваемых словосочетаний (см. выше). В этом случае новых паде
жей также не выделится, но падеж существительного в этих слово
сочетаниях Останется неопределенным: винительный ИJIИ имени
тельный (ср. выше § 2.4). 

Неудобство решений типа 2 состоит в том, что выделяемая 
при этом лексема «солдаты» имеет весьма ограниченную сочетае

мость. Так, можно сказать, имея в виду указанное выше лекси
ческое значение: служит в солдатах, верuулся из солдат и т. П., 
однако весьма сомнительны словосочетания вроде говорю про сол-

23 Другой случай употребленин и. падежа после предлога состав
ляют, по-видимому, сочетаНlfЯ типа ПО шесть рублей, ПО ава человека, 
по шестеро челове/;; ер. вижу двух человек, шестерых человеl> (см.: «Рус
ский язык и советское общество. Проспект». Алма-Ата, 1962, стр. 53). 

24 Ср.: В. В. В и н о г р а Д о в. Указ. соч., стр. 162 (где существитель
ные в словосочетаниях играть в I>ОШl>и-МЫUlки, в дураЧl>и, в Акулины и т. п. 
рассматриваются как pluralia tantum). 

26 Именно эту точку зрения фаmически принимает В. Н. Сидоров 
(Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и Д о ров. Очерк грамматики современ
ного русского литературного языка. М., 1945, стр. 121): « ••. в этих оборотах 
названия лиц употреблены в отвлеченном значении ДОЛ1Кности или звания, 
и потому они, как и другие отвлеченные существительные, образуют вин. пад. 
по образцу неодушевленных существительных». 

51 



52 Русо;ое 1I,~/,pIlIlOI' ('ЛIJНО/l",I(r'((('/II((' 

даты. Не принимая окончательного решения по данному вопросу, 
мы не будем тем не менее рассматривать «включительпый» падеж 
в последующем описании. 

Вполне возможно, что внимательпый анализ фактов позволит 
обнаружить и другие подобные явления в системе русского скло
нения, могущие привести к формированию новых падежей 26. 

Падежи у жесmоижениЙ-сущесшвиmеltьu:ы;r. 
Увеличеuuе чztСJtаnадеJICей 

'§ 2.10. Включим теперь в рассмотрение также так называе
мые местоимения-существительпые (см. § 2.1). В принципе с ними 
можно поступать так же, как с обычными существительпыми; 
так, соответствующие сегменты можно просто включить в одно

падежпые ряды, уже выделенпые для обычпых существительпых, 
и соответственным образом приписать им падежпые значения. 
С большей частью местоименпых существительных эту операцию 
удается провести без затруднений, например: я-И. падеж, 
II:eM - Т. падеж, пас - Р., Р2 , П. И П2 падежи. Отличие от суще
ствительпых состоит здесь только в отсутствии счетной формы: 
в литературном языке ни одна из словоформ этих слов не соче
тается с словоформами слов два, 6ба, три, четыре 27. 

Лишь для одной группы таких слов результат оказывается 
неожиданным. Речь идет прежде всего о местоимениях оп, оnа, 
оn6, оnU. В отличие от других склоняемых слов, они обнаружи
вают во всех падежах, кроме именительного и обоих предложных, 
по два сегмента, которые нельзя заменить друг на друга без 
утраты грамматической правильности. Так, например, родитель
ному падежу существительных соответствуют здесь сегменты 

ег6 и ueг6, её и nеё, их и nих. Как известно, сегменты с начальным n 
употребляются в словосочетаниях с предлогом, сегменты без n -
в прочих случаях 28. Назовем сегменты первой группы п р и
пр е Д л о ж н ы м и, сегменты второй группы - с а м о с т о я
т е л ь н ы м и. Противопоставление этих двух сегментов пред
ставлено также (правда, с более своеобразным внешним выраже
нием) у местоимений-существительных nеll:ого, nечего, nUll:m6, 
nичт6 29. Припредложные сегменты в отличие от самостоятельных 

26 См., В частности, § 4,2, вопрос о словосочетаниях типа по nятис6т. 
27 Сочетания типа два .меня, три себя, допустимые в разговорной речи, 

по-видимому, следует считать нелитературными (см.: В. В. В и н о г р а Д о в. 
Указ. соч., стр. 303). Сочетания типа двое нас не означают удвоенного содер
жания понятия «мы». 

28 Правило распределения сформулировано несколько упрощенно; под
робнее см.: Б. И. Б л а ж е в. н: вопросу об употреблении личного местои
мения 3-го ЛIща с начальным н. «Русский язык в школе», 1962, ом 2. 

29 Заметим, что, кроме того, оно представлено также у трех прилагатель
ных аналогичного строения, а именно, ниl;ак6й, никот6рый, ничей. 
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ЯВЛЯЮТСЯ здесь «разорваннымю>: ср., например, не .завидую Hu,.O:lttJj 
и не обращаюсь ни h, ,.ому :10. 

Из сказанного сдедует, что еСJIИ рассматривать всю совокуп
ность существитеЛI,НЫХ и местоимений-существительных, то В ре
зультате описанной выше процедуры выделяется не девять, а зна

чительнО большее число однопадежных рядов. Так, например, 
с ОДНОй стороны, выделяется однопадежный ряд, соответствующий 
контексту (<он завидует . .. J>, а именно: врачу, жене, ш,.афа.J>t, ... , 
мне, вам, ему, ей, им; с другой стороны - однопадежный ряд, 
соответствующий контексту «он обращается ,. ... », а именно: 
врачу, жене, ш,.афам, ... , мне, вам, нему, ней, ним. Первый 
из них можно назвать одно падежным рядом дaTe.тIЬHOГO самостоя

тельного, а второй - однопадежным рядом дательного припред
ложного. 

Перечислим Bыдe.тIeHHыe таким 
1) И. (самостояте.тIЬНЫЙ), 
2) Р. самостоятельный, 
:3) Р. ПРИllредложный, 
4) Р2 самостоятельный, 
5) Р2 ПРИllредложный, 
ti) д. 
7) д. 

самостоятеJIЬНЫЙ. 
припреДJIОЖIIЫЙ, 

образом падежи: 
8) Н. 
!-3) В. 

10) Т. 
11) Т. 

самостонтел ).11 ый, 

IIРl1l1ре;\ло;.I\НЫЙ, 
ca~)OCTOHTe.тI" НЫЙ, 
11 ри 11 pe;.\JlO;.I\HbIJl, 

12) 11. (припредлоГlШЫЙ), 
1 :3) П2 (IIРПllре,l':lOrКIIЫi'I). 
14) счетная форма (само-

стоятельная). 
Как можно видеть из этого списка, нерасщеП.lенными оста.тIИСЬ 

только И., П. и П2 падежи и счетная фОР~Ia. Причины этого ВПО:IНе 
понятны: И. падеж и счетная форма не употребляются с пред.тIО
гами 31, а предложные падежи не употреб.тIЯЮТСЯ без предлогов. 

Вообще говоря, этот список из 14 падежей ~lOiJШО было бы 
представить как результат взаимного на.тIожения двух отде.1ЬНЫХ 

категорий: категории падежа и категории са~lOстояте.1ЬНОСТИ
припредложности. В этом случае запись типа «Р. припред.lОЖНЫЙ» 
нужно было бы рассматривать Как совокупность двух разных 
граммем. Такой подход в принципе правомерен; однако по фор
мальным соображениям (а именно потому, что это приве.'IО бы 
к признанию ряда пустых K.тIeTOK, например Д.'IЯ Юlените.1ЬНОГО 

30 Признавая в Качестве особых словоформ ('разорванные,) е::\IIНIIЦЫ тппа 
ни . .. 1>о.щj, мы следуем русской грамматической тра::\IЩIlII (ср. АГ, § 659). 
Мы будем записывать такие единицы, встаВ.1ЯЯ в место разрыва ,J,войной зна\-; 
пробе:Iа, например: ни # # КОМУ, не # # че.lt. Здесь ;-ке M:\IeTII~I, что по ана
.'Iогии со словами никто, ничто п т. 11. В настоящей Iшпге в качестве особого 
слова рассматривается также друг друга. В самом ;.\е.1е, первая морфе}lа ве
дет себя здесь точно так же, как, например, ни в I/Uh'mo, ер. не еид.чm Ilиh'ого 
и видят друг друга, ни у кого и друг у друга, ни с Ke.\t Jf друг с apyao.lt и т. ;\. 
Разница здесь лишь в том, что для друг друга орфографllЯ требует разде.1ЫiOГО 
написания даже ПрIl отсутствии предлога. 'УЧlIтьшая это раЗ.1IfЧllе, мы бу;:\ем 
считать, что все с.l080ФОРМЫ данног() С.1()ва имеют ОСНС)ВУ друг # # друг. 

31 Мы отвлекаемся :щесь от ВОЗМОЖНОСТII ОТllеСТII к И. паj.\ежу субстан
тивные сегменты в сочетаниях типа пошё.Z е f.'o.zoaтbI (c~r. § 2.9. вопрос 
об этих сочетаниях, вариант 1б). 
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прйпредложного) все же преДПОЧТИТ~JIЬНО счйтать, Что мы ймеем 
здесь дело с единой категорией падежа. Тем не менее, для практи
ческих целей удобно такое словоупотребление, при котором падежи 
имеют двучленное обозначение и все припредложные падежи 
объединяются под названием припредложных форм. Таким обра
зом, например, вместо выражения «Д. припредложный ед. числю) 
в дальнейшем может употребляться также выражение (шрипред
ложная форма Д. ед.», а словоформа с таким грамматическим 
значением может быть названа припредложной словоформой Д. ед. 

Условимся, кроме того, в последующем изложений опускать 
в названии любого падежа уточнение «самостоятельный», а в на
звании предложных падежей - уточнение (шрипредложныЙ». Та
ким образом, обозначения и., Р., Р2 , Д., В., Т., п., П2 понимаются 
соответственно, как И. самостоятельный, Р. самостоятельный, 
Р2 самостоятельный, Д. самостоятельный, В. самостоятельный, 
Т. самостоятельный, п. припреДЛОЖНЫ!l, П2 припредложный. 

В связи с выделением перечисленных 14 однопадежных рядов 
возникает вопрос о том, следует ли приписывать 14 падежей всем 
именам или тодько именам, имеющим противопоставление само

стоятельных и припредложных словоформ. В принципе следует 
считать желательным установление единой системы падежей для 
всех СКJIOняемых частей речи. Тем не менее, практика лингвисти
ческого описания знает немало случаев, когда во избежание не
оправданно громоздких конструкций местоимениям приписывается 
иная падежная система, нежели существительным; так делается 

обычно, например, в английской, французской, испанской, италь
янской грамматиках. Однако в русском языке положение не
сколько сложнее, чем, например, в английском языке, где проти
вопоставлена, с одной стороны, падежная система всех существи

тельных, с другой - падежная система местоимений. В рассматри
ваемом случае линия раздела проходит более своеобразно: особые 
припредложные словоформы имеются лишь у части местоимений
существительных и, кроме того, у трех прилагательных (ни1>а1>6й, 
ни1>оm6рый, ничей); поэтому здесь при знание особой падежной 
системы у слов с противопоставлением самостоятельных и при

предложных словоформ привело бы к весьма неестественному 
разделению имен на грамматические разряды; например, пере

численные три прилагательных образовали бы самостоятельный 
разряд. В разные грамматические разряды попали бы также 
местоимения я и ОН. 

Ввиду указанных формальных трудностей мы принима«;!м сле
дующее практическое решение. Формально все имена признаются 
имеющими единую 14-падежную систему. Однако при последующем 
описании внешнего строения словоформ (во второй части книги) 
используется следующий прием. В основном разделе описания 
от каждой парадигмы рассматривается лишь часть падежей 
(а именно, и., Р., Д., В., Т., п.); все прочие падежи рассматри-
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ваются в небольшом дополнительном разделе. Для подавляющего 
большинства имен описание словоформ оставшихся падежей 
сводится I{ УI{азаниям о том, словоформам I{Ю\ИХ ОСновных падежей 
они омонимичны. Лишь для небольшого числа имен (например, 
ОН, ни,.т6, nи,.а,.6Й) эти УI{азания НОсят более сложный характер. 
Таким образом, принятое здесь формальное решение не ведет 
к появлению громоздких парадигм в прю{тичеСIЮЙ части описания. 

ГРАММАТИЧЕСl\АЯ ICАТEI'ОРИН ЧIIСJIА 

Чuс.ло !I сущесmоnmе.лЫI'Ы'Х 
(I_p0.fle ,~iЩlulаriаn jJluralia tantum) 

§ 2.11. Рассмотрим вначале вопрос о числе у существитель
·ных. При этом временно ИСIШIOЧИМ из рассмотрения тю, назы
ваемые существительные без мн. числа (singularia tantum) и 
существительные без ед. числа (pluralia t.alltum). Для словоформ 
остающейея после этого совокупности существительных номина
тивные элементы «единичность» и «множественностЬ» очевидным 

образом являются обязательными и регулярными 32 (ср. § 1.5) 
.и, следовательно, должны быть признаны грамматическими. 
Таким образом, для данного класса слов признается существо
вание грамматической l{атегории ЧИСJlа, граммемами которой 
являются ед. число и мн. число. В принципе каждая из этих 
граммем может состоять либо только из номинативного элемента, 
либо включать в себя таиже и другой грамматический элемент. 
Как мы увидим ниже (§ 2. 14), имеет место именно последний 
С.'lучаii. IЮ('I\о:IЫ{У у граммаТИЧI:'Сl\ОЙ I{атегории числа есть и еинтакси
ческая сторона. Здесь, однако, мы будем рассматривать только 
номинативную ее сторону. 

Из признания числа грамматической категорией (для рассмат
риваемого класса словоформ) вытеиает, что словоформы, разли
чающиеся только граммемами числа (например, вод,. и в6д,.и, 
степа и стены, о,.n6 и 6,.nа, стод6вая и стод6вые), имеют одинако
вое собственно номинативное значение, т. е. входят в одну лек
сему. Иначе говоря, грамматическая категория числа является 
для соответствующих лексем (вод,., степа, о,.n6, стод6вая) слово
изменительной. Посиольку singularia и pluralia tапtuш (т. е. су
ществительные, представленные, с традиционной точки зрения, 
словоформами только одного числа) из рассмотрения исилючены, 
очевидно, что грамматическая категория числа является слово

изменительной не только для лексем, приведенных выше в ка-

32 Не соответствуют требованию регулярности только счетные слово
формы: они не входят в противопоставление по числу (см. § 2.8). Это не ме
няет, однако, сделанного вывода, поскольку в соответствии с § 1.5 критерий 
регулярности в принципе допускает наличие некоторого числа отклонений 
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честве примеров, но для всех лексем рассматриваемой здесь сово
купности. 

Приним:аемый здесь взгляд, согласно которому у существительных сло
воформы разных чисел входят в одну лексему, является наиболее распростра
ненным. Существует, однако, и другая точка зрения на число существитель
ных, при которой оно рассматривается как классифицирующая грамматиче
сКая категория (или, в иных терминах - как категория словообразования) 33. 

В основе такой точки зрения лежит другой взгляд на границу словоизмене
ния и словообразования: словоизменительными признаются только синтак
сические грамматические категории SI (т. е. такие, у которых граммемы со
стоят исключительно из синтаксических элементов); к словоформам одной 
лексемы предъявляется требование полного тождества номинативных зна
чений. (Заметим, кстати, что именно такое тождество играло существен
ную роль выте в процедуре выделения падежей.) Эта точка зрения при
влекательна своей простотой. Однако при последовательном осуществлении 
она приводит к такому выделению лексем, которое существенно расходится 

с практикой лингвистического описания и с языковой интуицией. При та
Ком взгляде необходимо, по-видимому, признать разными лексемами 
не только разные числа существительных, но и разные времена гла

голов зь. 
Этот вопрос сходен с вопросом об определении многих других лингви

стических понятий, например (синтагматического) слова или предложения. 
Так, ценность того или иного определения слова зависит от того, насколько 
оно соответствует существующей практике словоделения (например, при 
письме), основанной на каких-то неформальных, интуитивных представле
ниях. Если это соответствие оказывается слитком приблизительным, опре
деление отвергается как практически бесполезное (в лучтем случае оно мо
жет сохраниться в качестве определения объекта, отличного от слова, но тоже 
полезного для практики), а конкретные описания языка опираются, как и 
раньше, на неформальное· представление о слове. Существует также некото
рое неформальное представление о том, что такое отдельное парадигматиче
ское слово (хотя оно и менее интуитивно очевидно, чем представление о син
тагматическом слове). Попытки лингвистов дать определение лексемы сле
дует рассматривать именно как стремление раскрыть сущность этого нефор
мального представления. Гипотеза о том, что граница парадигматического 
слова (лексемы) совпадает с границей между синтаксическими и несинтакси
ческими (номинативными) значениями, является своего рода первым при
ближением к решению этого вопроса. Это приближение обладает значитель
ными достоинствами, однако в части случаев (время глагола, число сущест
вительных) оно явно расходится с натими интуитивными представлениями 
о граиицах лексемы, отраженными в многочисленных конкретных описа

ниях 88. В этих условиях за данной ГИПО1'езой можно признать самостоятель-

33 Это взгляд восходит к Ф. Ф. Фортунатову; он проводится также его 
последователями д. Н. Утаковым, Н. Н. Дурново, М. Н. Петерсоном; из 
более поздних работ см., в частности: Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и Д 0-
ров. Указ. соч., стр. 70; П. С. н: у 3 Н е Ц о в. О принципах изучения грам
матики. М., 1961, стр. 45. 

34 См.: А. М. Пеш к о в с к и й. Русский синтаксис в научном освеще-
нии. Изд. 7. М., 1956, стр. 31. . 

зь Ср. классификации д. Н. Ушакова (Д. Н. У т а к о в. Краткое вве
дение в науку о ЯЗЫI<е. М., 1929) и М. Н. Петерсона (М. Н. П е т е р с о н. 
Русский язык. М.-Л., 1925). 

88 По существу как КОНС1'атацию такого расхождения можно рассматри
вать следующие слова В. Н. Сидорова (Р. И. А в а н е с о в иВ. Н. С и д 0-
ров. Указ. соч., стр. 70): «Также в качестве форм словообразования и, сле-
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ную ценность, однако, как п в прочих подобных случаях, нельзя требовать, 
чтобы наше интуитнвное представление о границах лексемы изменилось 
в соответствии с нею. Иначе говоря, естественно нродолжаТI, поиски лучшего 
приближения к такому определению; в качестве нопытки такого рода и сле
дует рассматривать примененную выше логическую схему, использующую 

критерии обязательности и: регулярности 37. 

ч UСдО У siugularia и pluralia tantun~ 

§ 2.12. Обратимся теперь к тем существительным, которые 
были временно исключены из рассмотрения, - к так называемым 

singularia tantum и pluralia tantum. В большинстве существую
щих описаний эти две группы слов трактуются как вполне анало
гичные друг другу, а именно, как группы существительных, 

«употребляющихся только в одном числе». Однако несложный 
анализ показывает, что между этими двумя группами слов в дей

ствительности нет параллелизма. В этом вопросе необходимо 
лишь четко различать внутреннюю (смысловую) и внешнюю 
стороны словоформ; прежде всего следует различать: а) значение 
единичности (соответственно множественности) или, как мы будем 
ниже говорить, единственного (множественного) числа; б) внешние 
признаки единственного (множественного) числа, т. е. такие ЖЕ 
окончания, такая же акцентуация и т. д., что У единственного 

(множественного) числа существительных, имеющих оба числа. 
у singularia tantum обычно употребляются только словоформы 

со значением и внешними признаками ед. числа. Эта особенность 
непосредственно связана с основным значением этих слов: в чело

веческой практике обычно не возникает потребности в обозначе
нии нескольких объектов, называемых по отдельности «лай», 
или «гордосты), или «меды) и Т. п. Однако, если такая потребность 
все же возникнет (а это в принципе всегда возможно), то не
достающие словоформы со значением и внешними признаками 
мн. числа без труда 38 будут построены: лаи, г6рдости, меди 

довательно, особых слов следует рассматривать и формы числа существитель
ных (стод-столы�,, поскольку различия между ними заключаются в реаль
ных значениях, а Ш' в выражаемых ими отношениях. Однако, БJlагодаря смы
словой близости этих слов, их обычно 1I0мещают среди форм словоизменения~. 

37 Некоторые дополнительные аргументы в 1I0ЛhЗУ объединения слово
форм разных чисел в одну лексему см. в § 2.16. 

38 Затруднения возникают лишь n тех немногих случаях, когда в языке 
оказывается слишком мало слов, которые могли бы послужить образцами для 
образования мн. числа по аналогии, или когда наиболее естественная слово
форма мн. числа уже «занята» другим значением. Так, например, неясно, 
как образовать ми. число от слова .мОЛОКО (.молока?, .молоки?, .молока?, .молоки?), 
поскольку трудно найти подходящий готовый образец. Использованию 
словоформы м,олоки (которая по своему строению, по-видимому, может счи
татьсн предпочтительной) отчасти препятствует, кроме того, существование 
особой лексемы «молUкю>. Отметим, что в картотеке словарного сектора Ле
нинградского отделения Ин-та языкознания зафиксированы словоформы 
.молоки, .молока и .мОЛОI,U; в работе А. И. Сумкиноii «Деривационная корре
ляция существительных в формах множественного числll>' (<<Развитие грам-

3 - 6712 
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и т. д.39 Таким образом, отсутствие у singularia tantum слово
форм со значением и внешними призню\ами мн. числа не абсо
лютно: его следует понимать лишь в том смысле, что в общей со
вокупности РУССRИХ текстов такие словоформы встретятся очень 
rедко или вообще не встретятся. Иначе говоря, singularia tan
tum - это слова с потенциально полной парадигмой, из которой 
нормально употребляется только половина словоформ 40. 

Совсем иначе обстоит дело с pluralia tantum. Рассмотрим вна
чале наиболее важную группу pluralia tantum - слова, которые 
обозначают неодушевленные предметы, поддающиtJCЯ счету, на
пример: сили, u6жuицы, вор6та, cym/'i,U (далее сокращенно: 
«слова типа саии»). :Как известно, эти слова могут обозначать 
и один, и несколько соответствующих предметов: ср. одии саии 
и миогие саии, ворота uашего дома и ворота всех домов и т. д. 
Таким образом, слова типа саии имеют только словоформы с внеш
ними признаками мн. числа, НО каждая из этих словоформ имеет 
не только значение мн. числа, но также и значение ед. числа. 

Именно поэтому словоформы типа *u6жuица, *вор6то не встре
чаются никогда (в отличие от словоформ типа лаи, меди); в самом 
деле, значения, для передачи I\OTOpblX эти словоформы могли бы 
быть построены, уже передаются в языке словоформами типа 
н6жuицы, вор6та. Различие между двумя возможными значе
ниями словоформ с внешней стороной сани, u6жuицы, вор6та 
и т. д. точно таное же, как между значениями словоформ стол 
и столы, o/'i,u6 и 6/'i,ua и т. д. На фоне подавляющего большинства 
русских существительных, у которых это различие значений 
выражается внешне, отсутствие тю,ого выражения у словоформ 

матИlШ и .'Iексшш современного русского языка.). М., '1964, стр. 231) приведен 
также прпмер пз ~f. А. Шолохова: Нету вре.иени .l/o.~01ilt распивать. 

зо Обычно hПJ, число таких существпте,lЬНЫХ обозначает разные виды 
(сорта, варианты) соответствующего объекта. Это связано с особенностями 
основного значеНIlН ТaIШХ слов. Значение CiIOB тииа ao.~t, стол, вол/; и т. п. 
ВК.lючает не ТО.1ЫЮ начественную, 110 и КОЛl!чественную характеристику 

объекта; напротпв, д.'Iя С,10В, обозначающпх вещество, качество, деятельность, 
СОСТОRппе п т. д., существенна только качественная определенность, а коли

чественная ~1epa безразлична. Так, СТО:1 в одной комнате и стuл в другой ком
нате - зто уже «столы.), а не ~СТОЛ», а чай в одном стакане п чай в другом 
стакане - это все равно ~чаЙ.), ср. также: .1а/( ,I(ногих соба1>, храбрость этих 
людей J! т. д. Множествеиное число в русском языке может обозначать сово
купность как одинаковых, так и различных объектов; напрпмер, словоформа 
до.иа может обозначать как несколько одинаковых, так и несколько различ
ных домов. Для слов же типа чай, храбрость, лаii и т. п. первая ВОЗМОЖНОсть 
отпадает н остается только вторая: обозначение нескольких разных объектов, 
каждый из которых в отдельности называется «чай.), «храбросты), «лай.) 11 
т. п. Таким образом, значение, которое имеет мн. число в словоформах 
чаи, .ltеди п т. П., есть лишь обус.-IOвпенныИ варнант его ~обычного» 
значеНПR (выступающего в с.l0вофОР~!аХ cmo.IЫ, вU.lни и т. д.). См. также: 
А. П, CY)!liIlHa. Указ. соч., стр. 231, 

40 Этот взгляд последовательно проведен, в частности, в книге Р. И. Ава
несова п Б. Н. Сидорова «Очерк граммаТИКII современного русского языка» 
(см. стр. 90-91). 
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типа саиu, в соответствии с обычной ЛIШГВПС1'ичеСhОП праКПlhоii, 
ДОЛЖНО быть признано О:\ЮНЮ1Иеп чпсе,i 41. Ilначе говоря, напрп
мер, сегмент саиu явдяется внешней стороной двух С,iовофОР~I: 
саnU (ед. число) и саиu (~IН. ЧИС,1JО) 42. 

Итак, и siпgulагiа tantum, п pluralia tаlltulП тппа сани ПРР.l
ставляют собой существите.'Iьные с парадппюп, Вh,iючающеп оба 
числа. При этом, однаhО, онн от,'!пчаются от «обычных» сущеетвп
тельных (типа стол) по совершенно раЗНЫ~I прпзнаI-;ЮI. L.iOBO 
типа лай отличается от C.'IoBa сто.! TO,ibhO Te~I, что у него I-;раi'ше 
редко употребляются С,iовофОР)IЫ ~IН. ЧIIС,iа. НаПРОТIIВ, у c.ioBa 
саnu достаточно часто употребляются ",а", С,'IовофОР~IЫ e.l. ЧПС,iа, 
так и словоформы мн. ЧПС,'Iа; ОТ.lIlчне от C:IOBa сто.! З.lесь TO:IbhO 
в том, что в каЖДО?1 падеже ЭТlI две С,iовофОР~IЫ О~ЮНIвшчны. 

Из сказанного следует, в частностп, что оба ПСПО,'IЬЗ0ванных 
выше традиционных терщша (siIlgulЮ'е talltum, БУI-;ва:IЬНО «Io,'IbI-;О 
единственное», и plurale tапtum, БУhва,iЬНО «TO,ibhO ~lНom:ecTBeH
ное») по меньшеп мере неточны; онп нехорошп TaIOt<e Te~I, что 
создают иллюзию параД,iе,iПЮIa ТЮI, где его в деiiствпте:IЬНОСПI 

нет. Тем не менее, они, ",а", 11 ыногпе другпе тра.lIщпонные тер~шны, 
обладают тем ДОСТОИНСТВО~I, что сразу ассоцппруются с ВПО,iНР 
определенными группа~IlI C,'IOB (ддя ноторых не,'IеГI-;О наiiтп новые 
названия, одновре~шнно hраТhпе п точные). ПОЭТО)IУ уе:IОВЮIСЯ 
«забыть» о БУhвальном С)1ысде этпх ,'IаТПНСI-;lIХ теР~IlIНОВ 1I БУ.lе~I 
употреб.1JЯТЬ их далее, прпппсав ШI е,iе.lУЮЩlIii C~lblC:I: sillglllю'iа 
tantum - существительные, у ",оторых С,iОВОФОР~IЫ ~IН. ЧIIС,iа 

обычно не употребляются; pll\l'alia talltllm - существпте.1:ьные, 
у которых в hаЖДОIl1 падеже С,iовофОР~IЫ разных ЧIlсе,i О~ЮНIШIIЧНЫ. 

Нам осталось теперь расеыотреть C,l.OBa, тра;:щцпонно назы
ваемые pluralia tапtum, но не входящпе в ЧПС:IО слов ТIша саиll. 

у небольшой группы C,'IOB, обозначающпх .'II1Ц, наПРШIер 
девчата, ребята, детНll, деmЙZUНll, деiiствпте,iЬНО отсутствуют 
словоформы ед. числа (Т. е. все на:шчные С,iОВОФОР~IЫ ВСl'г;щ 
имеют значение мн. чпс.'Iа) ~a. 3тп с,тюва прпзнаются С,'IОВЮШ 
с дефектной парадигмоп н. Hec.ho.l.bI-;О обособ.1Jенно СТОЯТ С,10ва 

41 KOCBeHHЫ~1 ДОВО;J;ОМ в 1I0:lblY Tal-<oii ТРЮПОВI-<I! ЯВ,1ЯЮТСП ТЙI-<;I-<I' факгы 
других языков. Ral-< пзвестно, рlПfйliа tапtШll есть во ~IНОГIlХ ЯJЫl-<ах. о;щйl-<О 
'по своему составу pltlralia tапtШll РЙ;JНЫХ ЯЗЫI-<ОВ не соотвртствуют :J;PYI' :1РУГУ: 
ер. сани п англ. sledge, франц. t/'ailleall; I(ась'с п анг:1. cl'atcl!, clock. франц. 
montre, horloge JI т. Д. При устаНОВ:lеlllШ ~Iеihъяаыковых еООТНРТСТВllЙ ~Ibl по
лучим, таким образом, ТllПIIЧIlУЮ "аРТIIIIУ ОИОНJlМIIП: tablc - 0110.1, tables
столь'с; sledge - сани, sledg/'s - СIIЮI. 

42 От омонимип падежей мы адссь ДЛЯ упрощеНJlЯ ОТВ.1СI\аС~IСЯ. 
43 Список таЮIХ елов см. в § 3.4, пункт в. к этоii группс ПРIШЫЮ\СТ ТaIШ,Р 

существительное со словоформа~1IJ сот, ста.\!, CII1I7.11II, ста .•• RЫСТУlIltющl'Р. 
наПРIIМ(>Р, n сочетаНlIЯХ IIССНО.1ЬНО сот ЧСЛ06СI', С /lCCh'O.I.C.h'I/.lllt C/Il<l.\!lt p!Jo.!eii 
и т. П. 

44 ЗамеТIIМ, что в соотвртеТВIIII со С"1\~!ЙIIIIЫМ ВЫIIIС, Т(>РМIIII pllLrillia tal!
tшп не будет в дальнейшем ПРIIAlенятьсн 1-< этпм с,'!овам (ХОТЯ I1йраДОl\саЛЬНЫ~1 
образом толы-<) 01111 II соответстnуют букваЛЫIО1IУ СМЫС.1У этого термина). 

З' 
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белые и чёрuые (как названия сторон, например, в шахматах); 
см. о них в § 2.18. 

Остальные слова рассматриваемой ГРУПIIЫ (назовем их условно 
«слова типа черuила») представляют собой обозначения веществ 
(например, черuила, сл ив", и , щи, nом6и) , действий или состояний 
(например, сб6ры, хл6nоты, uелады, nоб6и) или собирательные 
обозначения (например, всх6ды, фиuа,uсы, джУuгли). Легко заме
тить, что это как раз те семантические группы, к которым отно

сятся singularia tantum (ср. например: хв6рост, сеио, мыло, медь, 
бараuиuа; лай, смех, беготu.я, mocr;,a, мытьё, хвастовств6; листва, 
мошr;,ара, тряnъё, аверьё). Иначе говоря, по своему значению 
слова .типа чернила так же отличаются от слов типа саии, как 
singularia tantum (например, лай, .медь) от «обычных» существи
тельных (например, стол). Аналогичны также различия в соче
таемости с другими словами; так, например, и «обычные» суще
ствительные, и слова типа саии легко сочетаются с числи

тельными (например, два стола, десять столов, двое саией, десять 
саией); напротив, слова типа черuила, как и singularia tantum 
типа лай, медь, обычно не сочетаются с числительными. Все 
сказанное приводит к следующему естественному выводу: слова 

типа черuила обладают одновременно свойствами pluralia tantum 
и singularia tantum (в указанном выше новом смысле этих терми
нов) Сб; иначе говоря, это существительные с двучисловой .пара
дигмой, у которых: 1) в каждом падеже словоформы разных чисел 
омонимичны; 2) обычно употребляются только словоформы 
ед. числа. Заметим, что, как и прочие singularia tantum, слова 
типа черuила могут при особой необходимости выступать во 
мн. числе (по смыслу); например, словоформа черuила может 
обозначать и несколько сортов чернил (ер. мыла, масла, uефти 
и т. п.). 

Замечания 

Существует также довольно большая группа слов, не относящихся 
к числу pluralia tапtum, но внешне сходных с ними, в частности, в том, что 
они представлены в словарях словоформами с внешними прианаками мн. 
числа (некоторые из таких слов одними словарями трактуются как обычные 
существительные, другими - как pluralia tantum). Это слова, употребляю
щиеся преимущественно во мн. числе, например: гренкй, инициtlлы, ,м,едика
,м,енты, экивоки; букли, катакомбы, ,м,ириады, шпалы; стропила, жвала; 
сюда относятся также некоторые названия ЛИl~, например: бливнець!, хамиты, 
ховары. Заметим, что именно эти слова (а не слова типа сани) являются истин
ными аналогами singHlaria tantum. 

Во многих СJlучаях словоформы pluralia tant,um оказываются омонимич
ными словоформам мн. числа других существительных; ср., например, чась! 
(plurale tanturn) и часы� (мн. число слова час). Эту омонимию удобно поназать, 
например, с помощью английских переводов: 

ед. ЧИС.l0 час «hour» чаСЫ2 (,watch}) 
мн. число час/;,\ "h()urs» чась'r,з ('watches» 

46 ТaIШМ образом, можно сказать, что слова типа чернила - :это singu
laria tantum среди pl uralia tапtum (или наоборот). 
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ер. также очю.i-ОЧ1'i6, счёты-счеm, сб6ры-сбор, червu-червь, гРЯдU
гряаь и мв. др. Такие слова обычно составляют в словарях разные Статьи. 
Однако случаев подобной омонимии на самом деле много больше, чем отме
чено в словарях. Совершенно такое же соотношение следует прианать, на
пример, между словами саnбг и сапоги, чулб1'i и 1Iу.л,1'iи, pY1'iii И PY1'in и во многих 
других случаях, когда два предмета (реже несколько предметов) образуют 
единство, отличающееся от своих компонентов не только количественно, но 

и качественно. В самом деле, например, «сапогю) (в ilначении (шара сапог») -
это уже особый предмет, а не просто два сапога (два наугад взятых сапога 
могут оказаться, например, разного размера или на оТ\ну ногу, и тогда они 

уже не образуют пары сапог, т. е. одного экземпляра опреТ\еленного вида 
обуви). Таким образом, имеются: 

лексема «сапог» лексема «сапоги. 

ед. ЧИСJI() сапог саnоги2 (пара сапог) 
мн. ЧИСJIO саnоги1 (разрозненные, саnогиз (HecKO:lbKU нар 

например, одни левые) сапог) 4G. 

В некоторых случанх из тройки ОАfOНИМИЧНЫХ словоформ типа сапоги 
реально почти всегда встречается только одна - ед. число слова группы 

pluralia tantum, таковы, например, словоформы небесii, 1'iружевii. 
В последующем морфологическом описании, однако, во избежание не

определенности в числе и составе рассматриваемых лексем, мы вводим в рас

смотрение лишь минимальное число таких «дополнительных» pluralia tantum, 
а именно: бры.itbl, во ЙС1'iii , вО.л,осы, 1'iружева, небеса, потроха. В прочих случаях 
в качестве pluralia tantum рассматриваются ТОЛLКо слова, которые признаются 
таковыми в словарях. 

Вопрос о 'Числе у ,м,есmои,м,еuиu-сущесmвиm,елъu'Ьtх 

§ 2.13. Часть словоформ, принадлежащих местоимениям
существительным, образуют подобно субстантивным словоформам 
смысловые пары, противопоставленные по признаку единичности

множественности; ср. оn-оnи, оnа-оnи, оnо-оnи. Сходное 
(хотя далеко не тождественное) отношение выступает в парах 
я-мы, ты-вы. Другая часть словоформ не образует таких пар; 
таковы, в частности, что, кто (и производные от них), себя. 
В смысловом отношении словоформы последней группы неодно
родны. Так, например, словоформа nекто определенно имеет 
значение единичности; ряд других имеет не вполне определенное 

числовое значение, хотя тяготеет к значению единичности (что, 
всё, nичто, nечто); наконец, словоформа себя явно может иметь 
как значение единичности (ср. самого себя), так и значение мно
жеСтвенности (ср. самих себя); в несколько меньшей степени такая 
двойственность свойственна также слову кто 47. 

48 Обычным средством избежать подобной омонимии, когда она стано
витсн нежелательной, является использование слова пара: две пары туфель, 
сапог, py1'i. При этом слово пара утрачивает свое основное значение и высту
пает в качестве ПОЛУВСПОll!огательного счетного сдова с обобщеННЫIl! значе
нием «единица счетю) (подобно словаll! шту"а, 1IeJI,OBeK и т. п.); ЭТО видно из 
сочетаний типа пять пар часов, значащих то же саll!ое, что, наПРИll!ер, пять 
шmу1'i часов. 

47 На эту двойственность значения слов се6.ч п кто автору укааал 
В. В. Виноградов. 
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Рассмотрим свойства номинативных элементов «единичностЬ» 
и «(множественностЬ» у словоформ рассматриваемого класса (т. е. 
класса, состоящего из всех словоформ меСтоимений-существитель
ных). Эти элементы очевидным образом не регулярны и, возможно, 
даже не обязательны (если СЧИ'l'ать, что у словоформ типа что, 
всё, nичт6, nечто не представлен ни один из них); следовательно, 
они не являются грамматичеСI\ИМИ. Отсюда ясно, что либо у место
имений-существительных вообще нет грамматической I{атегории 
числа, либо, если она есть, ее граммемы имеют иную природу, 
чем граммемы 'JИсла у существительных, а именно, они не содержат 

номинативных элементов. (О том, I{Ю{ решается этот вопрос, 
см. § 2.20.) 

Из вывода о неграммаТИЧССIЮМ хараНl'ере номинативных эле
ментов «единичнос'!'},» и «множественностЬ» у местоимений-суще
ствительных следует, что, например, словоформы я и мы, ты 
и вы, оп и оnи Имеют разные собственно номинативные значения, 
т. е. относятся {( разным леI(семам. Тю\Им образом, леRсемы 
местоимений-существительных не имею'!' противопоставления по 
числу внутри парадигмы 4R. 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СОГЛАСОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА 

(=КАТЕГОРИЯ РОДА-I-I\АТЕГOI>ИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ

IIЕОДУШЕВЛЕIIIIОСТИ) 

lIо1tяrnие согласования 

§ 2.14. Для дальнейшего изложения необходимо принять 
одно дополнительное допущение. Кан известно, один из общепри
нятых способов отображения внутренней струнтуры грамматичеСRИ 
правильной фразы состоит в том, что входящие в эту фразу син
тагматичеСRие слова (= словоформы, см. § 1.2) при знаются свя
занными между собой тЮ{ называемыми с и н т а R с и Ч е с R и М И 
С В я·з я м и. СинтаRсичеСRая связь между двумя СИнтагматиче
СRИМИ словами может быть н е п о с р е Д с т в е н н о й, т. е. 
связывать Эти два слова без участия какого-либо третьего слова, 
или о п о с р е Д с т в о в а н н о й, т. е. такой, которая про
ходит через одно или более слово-посредник (причем любые два 
соседних члена образовавшейся цепочки синтагматических слов 
связаны непосредственной синтаксической связью). На изобра
жение структуры грамматически правильной фразы накладывается 
ряд обязательных требований. То из них, которое существенно 
для последующего изложения, можно сформулировать так: во 

всякой грамматически правильной фразе любые два синтагмати-

48 Относительно числа у слов'себя и кто см. § 2.20. 
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ческих слова могут быть связаны толы{о одной синтаI{сичеСI{ОЙ 
связью (непосредственной или опосреДС1'вованной) 49. 

При м е ч а н и е. Вообще I'ОВОрЯ, одна и та же грамматически правиль
ная фраза может допускать нескодько разных снособов расстановки синтак
сических связей, удовлетворяющих налагаемым требованиям. (Это бывает 
в случае реальной двусмысленности фразы.) Поэтому практически необхо
димо иметь дело не с фразой как таковой, а с парой «фраза+определеннан 
расстановка в ней СIJнтаксических связей». Так, сформулированное выше 
требование относится именно к такой паре (в применении к фразе как тако
вой оно может и не соблюдаться). В дальнейшем, если не оговорено обратное, 
мы будем, говоря о синтаксических связях в грамматически правильной 
фразе, подразумевать под грамматически правильной фразой именно такую 
пару «!Сама фраза+определенная расстановка синтаксических связей»). 

Другая существенная особенность отображения структуры 
фразы с помощью синтаксических связей СОСтоит в следующем: 
считается, что непосредственные синтаксичеСlше связи могут быть 
~ачественно различными. Иначе говоря, про два синтагматических 
слова можно сказать не только то, что они связаны непосредст

венной синтаксической связью, но и то, что это связь определен
ного типа. 

Теперь мы можем сформулировать требуемое допущение: 
предполагается, что про любые две пары синтагматичеСIШХ слов 
некоторых грамматически правильных фраз (в частности, одной 
и той же фразы) можно сказать, связаны ли члены этих пар оди
наковой синтаксической связью. 

Способ практического использования этого допущения можно 
показать, к сожалению, только с помощью примеров. Так, мы 
будем практически исходить из того, что, например, в каждой 
из приводимых ниже серий грамматически правильных фраз вы
деленные пары синтагматических слов связаны одинаковой син

таксической связью: а) вот м о й д о м; вот у д о б-н ы е 
с т у л ъ я; стоит хор о ш а я n о г о д а; вижу ч ё Р н у ю 

с о б а 1'i у; говорю со с в о и м и при я т е л я м и; б) этот 
д о м м о й; эти с т у л ъ я - у д о 6 н ы е; эта р е 1'i а -
б ы с т р а я; в) вот о д и н из моих с т у л ъ е в; вот о д н а 
из тех 1'i н и г; вот л у ч ш е е из его с о ч и н е н и й. Напро-' 
тив, например, во фразах вот ом о й д о м и вот д о м моего 
д р у г а выделенные пары слов при знаются связанными разными 
Синтаксическими связями. Этот пример ПОI{азывает, в частности, 
что мы будем исходить в настоящей работе из «уЗl{ОГО» понимания 
тождества синтаксических связей, ВIшючающего не только тож-

49 Считается, что во фразе могут быть синтагматические слова, наличие или 
отсутствие которых не влияет на ее внутреннюю структуру; это обращеНИ/I, 
вводные слова и т. п. Если предположить, что все такие синтагматические 
слова каким-то способом удалены из фразы, то указанные выше требования 
можно усилить, а именно: после удаления всех вводных слов в любой грамма
тически правильной фразе любые два синтагматические слова должны быть 
связаны некоторой еинтаКСllческой связт,ю (непосредственной или опосред
ствованной) и притом только одной. 
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дество соответствующих семантических отношений, но и интуи
тивную одинаковость внешнего выражения рассматриваемой син

таксической связи. 
Всякую синтаксическую связь, тождественную связи между 

синтагматическими словами мой и дом во фразе вот мой дом, 
мы будем называть а т р и б у т и в н о й. Пользуясь традицион
ными грамматическими терминами, моЖно сказать, что атрибу
тивная связь - это связь между существительным и прилагатель

ным, выступающим в качестве определения к этому существи

тельному. 

,Практически нам придется иметь дело только с такими син
таксическиМИ связями, которые связывают предметное слово и 

слово-атрибут (см. § 2.1). Поэтому дальнейшие определения 
рассчитаны только на этот класс синтаксических связей БО. 
МЫ будем говорить, что словоформа n предметного слова N 

т р е б у е т при определенной синтаксической связи словоформу 
а слова-атрибута А, если возможна грамматически правильная 
фраза, в которой n и а связаны данной синтаксической связью. 
Так, например, словоформа И. ед. дом требует при атрибутивной 
связи словоформу И. ед. муж. белый слова-атрибута белый. Практи
чески возможна также такая ситуация, где известен сегмент, 

выражающий требуемую словоформу слова А, но еще неизвестно 
грамматическое значение этой словоформы. Поэтому мы будем 
прилагать понятие «(треБОIШНИЯ» не только к словоформам слов
атрибутов, но и к выражающим их сегментам, т. е. будем говорить: 
«словоформа n требует сегмент а». Например, словоформа И. ед. 
дом требует при атрибутивной связи сегмент белый слова белый; 
словоформа И. ед. стенд требует сегмент белая (того же слова), 
словоформа В. ед. степу - сегмент белую; словоформа Т. ед. 
вещью требует одновременно два сегмента слова белый: белой 
и белою. 
Мы будем говорить, что в языке имеется с о г л а с о в а н и е 

(вообще), если найдутся две словоформы некоторых предметных 
слов (в частности, одного и того же предметного слова), которые 
требуют при атрибутивной связи разных совокупностей сегмен
тов Б1 хотя бы одного слова-атрибута. Так, в русском языке есть 
согласование, поскольку, например, словоформы дом, степа, 
степу, вещью требуют при атрибутивной связи разных сегментоВ 
прилагательного белый (см. выше). 

Введем еще несколько определений: 
1) в языке есть с л о в о и з м е н, и т е л ь н о е с о г л а с 0-

в а н и е, если найдутся две словоформы одного и того же пред
метного слова, которые требуют при атрибутивной связи разных 
совокупностей сегментов хотя бы одного слова-атрибута; 

_О ЭТО обстоятеJIЬСТВО дает возможность, в частности, не использовать по
иятие иаправления синтаксической связи (иначе говоря, понятие подчинения). 

61 Обычно каждая такая совокупность состоит всего из одного сегмента. 
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2) в языке есть в н е с л о в о и з м е н и т е л ь н о е с 0-

г л а с о в а н и е, если найдутся два предметных слова, которые, 
будучи взяты в одной и той же грамматической форме, требуют 
при атрибутивной связи разных совокупностей сегментов хотя бы 
одного слова-атрибута; 

3) в языке есть с о г л а с о в а н и е п о некоторой частной 
г р а м м а т и ч е с к о й к а т е г о р и и, если найдутся две 
словоформы некоторых предметных слов (в частности, одного и 
того же предметного слова), грамматическое значение которых 
различается только граммемами данной грамматической категории 
и которые требуют при атрибутивной связи разных совокупностей 
сегментов хотя бы одного слова-атрибута. 

В русском языке имеется как словоизменительное, так и вне
словоизменительное согласование, ср.: 1) белый дом и белыми 
домами; 2) белый дом и белая степа. В русском языке есть также 
согласование по всем рассмотренным выше грамматическим ка

тегориям - падежу (у существительных и местоимений-сущест
вительных) и числу (у существительных): ср., например, белому 
дому и белым домо.'rt, ему самому и его самого (различие только 
в падеже), белому дому и белым домам (различие ~олько в числе). 

Наличие согласования по некоторой частной грамматической 
категории означает, что при построении фразы эта категория 
должна учитываться в числе факторов, определяющих выбор 
нужной словоформы подчиненного слова, т. е. в числе синтакси
ческих факторов. Таким образом, независимо от того, какова 
первоначальная природа данной частной грамматической кате
гории, в силу согласования эта категория получает также син

таксическую сторону. «Приказ» о выборе определенной словоформы 
подчиненного слова образует синтаксический элемент значения со
ответствующей словоформы предметного слова. В случае числа (у 
существительных) этот элемент оказывается сопряженным с номи
нативным элементом «<единичносты или «множественносты», в слу
чае падежа (у всех предметных слов) - с другим синтаксическим 
элементом (а именно, с одним из <<подчиненных» падежей, т. е. 
падежей, определяемых связью данной предметной словоформы 
с глаголом или иным подчиняющим словом, ср. § 1.3). Рассматри
ваемый синтаксический элемент обязателен (посколы{у каждая 
словоформа предметного слова требует вполне определенного 
падежа и числа подчиненного слова-атрибута) и, следовательно, 
является грамматическим. Таким образом, каждая граммема 
числа (у существительных) оказывается состоящей из номинатив
ного и синтаксического элементов, а I{аждая граммема падежа 

(у любого предметного слова) - из двух синтаксических элементов 
«!ПодчиненногО» падежа и <<подчиняющего» падежа). . 

В особом положении оказываются элементы «синтаксическое 
ед. число» и «синтаксическое мн. число» у местоимений-существи
тельных: они здесь не сопряжены ни с I{акими другими грам-
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матическими элемеНтами (поскольку соответствующие номинатив
ные элементы здесь не являются грамматическими, см. § 2.13). 
Этот вопрос рассматривается в § 2.20. 

3 а м е ч а н и е. Следует учитывать, что возможность объединить рас
сматриваемые пары элементов в единые гр аммемы , вообще говоря, зависит 
от принятого способа описания. В самом деле, например, два разных <шодчи
ненных» падежа - П. и П2 - всегда требуют одной и той же словоформы 
слова-атрибута. Если признать, что этим двум «подчиненным» падежам со
ответствует лишь один <шодчиняющий» падеж (что вполне допустимо), то 
мы бы уже не получили единой грамматической категории падежа. Точно 
так же, если признать, что в словоформах сани (с номинативным элементом 
«единичностЬ») и сани (с номинативным элементом «множественносты) разным 
номинативным элементам соответствует один и тот же синтаксический эле
мент (<<синтаксическое мн. число»), то уже не было бы единой грамматической 
категории числа. 

Сог.ласоваmе.л'ыtые u.ласс'ы 

§ 2.15. Рассмотрим вопрос о внеслоВоизменительном согла
совании у существительных. При этом, как и в § 2.11, временно 
исключим ив рассмотрения singularia и pluralia tantum. 

Представим себе ряд, который включает все сегменты всех 
имеющихся в языке слов-атрибутов, требуемые некоторой слово
формой некоторого существительного при атрибутивной связи. 
Так, например, словоформе И. ед. вещь соответствует ряд сег
ментов: nовая, эта, .моя, ... ; словоформе Т. ед. вещью - ряд 
сегментов: повой и повою, этой и этою, .моей и .моею, ... Таким 
образом, если парадигматическая схема существительных состоит 
из т грамматических форм, то каждому существительному будет 
соответствовать набор из т таких рядов. Очевидно, что если 
в языке имеется внесловоизменительное согласование, то не все 

такие наборы окажутся одинаковыми, т. е. найдется по крайней 
мере два набора, различных между собой. Все существитеJlьные 
делятся на классы в зависимости от того, какой из этих наборов им 
соответствует. Эти классы можно назвать «классами по согласо
ванию» или «согласовательными l{лассамН». 

Таким образом, можно предложить следующее определение (1): 
с о г л а с о в а т е л ь н ы м к л а с с о м называется такая си

вокупность существительных, что любые два ее члена, будучи 
ВЗяты в любой грамматичеСI{ОЙ форме (но одной и той же для 
обоих), при атрибутивной связи требуют одной и той же сово
купности сегментов любого слова-атрибута. 

В большинстве языков, имеющих роды, например в латыни, 
немецком, литовском и т. д., согласовательные классы соответ

ствуют родам, т. е. каждый согласовательный класс равен сово
купности существительных определенного рода. На первый взгляд 
такое же положение и в русском языке. Например, в таблицах 
СI\Лонения прилагатеЛЬRЫХ обычно различается три набора форм -
соответственно числу родов. 'Однако простейшее наблюдение Ha~ 
выбором словоформы слова-атрибута при винительном падеже 
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существительного показывает, что в действительности число со
гласовательных классов в русском языке по крайней мере вдвое 

больше, чем число родов, поскольку каждый род содержит «оду
шевленный» и «неодушевленный» согласовательные классы 112. 

Чтобы убедиться в существовании шести различных согласова
тельных классов существительных, достаточно рассмотреть выбор 
словоформ какого-нибудь прилагательного (например, белый) 
при и. ед. и В. мн. разных существительных: 

UОl'ласовательвыс l<лассы 

J (дом) 
1 

2 (слои) 1з (стена) 1 4 (nо.1а) I ~ (оn"о) 1 

6 (чуд6-
еuЩR) 

11. ед. белый белый белая белая белое белое 

В. мн. белые белых белые белых белые белых 

Особый вопрос составляют так называемые существительные 
общего рода (сирота, калека и т. п.). Они совмещают синтакси
ческие свойства слов согласовательных классов 2 и 4, ср. этот 
сирота и эта сирота и т. п. Разумеется, если, следуя лексико
графической традиции, рассматривать каждое из таких существи
тельных как единую лексему (собственно номинативное значение 
которой вообще не содержит элемента, уточняющего пол), то они 
выделятся в особый согласовательный класс. Согласовательный 
класс такого типа мы будем условно называть «скрещенным» Б3. 
Можно, однако, трактовать такие существительные и иначе, а 
именно, представлять каждое из них как пару омонимичных 

лексем, например: сирота 1 (лексема согласовательного класса 2, 
.содержащая номинативный элемент «мужской пол») и сирота 2 

(лексема согласовательного класса 4, содержащая номинативный 
элемент «женский пою». При такой трактовке новых согласова
тельных классов не появится. 

Различие между этими двумя трактовками про является в основ
ном при синтезе текста, описывающего заданную ситуацию (=при 

.2 Значение этого факта для родовой системы русского существительного 
было ноказано уже в 1924 г. в работе Н. Н. Дурново (N. D u r по v о. La 
categorie du gеше еп russe шоdегпе. «Revue des etudes slaves», 1924, IV), кото
рая, к сожалению, почти не оставила следа в академической и школьной тра
диции. Н. Н. Дурново различает четыре рода в ед. числе: мужской одушевлен
ный, мужской неодушевленный, женский и средний, и два рода во мн. числе: 
одушевленный и неодушевленныЙ. Этот взгляд основан на предпосылке, что, 
например, 80Л1< и вБЛ1<U - это разиые слова (т. е. на предпосылке, противопо
ложной той, которая принята в настоящей работе). Подробнее об этом см. 
§ 2.16 . 

• 3 Существуют, по-видимому, н другие «скрещенные» согласовательные 
классы: например, слово шu.мnанае совмещает свойства согласовательиых 
классов 2, 4 и 6. 
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синтезе текста с заданным смыслом). Пусть требуется, например, 
построить некоторое сообщение о деВОlJ:ке-сироте. При первой 
из указанных трактовок словосочетание типа эта сирота возни

кает так: а) исходя И3 описываемой ситуации, выбирается нужное 
существительное - сирота «<скрещенного» согласовательного' 
класса), а также нужное слово-атрибут - этот; ввиду особен
ности слова сирота пол описываемого лица на данном уровне 
никак не отражается (далее по правилам, от которых мы здесь 
для простоты отвлекаемся, выбираются нужные число и падеж 
взятого существительного, скажем, И. ед.); б) по синтаксическим 
правилам получаем две допустимых словоформы слова-атрибута -
этот и эта; в) для разрешения неоднозначности вновь обращаемся 
1, описываемой ситуации, а именно, учитываем пол рассматри
ваемого лица и осуществляем так называемое «семантическое 

согласование» - выбираем нужную И3 двух словоформ (.1та). 
При второй И3 Уl,азанных трактовок эта процедура выглядит 
проще: а) в соответствии с ситуацией выбирается существитель
ное сирота 2 (4-го согласовательного класса), а также слово
атрибут этот; б) по обычным синтаксическим правилам выби
рается нужная словоформа слова-атрибута - эта. Иначе говоря, 
процедура здесь такая же, как для словосочетаний типа эта 

учительница. 

В то же время д.'IЯ морфО.'Iогического описания между двумя 
трактовками слов типа сирота нет существенного раз.'IИЧИЯ. 

В самом деде, для предме:гных слов разница сводится .'Iишь к фор
мадьному вопросу о ЧИС.'Iе лексем (одна дексема сирота И.'IИ не
скодько омонимичных дексем сирота l' сирота 2 и т. д.); очевидно, 
однако, что с собственно морфологической точки зрения совокуп
ность омонимичных лексем равносильна единой лексеме. Правда, 
раз.'IИЧИЯ в ЧИС.'Iе СОГ.'Iасовательных Iшассов предметных сдов, 

вообще говоря, могут сказаться на парадигматической схеме 
слов-атрибутов и тем самым пов.'IИЯТЬ на МОРфО.'Iогическое описа
ние; однако, "ак мы увидим ниже (§ 2.21), «скрещенные» согдасо
ватедьные классы, в ОТ.'Iичие от обычных, в парадигматической 
схеме C.'Iob-атрибутов самостоятельного отражения не находят. 

Практически мы исходим во второй части книги (т. е. в собст
венно морфО.'Iогическом описании) И3 традиционной трактовки; 
в частности, при различных подсчетах l\аждое СДОВО типа сирота 
учитывается тодько один раз. I3 то же время мы можем ПОЗВО.'Iить 
себе в настоящей главе ради простоты Исходить ИЗ второй трак
товки и, сдедоватедьно, игнорировать существование скрещенных 

согласовате.'IЬНЫХ классов (поскольку, как мы виде.'IИ, раЗ.'Iичие 
между двумя трактовками существенно тодько Д.'Iя синтаксиче

ского, но не для морфологического описания). 

3 а м е ч а н и е. В совремеJI\fОЙ разговоРItой речи пронвлнется отчет
ливая тенденция к употреблению l'лагола (реже прилагательного) в женском 
роде при словах типа иРlИ, директор, инженер, еСJIИ они обозначают щен-
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ЩIIНУ. Па КОСВ(,Нllые IlllДЕ'ЖII, однако, :>та тенденция почти не распростра
няет(',Н. F,сли приаllаТI, :ITO явление уже уааконеllНЫМ для современного языка, 
мы СТUJIЮlемсн здесь с аш\Логичной проблемuй: JlИбо '1) мы признаем сущест
вование единой лексемы врач - тогда нодобные слова выделяются в особыii 
согласователъныii класс, ОТЛIlчныii даже от согласовательного класса слов 
общего рода (НОСЮ)J[ЪКУ можно Сlшзать атого сироту и JlnУ сироту, но нельзя 
сказатъ ату врача), либо 2) мы НРИ3НllСМ омонимию между вра1/1 (слово со
гласователыlOГО КJшсса 2) и uра'l2 (слово СОГJlасователъного Iшасса 4, не имею
щее косвенных падежей ед. Чllсла). Поскольку, однако, речь здесь идет 
о явлении, которое еще по узаконено окончателы[() n литературном лзыке, 
мы вообщо не будем ого ДllJlое УЧИТЫВllТI,. 

Установленное расхождение между согласовательными I\nac
сами и родами ставит перед нами проблему терминологического 
характера: оно обязывает либо 1) назвать и в русском языке, 
подобно латыни, немецкому и т. д., согласовательные классы 
родами (как это делает, например, Н. Н. Дурново 54), т. е. при
знать существование шести родов, JIИбо 2) сохранить для русского 
языка традиционное употребление слова «род», но при этом при
знать, что русский род с типологической точки зрения отличен, 
например, от латинского. Мы выбираем второе - прежде всего 
для того, чтобы не вступать в противоречие с устойчивой тради
цией. Таким образом, на данном этапе изложения можно понимать 
под родами пары согласовательных классов (1 и 2 - мужской 
род, 3 и 4 - женский род, 5 и 6 - средний род). С другой сто
роны, мы будем различать «неодушевленные» (1, 3, 5) и «одушевлен
ные» (2, 4, 6) соглаСовательные классы. 

§ 2.16. Назовем с о г л а с о в а т е л ь н о й с в язь ю лю
бую синтаксическую связь (непосредственную или опосред
ствованную другими словами) между существительным и сло
вом-атрибутом, ври пОТОрОЙ выбор сегмента слова-атрибута 
зависит от выбора существительного и (или) от граммати
ческой формы, в которой оно стоИт. Типичным примером со
гласовательной связи является, конечно, атрибутивная связь; 
сюда же относится большинство вариантов так называемой предй
кативной связи. Существует, однако, и ряд других, менее распро
страненных типов согласовательной связи, в частности: 1) связь 
через предлог из: ср. одиn из домов и одnа из степ; 2) связь через 
глагол определенного типа: ср. это дело считают безnадёжnым 
и эту затею считают безnадёжnой; 3) связь (обычно опосредст
вованная) со словом 1'>от6рый в придаточном предложении: 
ср. дом, в 1'>отором ... и 1'>nига, в 1'>оторой ... ; 4) связь с некото
рыми числительными (два, 6ба, полтора; дв6е, тр6е и т. д.): 
ср. два д6ма и две степы.. 

Уже из приведенных примеров ясно, что данное выше опре
деление согласовательного класса слишком узко, поскольку оно 

51 См.: N. J) u r н о V о. J.a categOI'ie du geнre ен ['usse moderne; 
Н. Н, Д у р н о во. ГраммаТllческий С.JIоварь (грамматические и лингви
стцческие термипы). М.-Пг" 1924 (статья (,Род».) 
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'Опирается Т'ОЛЬК'О на атрибутивную связь, т. е. лишь на 'Один 
(самый распр'Остраненный) тип с'Оглас'Овательн'Ой связи, т'Огда как 
Б действительн'Ости 'Объективн'Ое деление существительных на 
с'Оглас'Овательные классы пр'Оявляется не Т'ОЛЬК'О в эт'Ом, Н'О И 

R других типах с'Оглас'Овательн'Ой связи. Теперь мы м'Ожем пред
л'Ожить следующее б'Олее 'Общее 'Определение (11): С'О г Л а с 'О
Б а т е л ь н ы м к л а с с 'О М называется такая с'Ов'Окупн'Ость 

существительных, ЧТ'О любые два ее члена, будучи взяты в люб'Ой 
грамматическ'Ой ф'Орме (Н'О 'Одн'Ой и т'Ой же для 'Об'Оих), при с'Огла
с'Овательн'Ой связи требуют 'Одн'Ой и т'Ой же с'Ов'Окупн'Ости сегмент'Ов 
люб'Ог'О сл'Ова-атрибута. 

Таким 'Образ'Ом, теперь для 'ОДН'ОГ'О и т'ОГ'О же термина (<<с'Огла
с'Овательныlr класс существительных») предл'Ожен'О два разных 
'Определения, к'От'Орые, в'О'Обще г'Ов'Оря, не равн'Осильны. Чт'Обы 
различить 'Объекты, называемые этим термин'Ом при 'Определении 
1 и при 'Определении 11, М'ОЖН'О г'Ов'Орить С'О'Ответственн'О 'О «с'О
глас'Овательных классах, выделяемых П'О атрибутивн'Ой связи» и 
'о «с'Оглас'Овательных l\лассах, выделяемых П'О с'Оглас'Овательн'Ой 

связи». В дальнейшем п'Од с'Оглас'Овательными классами (без 
ут'Очнения) п'Онимаются с'Оглас'Овательные классы, выделяемые П'О 
с'Оглас'Овательн'Ой связи (т. е. в с'О'Ответствии с 'Определением 11) 00. 

Об'Общение перв'Оначальн'Ог'О 'Определения с'Оглас'Овательн'Ог'О 
класса в принципе м'Ожет привести к увеличению числа с'Оглас'О

вательных l\ласс'Ов. С ЭТ'ОЙ т'Очки зрения представляют 'Ос'Обый 
интерес с'Очетания существительных с так называемыми с'Обира
тельными числительными дв6е, трое, четверо и т. д. Как указы
вает АГ (§ 720), эти числительные уп'Отребляются (наряду с 'Обыч
ными два, три, четыре и т. д.) с'О сл'Овами МУЖСК'ОГ'О и 'Общег'О 
р'Ода, 'Об'Означающими лиц, и С'О сл'Ов'Ом среднег'О р'Ода лицо; 
Tal\, М'ОЖН'О сказать два врача II двое врачей, два лица и двое лиц, 
Н'О не.тrьзя сказать двое вол/'>ов, двое животных. Если признать ЭТ'О 
указание стр'Огим грамматическим правил'Ом, Т'О с'Оглас'Овательный 

l\дасс 2, выделенный П'О атрибутивн'Ой связи (равн'О как и с'Огла
с'Овательный класс 6), д'Олжен быть разбит на два с'Оглас'Ователь
ных класса, выделяемых П'О с'Оглас'Овательн'Ой Связи - так назы
ваемый личный и ,так называемый неличный 06 (2а - врач, 2б -
волк, 6а - лицо, 6б - животное). Трудн'Ость здесь, 'Однак'О, 
в т'Ом, ЧТ'О стр'Ог'Ость указанн'Ог'О 'Ограничения в действительн'Ости 
весьма невелика : степень неправильн'Ости «шеграмма тичн'Ости») 

Ы; Такое словоупотребленпе, между IlРОЧПМ, отражает наш взгляд, 
cOTJJaCHO которому определения 1 и II неравноценны, т. е. должны рассматри
ваться не как проявлеЮIЯ двух разных, но равно допустимых подходов, а как 

два ПОС.lедовательных приб.'1ижения к некоторому объективному Ч.тIенению 
существительных (причем второе точнее, чем первое). 

56 ер.: В.В. Виноградов. Уl>аз. СОЧ., стр, 309; R. J akobson. 
ТЬе geIl<!el' patterll of RussialI .. (,Studii ~i cel'Cetari IillgYistice. Оmаgiп 
lui Al. Gгащ,>,1960, .м 3, стр. 542, 
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словосочетания двое волков несравненно. меньше, чем, например, 
у словосочетания моя дом. Даже академическая грамматика 
допускает в качестве «разговорных» такого рода сочетания с на

званиями детенышей, например двое котят; кроме того, сами 
предостережения против словосочетаний типа двое волков говорят 
об их распространенности. Если же признать грамматически 
допустимыми сочетания числительных двбе, трбе и т. д. С любыми 
существительными классов 2 и 6, то вопрос о разделении зтих 
классов, разумеется, отпадает. Таким образом, вопрос о сущест
вовании в современном русском языке «личныю) и (шеличныю) 

согласовательных классов непосредственно зависит от признания 

грамматически правильными или грамматически неправильными 

словосочетаний типа двое волков. Не вынося решительного сужде
ния по этому вопросу, мы будем практически рассматривать 
ниже только систему из шести согласовательных классов. 

Других фактов подобного рода в русском языке, по-видимому, 
нет; таким образом, мы мотем считать, что переход от определе
ния 1 к определению 11 не изменяет числа и состава согласова
тельных классов. Однако новое определение позволяет расширить 
наши знания о согласовательных классах. 

Принято считать, что в современном русском языке роды во 
мн. числе не различаются 57. Этой несколько неопределенной 
формулировке можно придать лишь следующий точный смысл: 
в любой грамматически правильной русской фразе, содертащей 
существительное во мн. числе, мотно заменить это существите::IЬ

ное любым существительным другого рода (поставив его в том те 
числе и падеже) и полученная фраза будет такте грамматически 
правильной; иначе говоря, например, словоформы домами, сте
н,ами и БЮfДми взаимозаменимы без потери грамматической пра
вильности в любой фразе. Эта точна зрения основана, однако, 
только на данных обычной атрибутивной связи. Учет всех типов 
согласовательной связи позволяет легко ее опровергнуть. ер., на
пример, следующие фразы: 
Я доволен этими домами, каждый из которых по-своему хорош. 
Я доволен этими стенами, каждая из которых по-своему хороша. 
Я доволен этими ОЮfДми, каждое из которых по-своему хорошо. 
Легко убедиться, что в этих фразах словоформы домами, 

стенами, бкнами заменять друг друга нельзя. Разумеется, по
добные фразы можно построить не только для Т., но и для любого 
другого падежа; вместо слова каждый MO,f>HO взять c.'lOBa одйн, 
первый, лучший и т. д. 

Аналогичным образом опровергается столь те распространен
ное представление о том, что противопоставление по одушев-

57 Постепенно выходящие 113 употреб.1еНIIЯ с.10ВОФОР~IЫ обеих, обеи.l/, 
обеu.«u 11 данном случае в расчет не ПРШIИмаются. 
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JIеllности-неодушевленности ограниqено только В. падежом. 
ер., например, такие фразы: 
Я подошел к тому до,м,у, который я увидел. 
Я подошел к то,м,у ,м,альчику, которого я увидел. 
Здесь слова до,м, и ,м,альчик, различающиеся только по признаку 

одушевленности, стоят не в В., а в Д. падеже; тем не менее заме
нить дому на ,м,альчику или наоборот нельзя. Понятно, что подоб
ные фразы можно построить и для других падежей. 

Рассмотрим теперь контекст словоформы ,м,альчику в последней 
из приведенных фраз, т. е. контекст «Я подошел к то,м,у ... , ко
торого я увидел». Попытаемся выяснить, какие словоформы допу
скает этот контекст. Мысленный ЭI,сперимент показывает, что 
этот контекст допускает все существительные согласовательного 

класса 2, взятые в форме Д. ед., и только их. Иначе говоря, дан
ный контекст может служить так называемым диагностическим 
контекстом для существительных согласовательного Iшасса 2, 
т. е. контекстом, с помощью которого можно по одной словоформе 
(в данном случае - Д. ед.) определить, относится ли рассматри
ваемое существительное к согласовательному классу 2. Оказыва
ется, что, опираясь на разные типы согласовательной связи, 
можно построить диагностические контексты, позволяющие 

опознать существительное любого из шести согласовательных 
классов в любой грамматической форме (т. е. в любом числе и 
падеже). Приведем в качестве примеров диагностические контек
сты, позволяющие определить класс существительного а) по 
словоформе И. ед., б) по словоформе Р. мн. 

а) Класс 1. Вот тот . .. , который вы видели. 
Класс 2. Вот тот ... , которого вы видели. 
Класс 3. Эта была из тех, которые вы видели. 
Класс 4. Эта была из тех, которых вы видели. 
Класс 5. Это было из тех, которые вы видели. 
Класс 6. Это было из тех, которых вы видели. 

б) Класс 1. Я видел одиn из этих .. . 
Класс 2. Я видел одnого из этих . . . 
Класс 3. Вот одnа из тех ., которые вы видели. 
Класс 4. Вот одnа из тех ., которых вы видели. 
Класс 5. Вот одnо из тех ., которые вы видели. 
Класс 6. Вот одnо из тех ., которых вы видели. 

Можно построить также диагност'ические контексты для суще
ствительных каждого рода, например: «вот ,м,ой ... », «вот ,м,оя ... », 
«вот ,м,оё ... » (берется И. ед.) 58, «вот одиn из этих . .. », «вот 
одnа из этих . .. », «вот одnо из этих . .. » (берется Р. мн.). Мошно 
построить, наконец, диагностические контексты для всех (<оду-

58 ер. траДJЩИОllllыii ПШОДЫlЫii прпrм огтрrl\елеНIIН pOl\a. 
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шевленныХ» и для всех 

например: «вот те ... , 
вuделU». 

(шеодушевленных» существительных, 

которых (соответственно которые) вы 

РаССМОТРСlllIЫС факты дают ДОПОЛНИТСЛЫIЫЙ аргумснт в полl>3У uбъедп
пения ра:шых чисел в одну JICKceMY (см. § 2.11). Примем временно ПРОТИВО
IIОЛОЖНУЮ ТОЧКУ :Jрения, с()гласно которuй разные числа обра:JУЮТ разные 
JIeKCeMbl, и рассмотрим вновь вопрос о сог,тlасователыIх ю\3ссах. На нсрвый 
взгляд мы ДОЛЖНЫ JlОЛУЧИТЬ картину, онисаllНУЮ Н. Н. Дурново, а именно: 
имеются чстыре согласоваТРJlЫIЫХ класса ЛCl{сем ед. числа (1 -до.«, 2-
слон, 3 - стена, коаа, 4 - ОННО, чуд6вище) и два согласовате.~ЫIЫХ класса 
JICKCeM ми. числа (5 - дома, стены, окна, 6 - слоны, коаы, чудовища). Од
нако, как только мы "римсм во внимание факты, указанные выше в настоящем 
нараграфе, стаНОВИТСJl ясно, что в деiiствительности такие «ОДIlОЧИСJIовые» 
JICKCeMbl распадутся 110 крайпей мере на 12 согласователыIхx классов, 
а именно: 1 - Bo.~t, 2 - ('лоп, 3а - степа, .1б - коаа, 4а - ОЮI6, 4б - чу
довище (для провсрки достаточно «испытатЬ» эти слова на КОlIтскстах груп
ПЫ а); 5а - до.иа, 5б - стены, 5в - окна, 6а - (·.~OHbt, 6б - ~'баы, 6в - ЧУ
довища (длн "роверки l\остаточно иеll().1ьаоватт, контексты группы 6). Уже 
сам по себс этот факт СJIУЖИТ хорошим аргументом против "ризнаНIIJI «одно
ЧИСЛОВЫХ» лекссм. 110, кроме того, 011 показывает СJIсдующсе: даже естl мы 
оБыIим,, паllример, «домн» ОТ,'~СЛJ>ноii лексемой, мы будем вынуждены Со
хранить аа этой лексемой сиптаксическую характеристику (МУЖСКОЙ род), 
свойственную соответствующсii .1сксеме ед. ЧIIС,1а «дом». Иначе I'OBOPH, мн. 
число не свободно от синтаксических свойств соответствующего ед. числа и 
наоборот -- они обра;~уют пару, характерпзующуюся одними и тем!! же зна
чеНИJIМИ синтаксичсских ПРИЗllаков «род» II (<{J,1УШСВ.т:Iенность-неодушевлен-
1I0СТЬ». ЭТО - важный аргумснт в IlО.1ЫУ того, чтобы объединить их в одну 
лексему и ПРИIlllсать эти синтаксические характеристики .'Iексеме D целом. 

Г1Ju • ."жumичесN.UЯ "U1негОlJия (согддсова'mе.l,ЪНъtй J>/UlCC) 
1(U1i Соединение гРU.'Jt.'Jt(J/muческuх J>utnetopuu рода 

и одушевдеU1tосrnи-неодУluевдеuuосntи 

§ 2.17. Принадлеll\НОСТЬ существительного к определенному 
согласовательному классу образует синтаксический злемент зна
чения его словоформ. Из § 2.16 ясно, что один из шести таких 
элементов присутствует в любой словоформе рассматриваемой 
совокупности существительных (независимо от того, к какому 
числу и падежу относится эта словоформа). Иначе говоря, эти син
таксические элементы являются обязательными и, следовательно, 
грамматическими. Они не сопряа.;ены ни с какими ДРУГlНIИ грам
матическими элементами. В самом деле, ни номинативные зна
чения «одушевленностЫ> и (шеодушевленностЫ>, ни номинативные 

значения пола не являются грамматическими (первые не удов
летворяют требованию регулярности, вторые - ни требованию 
регулярности, ни требованию обязательности, ср. § 1.5). 

Таким образом, однородный ряд синтаксичесI.;ИХ элементов: 
«согласовательный класс 1», «сог.'lасовательныЙ I.;ласс 2» и т. д. 
сам по себе образует грамматическую категорию «согласовате.'lЬ
ный класс» (граммемами которой являются эти синтаксичеСfiие 
элементы). В соответствии с определением, данным в § 1.9, эта 
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.частная грамматическая категория существительных является 

кла,ССИфИЦИР ующеЙ. 
Как мы видели выше, синтаксический элемент, отражающий 

необходимость согласовывать подчиненное слово-атрибут, содер
жится также в граммемах числа и падежа. Однако у этих кате
горий данный синтаксический элемент выступает лишь как до
полнение к не ко тор ому другому элементу (номинативному или 
тоже синтаксическому). В грамматической категории согласова
тельного класса этот элемент сам по себе образует граммему. 

· Таким образом, существование числа (у существительных) и 
падежа как грамматических категорий в принципе не зависит 
от согласования: эти грамматические категории сохранились бы 
и в случае исчезновения правил согласования. Напротив, грам
матическая категория согласовательного класса в подобном 
случае сразу же исчезла бы: она не имеет никакой иной природы, 

· кроме отражения правил согласования. 
Список граммем грамматической категории «согласовательный 

· класс» (т. е. список согласовательных классов) можно предста
вить не только в виде единоl'О ряда, но и R виде системы, построен

ной по двум или нескольким различительным признакам. Со
ответственно каждый согласовательный класс получит двучленное 
или многочленное обозначение. Если при этом окажется, что 
для каждого различительного признака найдется синтаксическая 
задача, для которой требуется только он один (а остальные при
знаки безразличны), такие признаки могут быть объявлены само
стоятельными классифицирующими грамматическими категориями. 
Иначе говоря, мы можем представить классифицирующую грам
мати'tескую категорию как совокупность двух или нескольких 

таких категорий, «накладывающихся» друг на друга. Понятно, 
что такое разложение, вообще говоря, может быть произведено 
по-разному, в зависимости от выбора различительных призна
ков. 

Очевидно, что для грамматической категории «согласова
rельный класс» наиболее естественным является то разложение, 
которое указано в § 2.15. В самом деле, противопоставление 
«синтаксической одушевленностИ» (согласовательные классы 
.2, 4, 6) и «синтаксической неодушевленностИ» (согласовательные 
классы 1, 3, 5) обладает заметной самостоятельностью. Прежде 
всего оно единообразно выражается: В. мн. совпадает (как 
в самой парадигме существительного, так и в наборе форм под
чиненного слова-атрибута) сР. мн. у (<Одушевленных» классов 
и с и. мн. У (шеодушевленныХ» классов (в согласовательных 
классах 2 и 1, кроме того, В. ед. подчиненного слова совпадает 
соответственно с Р. ед. или и. ед.). При этом существенно, что 
при атрибутивной связи в В. мн. имеется только это противопо
ставление, а противопоставле~ие родов нейтрализовано. В то же 
время данное противопоставление очевидным образом соотнесено 
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с семантическим противопоставлением (<Одушевленного» и ({не

одушевленного». 

Второе противопоставление (а именно, противопоставление 
родов), вообще говоря, можно рассматривать просто как остаток 
после вычленения первого (поскольку оно выражено менее еди
нообразно и соотнесено с семантическим различием лишь в части 
случаев). Отметим все же, что во многих формах, например 
в И. ед., представлено (при атрибутивной связи) только противо
поставление родов, тогда как противопоставление по одушевлен-

ности - неодушевленности нейтрализовано. . 
Таким образом, противопоставление согласовательных классов 

сушествительных допустимо представлять в виде двух самостоя

тельных классифицирующих грамматических категорий: оду
шевленности-неодушевленности и рода. Из сказанного ясно; 
однако, что в отличие от выявления согласовательных классов, 

отражающих некоторое объективное членение русских существи": 
тельных, признание самостоятельных категорий рода и одушев
ленности не вытекает с необходимостью из фактов, а является 
лишь одним из способов описания выявленных согласовательных 
классов. 

Существованuе 7-го согдасоватедьuого l(дасса 

§ 2.18. Рассмотрим теперь singularia и pluralia tапtuш, 
которые временно были оставлены в стороне. К каким согласо
вательным классам они относятся? Для singularia tапtuш ответ 
на этот вопрос прост: все они распределяются по шести согласо

вательным классам, выделенным ранее. В самом деле, любое из 
них допускается каким-нибудь из диагностических контекстов, 
приведенных в § 2.16. Заметим, что почти все они относятся 
к «неодушевленным» классам, например хворост, лай - к классу 
1, :медь, . возня - к классу 3, золото, .мытьё - к классу 5. 

С pluralia tantum дело обстоит сложнее. Как известно, в грам
матиках, отражающих язык после реформы орфографии 1918 г., 
pluralia tantum всегда признаются словами, не имеющими опре ... 
деленного рода. Обоснование такого решения сводится к следую
щему: род существительного определяется по форме согласован
ного с ним слова; во множественном числе согласуемые слова 

рода не различают; pluralia tantum имеют только мн. число, 
следовательно, их род определить нельзя. Более тОчно эту точку 
зрения можно сформулировать так: любое слово из числа pluralia 
tantum можно отнести к любому из трех родов и это не приведет 
ни к каким ошибкам; поскольку, однако, нет оснований для 
предпочтения одного рода другим, мы не относим эти слова ни 

к какому определенному роду. 

Разумеется, эта точка зрения целиком основана на положении' 
о том, что pluralia tantum не имеют единственного числа. Оказы-
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Вi\.е'l'СЯ, однако, Ч'l'о она неудовлетворитеJiьна даже при ЭТОI1 
исходной посылке. Как показано в § 2. Hi, РОl\ существительного 
можно определить не только по словоформам одинственного 
числа, но и по любой словоформе множественного числа; для 
этого достаточно взять диагностические контексты типа мот 

одиn (соответственно одnа, одnо) из этих . .. ». Если изложенная 
точка зрения верна, то следует ожидать, что, например, слово 

саnи, будучи взято в форме родительного падеil\а, будет допус
каться диагностическим контекстом любого из трех родов. Про
верка показывает, однако, что в действительности словоформа 
саnей не допускается ни одним из этих KOHTel,cTOB. (Чтобы полу
чить грамматически правильную фраау с аналогичным смыслом, 
нужно сказать: вот одnи из этих саней.) Таким образом, даже 
при традиционной точке зрения на устройство парадигмы слов 
типа са,н,и оказывается невозмон\Но отнести эти слова ни к од

ному из трех родов (и, следовательно, ни к одному иа шести со
гласовательных классов). 

Выше было показано, однако, что более правомерна иная 
точка зрения, согласно которой слова типа саnи имеют полную 
парадигму, включающую не только множественное, но и единст

венное число. При этой точке зрения непринадлежность слов 
типа саnи ни к одному из <юбычныХ» согласовательных классов 
оказывается непосредственно очевидной, поскольку этим словам 
соответствует набор сегментов слов-атрибутов, отличный от всех 
«обычных» наборов; ср., например: 

И. е;\. 
И. мн. 

nовый дом 
nовые до.:ча 

nовая степа 

nовые степы 
новое окnо 

nовые бюш 

llовые сапа 

ноеые саnи 

Как видно из приведенных выше примеров обычной атрибу
тивной связи, особенность согласования со словами типа саnи 
состоит в том, что при разных числах существительного выступают 

одни и те же сегменты слов-атрибутов. Эта особенность распро
страняется и на другие типы согласовательной связи, ср.: ворота 
были открыты; эти часы считаются очеnь цеnnыми; nожnицы, 
за которыми я nришёл; лучшие из этих часов и т. д. В одном слу
чае, однако, а именно при соединении слов типа саnи с числитель

ными, правила согласования не выводятся из этой общей особен
ности. Ниже указан способ соединения слов типа саnи с теми 
числительными, у которых выбор сегмента зависит от согласова
тельного класса связанного с ними существительного. 

Числительное один подчиняется правилам обычной атрнБУТltвной связи: 
одни сутки, ср. одщ! дом, одно ОКНО и т. д. 

Числительные 2-4. И. падеж: двое, трое, четверо ~ymOJ;. Слова тина 
сани являются единственной грунпой слов, для которых возможны ТО.1ЬКО 
:эти словоформы. Наряду с обычными два, три, чрт/;/ре эти с.10ВОфОРМЫ могут 
выступать также при существительных Jшассов 2 и 6, например: два врача 
и двое врачей (см. также выше, § 2.1п). Б прочих случаях выступают ТОЛl,ко 
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~ловоФормы ава, f)ee, три, четь/ре. В косвенных падеiБах 59 раз:шчие"между 
согласовате.'lЬНЫМИ классами почти по::шостью снимается: двумя CYInKa,l,/U, 
домами, врачами, неде.л,я.ми и т. д. (при классах 2 и 6 возможны также слово
формы типа двоими, например, двоими врачами; при словах типа сани этп 
словоформы теоретически также допустимы, но неynотребительны). 

Числительные 5-10. В И. падеже слова типа сани вместе со словамп 
классов 2 и 6 отличаются от остальных тем, что наряду с обычными сочета
ниями типа пять суmо,; (ср. lI.чmь до.110в, cpalfP!i, недель 11 т. д.) здесь возможны 
также сочетания типа /l.чтеро ("уmо,; (ер. II.,!/Ilеро врачей). В косвенных паде
жах действуют те iБе правила, что для ЧlIс:ште.1]ЬНЫХ 2-4: /l.чтью cyml<a.lru, 
домами, врачами, недм.'I.I111 II т. Д. (допустимо /l.чmеры.1/1I врачами; 1l.'Imepbl.l/lt 
сутnами неynотребительно). 

Числительное полтора. Словоформы 11. падежа ;J\ЛЯ существительных 
типа сани в литературном языке нет; в ПРОСТQречип, однако, эта пустая клеткв 
может заполняться Со']овоформой полторо 60 (например, 1IO.~n!opo сутоn), ко
торая явно построена по ПРОПОРЦIlIl четыре: чствеРО=1Iолтора : х. В косвен
ных падежах выступает единая для всех классов словоформа: 1Iолутора 
сутnами, днями, неделя,l,tU, вёдра.lfU II т. д. 

Числительное оба. Словоформы И. падеiБа для существительных ТlIпа 
сани в литературном языке нет; в просторечин встречается словоформа об6и". 
В косвенных падежах с этнми словами употребляются те же словоформы, 
что со словами мужского и среднего родов (например, оБОIl.lfU ножница.lflt, 
санями, ворота.llи, ср. обоими aO,l,/a,l,/lt, Ol<HaMlt), в отличие от слов женского 
рода (обеu.ми pYl<aMU). Характерно, что среди C.'lOB типа сани в этом отношении 
не обнаруживается никаких различпй между словамн с морфологичеСКIIМИ 
признакамп мужского и среднего родов ('lась/, ворота) II С.l0вами с морфо.l0-
гпческими призвакаМlI женского рода (ножницы, брliJh'U). Следует подчерк
нуть, одвако, что в разговорном языке С.'lовОФормы оБСи.t·, обси,l,l, оБСu.wu 
исчезают н, таким образом, D этом "УIlI~те раа:I1iЧII(' меiliДУ cUT.'1aCOBaTe.lh~ 
ными классами вообще снимается. 

Рассмотрев все ocHoBныe типы согласовательной связи, мы 
убеждаемся, во-первых, в том, что слова типа саnи не принадле
жат ни к одному из шести выделенных ранее согласовательных 

классов, во-вторых, в том, что внутри самой этой группы не обна
руживается никаких различий в правилах согласования, т. е. 
что все они должны быть отнесены к одному и тому же согласова
тельному классу. Иначе говоря, все слова типа сани принадлеiI,ат 
к особому, седьмому согласовательно:му f>лассу. 

Что касается слов типа чернliла, то они, как показано в § 2.12, 
представляют собоii singularia t,апtшп среди pluralia tапtшп. 
Очевидно, что они попадают в тот же согласовательный класс·, 
что и слова типа сани (т. е. в седьмой) - подобно тому, как хво
рост попадает в тот же согласовательный класс, что дол; возня -
в тот же, что стена; золото - в тот же, что болото. 

Слова с дефектной парадигмоii тниа aeB1lama (которые мы не относим 
к числу pluralia tantum, ср. § 2.12) прпнадлежат к «обычным.) согласователь
ным классам, например: 8евчdmа - согласовательнып класс 4 (ср. одна ив 

59 Здесь 11 ниже, где речь идет о косвенных llадежах, I1меется в ВIIДУ: 
кроме винительного. В. иадеж совпадает: при сущеСТВIIте,1]ЬНЫХ классов 1, 
З, 5 и при существительных тнпа Clllllt с И., при существительных класСов 2, 
4, 6 - с Р. падежом. 

80 В Уш. эТа словоформа :заПIIсаIIа кю, nОЛlllора (с пометоН «с такнм У,1а
рением!»); ср. l'аl->же .-\1', § (;22. 
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этих девчат), ребята - согласовательный класс 2 (ср, один иа этих ребят) 
и т. д. 

Особый случай составляют слова белые и чёрные ("а" названия сторон, 
например в шахматах). В отличие от слов типа девчата, ОНИ ведут себя как 
pluralia tantum: имея в виду указанное значение, нельзя с"азать один ид 
белых или одна ид белых, но можно (хотя и с некоторой натяжкой) сказать 
одни ид белых, J;аждые ид белых. Однако от остальных pluralia tantum эти 
слова отличаются тем, что В. падеж обычно совпадает здесь (как в самой 
парадигме существительного, так 11 в наборе форм подчиненного Со1I0ва-атри
бута) с Р., а не с И.; ср., иапример: он вынудил бе.llЫХ сдаться. Мы имеем 
здесь дело, таким образом, с зачатками 8-1'0 СОl'ласоватеЛЬJ10ГО класса, 
Разумеется, эти факты носят слиш"ом ИЗОJшроваПIlЫЙ характер; " тому же 
они не вполне четки (ср. фразу бери себе белые, (l J/, возьму чёрны�,, где 
В.=И.). Поэтому в дальнейшем мы НИ"aI{ не будем учитывать эти два CJIOBa 
(несмотря на заманчивую симметричность в строении снстемы согласователь
ных классов, "оторую дал бы согласовательныIr "ласс 8). 

lJfec,no 7-10 согдасоваmеЛ/Ь1l0/0 1.'ллсса 
среди оста .rtbUЪtX 

§ 2.19. Если устранить все «скрещенные» согласовательные 
классы с помощью «расщеплению) соответствующих слов на омо

нимы (см. § 2.15), отбросить слова белые и чёрnые (см. § 2.18) 
и принять некоторое дополнительное соглашение относительно 

морфемы пол (половина) 61, то окажется, что выявленные выше 
семь согласовательных классов охватывают все русские существи

тельные; иначе говоря, они образуют действительную классифи
кацию существительных, в отличие от традиционной системы родов. 

Внутренние отношенnя между первыми шестью классами 
выявлены выше. Каково же отношение 7-го согласовательного 
класса к первым шести? Легко обнаружить, что как по значению, 
так и по внешним особенностям (совпадение В. падежа с И, в на
боре форм подчиненного слова-атрибута, а также в самой пара
дигме существительного) 7 -й класс объединяется с (шеодушевлен
нымю) классами (1, 3, 5), Что же касается деления классов по 
родам, то здесь 7-й класс не обнаруживает большей близости 
ни к одному из трех родов. От всех трех родов сразу он отлича
ется омонимией словоформ разных чисел. Таким образом, отно-

61 Это соглашеНIlе, из "оторого мы исходим также 11 в собственно морфо
логичес"ом ОПlIсаНlПI, состоит в следующем: вопре"и НаПIlсанию еДИНIIЦЫ с на

чальной морфемой пол типа no,л"мeтpa, nОЛlfаса, 1l0медра, nолверсты должны 
рассматриваться не как единые словоформы, а "а" словосочетаНIIЯ, аналогич
ные, например, словосочетаниям два часа, три ведра 11 т. д. (а такие слово
формы, как получаса, 1I0луведр6.м, nо.л.увёрсты и т. д., должны считаться при
надлежащими лексемам получас, noлуведрб, nO.l!уверста). В академической 
грамматике принято другое решение: в соответствии с написанием, полчаса, 
полведра и т. д. считаются едиными словоформами; признаются парадигмы 
следующего вида: И. В. ед. nо.л.часа, Р. ед. получаса, д. ед. получасу и т. д. 
Из этого решения с необходимостью вытеlшет признание еще трех согла
совательных классов, которым соответствуют следующие наборы форм со
гласуемого слова: 1) эти полчаса, этого получаса, ... , один ив nо.л.учас6в; 
2) эти nомедра, этого nо.л.уведра, ... , одно ив 1l0лувёдер; З) эти Il0мерсты, 
этой nо.л.уверстЬt, ... 
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шения между семью согласоватеЛЬНЫМlI классами мОжно пред

ставить в виде системы противопоставлений по трем признакам: 

~ МужскоlI ЖеllСЮIЙ Средний 
Одушевленность-
Ilеодушевленность 

ед. и МН. ч. 

I 
1>:13С(' J 

I 
1>:lа('с 3 

I 
1>."1асс 5 

Неодушев-
раз:шчаются * (BO.II) (стена) (И,НО) 

;leHHocTb 

I 
i ед. 11 МН. ч. 1>."1асс 

ОМОНIIМИЧНЫ * (сани) 

ед. 11 МН. ч. 

I 
1>."1а('(' 2 

I 
1>:la('(' 4 

I 
"."1а('(' 6 

ОдушеН:lен-
Р(lЗ."1IIЧ(lЮТ('Я * (врач) (ноаа) (чудовище) 

но('ть 
е;\. Jl )iH. Ч. 

I 
- ** ()~ЮНI1~III'rны * 

* Имеется в ВIIД)": в наборе форм ПОДЧllllеllllOГО слова-атрпб)·та. а таЮt;С (llO "раll
ве!\ мере. в БОЛЬШlIнстве случаев) в саМОII пара;щгме сущесrВlIте,lЬНОГО. 

** ОТIlОСllтеЛLllО слов БC.lble U чёрные см. § 2.18. 

Характерной чертой этой системы является то, что ОМОНlIМIIЯ 
чисел нейтрализует признак рода. Эта черта является специфи
ческой особенностью современного руссного ЯЗЫRа, отличающей 
его от многих других языков, имеющих грамматический "род. 
Так, например, в латыни, французском, испанском, сербско
хорватском, чешском омонимия чисел не исключает различия 

родов (ср., например, франц. grands ciseaux и grandes jumelles). 
Разумеется, в таких языках признаки «род» и «совпадение или 
несовпадение словоформ разных чисел подчиненного слова-ат
рибутю) должны строго разделяться. Но для руссного языка 
построенная таким образом система ОRазывается весьма неэко
номной. Гораздо более «компактную» систему дает объединение 
этих двух признаков в единый признак, принимающий четыре 
значения (за ним естественно сохранить название «род»). Система 
согласовательных классов получает в этом случае следующий вид: 

I~ I 
Оду- lIIужско/l 

I 
iHellcHII/I СреДНllii Hi 

ше"леIlIlОСТЬ-
неодушевлеНIIОеть 

Н еоду шеВJIенно('ть Imac(' 1 1>ла('('. 3 1>ла('с :> 1>:II\('C i 
(до.м) (стенд) (ОННО) (сани) 

Одушев.:zеUНОСТI: I;:I(I('C 2 ЮН\('(' 4 1>:la('c 1; -
(tJ JЮ") (/о"Оаа) ('/удоtJ/lще) 
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Таким образом, для экономного представления СИСтемы согла
сова тельных классов следует признать существование в совре

менном русском языке не трех, а четырех родов. Мы предлагаем 
назвать 4-й род русских существительных «Парным». (Разумеется, 
далеко не всякое слово парного рода содержит в своем значении 

элемент парност:и, но в этом отношении термин «Парный» вполне 
сходен с терМинами «мужской» и «женский», которые тоже опи
раются на прИзнак, характерный только для наиболее важной 
группы слов Соответствующего рода.) 

Итак, существительные современного русского языка объек
тивно распадаются на семь согласовательных классов; внутренние 

отношения между этими классами удобнее всего представить 
в виде противопоставления четырех родов, на которое наклады

вается противопоставление по одушевленност:и-неодушевлен

ности. 

В последующем описании могут быть использованы оба способа 
изображения СИстемы согласовательных классов. Иначе говоря, 
мы оставляем за собой право рассматривать грамматическую 
категорию «(согласовательный класс» в зависимости от практи
ческого удобства либо как единую категорию, либо как резуль
тат объединения двух самостоятельных грамматических кате
горий - категории рода (включающей противопоставление 
мужского, женского, среднего и парного родов) и одушевленно
сти -неодушевленности. 

Вопрос о согдасоватедьuых ",дассах 
11 ;п,есmоu;п,еuuu-сущесmв итедьиых 

§ 2.20. Понятие согласовательного класса, предложенное 
выше для существительных, можно применить rакже к место

имениям-существительным: ДОQтаточно, например, заменить в оп

ределении II (§ 2.16) слово «Существительное» на «местоимение
существительное». При этом следует учитывать, что у местоиме
ний-существительных грамматическая форма включаеr только 
падеж (поскольку словоизменительной грамматической катего
рии числа здесь нет). 

Правда, при практическом применении этого определения мы 
стаЛкиваемся с некоторыми трудностями. Во-первых, местоиме
ния-существительные обычно лишь с трудом допускают опреде
ления (особенно редко встречаются необособленные препозитивные 
определения); поэтому не всегда легко установить, какой сегмент 
слова-атрибута требует та или иная словоформа местоимения
существительного. Во-вторых, многие местоимения-существи
тельные (например, себя, н,екто, н,ечего) имеют дефектную пара,
дигму. В-третьих, большинство местоимений-существительных 
допускает одновременно несколько типов согласования (ср. 
я nрuшёл, я nрuшла, я nрuшло и т. п.), т. е. выделяющиеся здесь 
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согласовательные классы носят преимущественно «скрещенный» 
характер (см. § 2. 15). Все же, несмотря на эти трудности, до
статочно ясно устанавливается следующая общая картина. Для 
местоимений-существительных в принципе возможны 14 «нескре
щенных» согласовательных классов. Наждыii из них сходен 
в отношении правил согласования с совокупностью словоформ 
одного числа существительных одного из семи согласовате;ГIЬНЫХ 

классов. Например, согласовательныii класс, представленный 
словом 1luчт6, характеризуется такими же правилами согласо
вания, как словоформы ед. числа существительных согласова
тельного класса 5 (окп6, бол6то 11 т. д.). Эти потенциальные со
гласовательные классы можно условно обозначить, таким образом, 
как «1 ЩI..}). «1 .\fH'», «2 (';1,.», «2 МН.» И Т. д. до «7 МН.». Однако лишь 
немногие из этих 14 классов представлены «в чистом виде» (как, 
например, класс «5 ед.», куда входит, в чаСТНОСТII, слово 1luчт6): 
большинство местоимений-существительных относится к «скре
щенным» согласовательным классам, совмещающим Свойства 
двух или более из 14 потенциальных классов. Так, например, 
слово 0п относится К «скрещенному» согласовательному lшассу 

«1 ед.+2 ед.» (ср. вuжу его весь и вuжу его всего); слова я и ты -
«2 ед.+4 ед.+6 ед.»; слово 01lli - «7 ед.+1-7 мн.». НаI>онец, 
слово себя относится к «скрещенному» согласовательному классу, 
совмещающему свойства всех 14 потенциальных классов. Все 
эти «скрещенные» согласовательные классы трактуются TaI> же, 
как у существительных: в морфологичеСI>ОМ описании соответ
ствующие слова (например, оп, я, ты, 0пй, себя) считаются еди
ными лексемами, но в синтаксичееких операциях каждое из них 

может при необходимости рассматриватьея I>aI> совокупность 
нескольких омонимов. 

Таким обраэом, имеется классифицирующая частная грамма
тическая категория «согласовательный класс у местоимений
существительных». Нак и в случае с существительными (§ 2. 17),' 
эту грамматическую категорию можно представить в виде объеди
нения нескольких классифицирующих грамматических катего
рий. Способ «расщеплению) здесь достаточно очевиден - такими 
грамматическими категориями являютея: а) род; б) одуmевлен
ность-неодушевленность; в) число (синтаксическое). Например, 
слово 1luчт6 может быть охарактеризовано как слово среднего 
рода, неодушевленное, единственного синтаксического числа. 

Если принять указанное «раСЩепление» грамматической ка
тегории согласовательного класса (что, вообще говоря, необяза
тельно, ср. § 2. 17), то тем самым решается поставленныii в § 2. 13 
вопрос о грамматической катеГОрИIl числа у меСТОllмений-су
щеСТВIIтельных. Такая грамматическая категория есть, но, в от
личие от числа у существительных, она: 1) носит чисто синтак
сический характер, т. е. ее граммемы СОСтоят только из синтак

сических элементов - так же, как, например, граммемы рода; 
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2) является классифицирующей.' Что касается таких слов, как 
'себя или 1Сто, которые допускают }шк единственное, так и мно
жественное синтаксическое число (в соответствии с описываемой 
ситуацией, ср. самого себя и самих себя, 1Сто та1СОй и 1Сто та1Сue) , 
то положение здесь вполне аналогично двойственности рода 
у слов типа сирота (см. § 2. 15). 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ h:A1'ErOPHH СЛОВ-А7'РИБУТОВ 

Гражжаmu'Ч,еС1iuе IiШl11егорuu падежа, 1tltсдл 
u СОlласоваnlеЛЪUОlО кдлсса 

§ 2. 21. При грамматическом анализе слов-атрибутов прежде 
всего необходимо учитывать, что признание у таких слов большего 
или меньшего числа грамматических категорий, участвующих 
в согласовании, не вытекает однозначно из фактов, а отражает 
определенные принципы описания. Рассматривая этот вопрос, 
ограничимся вначале наиболее типичным частным случаем соот
ношения между предметными словами и словами-атрибутами, 
а именно, СОотношением между существительными и прилага

тельными. 

у любого русского прилагательного имеется не более 13 раз
ных сегментов, способных выступать в атрибутивной функции, 
например: н.6в-ыЙ, -ая, -ое, -ого, -ой, -ому, -ую, -ым, -ою, -ом, -ые, 
-ых, -ым,и. Поэтому вполне допустимо следующее описание. Су
ществует всего одна грамматическая категория прилагательных, 

участвующая в согласовании. Она принимает 13 значений, т. е. 
прилагательные имеют в атрибутивной функции всего 13 грамма
тических форм 62. Правила выбора формы при атрибутивной 
свяэи задаются в виде таблицы, где каждому из возможных грам
матических эначений существительного сопоставлен номер формы 
прилагательного, например: В. ед. муж. одуш. -.М 4 (-ого). 
Такое описание дает максимально простую парадигматическую 
схему прилагательного, но в то же время более еложпые правила 
построения фразы (в число которых входит правило о форме 
,подчиненного прилагательного ). 

Общепринятым является другое описание, а именно: для 
каждой частной грамматической категории существительных, 
по которой происходит согласование (В смысле § 2. 14), приз
нается существование одноименной частной грамматической 
категории прилагательных. Соответственно, 13 сегментов разно
сятся по значительно большему числу клеток, т. е. признается 

82 То, что форм будет всего 13, вообще говоря, не вытекает из сказанного 
выше, поскольку могло бы найтись прилагаТl'льное, у которого одному и 
тому же сегменту слова n6вый соответствует два или несколько· разных сег
ментов. Однако в действительности таких прилагатеЛI>ПЫХ в русском языке 
нет. 
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много словоформ-омонимon. Парадигматичес}{ая схема прилага
тельных усложняется, но зато достигается максимально простое 

правило выбора формы при атрибутивной связи: «грамматиче
ское значение прилагательного п о в т о р я е т грамматическое 

значение подчиняющего существительного» (откуда и Сам термин 
«согласование») 63. Именно та}{ решается этот вопрос 11 В на
стоящей }{ниге. 

В русс}{ом язы}{е имеетСЯ согласование (В смысле § 2. 14) по 
следующим частным грамматичес}{им категориям существитель

ных: падеж, число, согласовательный класс. Для падежа и числа 
это показано уже в § 2. 14; для согласовательного }{ласса это 
ясно из § 2. 15: ср., например, этот до.м и эта степа 64. При 
этом, если согласовательный класс представлен как две самостоя
тельные грамматические категории (род и одушевленность---:
неодушевленность, см. § 2.17), то имеется согласование по каж
дой из этих }{атегориЙ. В самом деле, наличие согласования по 
роду видно из приведенного выше примера; наличие согласования 

по одушевленности-неодушевленности устанавливается из срав

нения, например, та}{их фраз, }{а}{ вижу выco~ий до.м и вижу высо
~oгo юnошу 65. В соответствии с описанным выше принципом, 
прилагательным приписываются одноименные частные грамма

тичес}{ие категории: падеж, число, согласовательный класс. При 
этом, как и у существительных, согласовательный класс при 

необходимости может быть представлен в виде двух граммати
ческих категорий: рода и одушевленности-неодушевленности. 
Все эти частные грамматические категории прилагательных 
являются словоизменительными. Каждая граммема любой из 
этих категорий представляет собой синтаксичес}{ий элемент зна
чения (по своей функции этот элемент сходен с «подчиненными» 
падежами существительных, ср. § 2.2). Граммемный состав каж
дой из этих категорий в точности }{опируется с соответствующих 
частных грамматичес}{их }{атегорий существительных. Таким об-

83 Как указал (устно) И. А. Мельчук, выбор именно такого решения 
в значительной мере определен также тем, что при субстантивации грамма
тические характеристики, приписываемые прилагательному в соответствии 

с этим решением, автоматически превращаются в одноименпые характери': 
стики существительного. 

80i Как легко убедиться, согласование по грамматической категории «со
гласовательный класс» - это то же, что внесловоизменительное согласование 
(тогда как словоизменительное согласование складывается из согласования 
по падежу и числу). Внешняя тавтологичность выражения «согласование 
по согласовательному классу» лишь подчеркивает тот факт, что граммати
ческая категория согласовательного класса не имеет никакой другой при
роды, кроме отражения правил согласования. 

86 Из сравнения этих фраз, между прочим, видно, что традиционная фор
мула «прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и па

деже» недостаточна для объяснения всех случаев согласования: в приведеп
ных фразах род, число и падеж прилагательного одинаковы, однако сегменты. 
прилагательного различны и не могут заменяться один другим. 
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разом, например, словоформа выc6~ий, выступающая во фразе 
eu3!J:Y выco~иЙ. дом, содержит, в частности, следующие граммемы: 
В. падеж, ед. число, согласоват. класс 1 (=муж. род И пеодушев
ленность); словоформа выc6~oгo (во фразе вижу выco~oгo юношу) -
В. падеж, ед. число, согласоват. класс 2 (=муж. род И одушев
ленность); словоформа густ6м (в словосочетании в густом лесу) -
ПЗ падеж, ед. число, согласоват. класс 1; словоформа наст6льные 
(во фразе в доме всего одни настольные часы) - И. падеж, ед. 
число, согласоват. класс 7. 

Очевидно, что такое копирование грамматических характерис
тик подчиняющего существительного является обязательным 
условием для достижения указанного выше <<Идеального» пра

вила о выборе формы подчиненного прилагательного. Даже час
тичное отклонение от такого копирования (например, признание 
только одного предложного падежа в формах прилагательных 
или отнесение словоформы наст6льные в данном выше примере 
ко мн. числу) привело бы к значительному усложнению этого 
правила и тем самым практически обесценило бы принятую 
схему описания. 

Интересно отметить, что в некоторых случаях такой способ 
приписывавия грамматических значений (вызванный, как уже 
показано, определенными формальными требованиями) оказы
вается оправданным также с содержательной точки зрения. 
В самом деле, он позволяет объяснить наличие словоформ с внеш
ними признаками мн. числа у тех слов, собственно номинативное 
значение которых исключает возможность их присоединения 

к словоформе существительнщо, содержащей номинативный 
элемент «множественносты. Таково слово один в его основном 
(количественном) значении 66 и слово ~аждыЙ. Например, нельзя 
сказать одни' столы (стены, 6~Ha), имея в виду количественное 
значение слова один 67; нельзя также сказать ~аждые столы 
(стены, б~на). Однако вполне правильны словосочетания: одни 
сани, одни cyт~и (в количественном значении); ~аждые сани, 
~аждые cyт~и. Как легко видеть, словоформы одни и ~аждые 
возможны только в тех случаях, где по предлагаемому решению 

они должны получить граммему ед. числа. Таким образом только 
при этом решении становится формально правильным то интуи
тивно очевидное положение, что слова один и ~аждый не имеют 
словоформ ми. числа. 

3 а м е ч а н и е. Словоформы слова I>аждый, пмеющие влешние нрп
знаки ми. числа, выступают таюке II сочетаниях тина каждые пять .мипут, 
I\;аждые две неде,л,и, I>аждые три '!аса, каждые трое сутОI> , а таКже Nаждые 

88 Ср.: Р. И. А в а н е с о в II В. Н. С II Д О ров. Указ. соч., стр. 90. 
87 Другие зпачения слова одйп вполне ДОIlускают присоеДIlнеllие его 

к существительному во МII. числе, ср.: я ;таю одltого '11',л,овеl>ll, I>o/l/opblii ... I1.~ 
а/f,аю одпих ,л,юдей, которые . .. ; одиn стул стоит, другой ,л,ежит и одnи стулья 
стоят, другие ,л,ежат; остался одип .мУСОР и остались одни OI>YPI>U И т .. 1\. 
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nолч,аса, "аждые nОЛl>uло,иетра 11 т. П. Отеюда, ПО-ВИДИМОМУ, следует заклЮ
'!IIТЬ, что словосочетаНIIЯ Тlша I!.'!mь .IIИllуm, три часа (а также типа полчаса, 
ер. сноску 61) синтаксически эквиваJlентны ед. числу существительных 7-1'0 
согласовательноl'О Класса. 3аметим, что п с семантической точки зрения 
пять м,инут, две недели и т. П. - зто некоторые единства (ср. сапоги, ру"и, 
мааа И т. п., § 2.12); особенно ясно зто выступает в сочетаниях с пол: например, 
словосочетание полчаса означает то же, что редко употр<.>БЛНlOщаясл CJIOB()
форма ед. 'числа получас (ср. мн. число получас,;,). 

Особый вопрос составляют «с}{рещенные)} согласовательные 
}{лассы. Представляется очевидным, что, даже если у существи
тельных та}{ие согласовательные }{лассы признаются, вводить 

соответствующие }{лет}{и в парадигмы прилагательных (т. е. вво
дить, например, особую }{лет}{у для пары словоформ этот и эта, 
наряду с }{лет}{ами для этот и для ;ima) бессмысленно. Вместо 
этого при построении фразы существительному «с}{рещенного» 
согласовательного }{ласса, например сирота, ставятся в соответ

ствие одновременно два ряда }{лето}{ в парадигмах прилагатель

ных, а именно }{лет}{и согласовательного }{ласса 2 и согласова
тельного }{ласса 4. В самом деле, в словосочетаниях этот 
сирота и эта сирота двойственность согласования совершенно 
иная, чем, например, в этой вещью и этою вещью. Она объясня
ется здесь не наличием словоформ-вариантов у самого прилага
тельного (}{а}{ в случае этой-jтою), а та}{ называемым семанти
чес}{им согласованием, т. е. выбором нужной словоформы 
подчиненного прилагательного в прямой зависимости от значения 
подчиняющего существительного в }{он}{ретном те}{сте (ср. § 2.15). 
Та}{им образом, в той схеме описания, при }{оторой признаются 
«с}{рещенные)} согласовательные }{лассы существительных, основ

ное правило СОГJlасоваllllЯ, сфОРМ)"Jlиронанное выше, ДОJIЖНО быть 
;\ОI!О.тшено праВИJlОМ о том, что при существительном «с}{рещен

ного)} согласовательного }{ласса осуществляется, }{роме того, «се

мантическое согласование». Что же касается парадигматичес}{ой 
схемы прилагательных, то здесь «скрещенные» согласовательные 

классы самостоятельного отражения не получают. 

Точно та}{ же очевидно, что нет необходимости }{а}{-либо из
менять парадигматичес}{ую схему прилагательных для отражения 

согласовательных }{лассов местоимений-существительных. Вместо 
этого в парадигмах прилагательных }{аждому местоимению-су

ществительному ставится в соответствие половина }{лето}{ опре

деленного согласовательного }{ласса. Например, слову ничто 
в парадигмах прилагательных соответствуют }{летки ед. числа 

согЛасоват. }{ласса 5. Разумеется, «с}{рещенные)} согласовательные 
}{лассы местоимений-существительных тра}{туются та}{ же, как 
в случае с существительными. Например, слову себя в парадигмах 
прилагательных соответствуют клет}{и обоих чисел и всех со
гласовательных классов; выбор нужной клет}{и осуществляется 
на основе «семантичес}{ого согласованию). Та}{им образом, переход 
от существительных}{о всей совокупности предметных слов ни-



86 PrJccrme llMPI/.fI(J(' (·Д"'Ю//.I.III'//I''''''· 

как не отражается на парадигматической схеме прилага
тельных. 

Обратимся теперь к словам-атрибутам, временно исключенным 
И3 рассмотрения, а именно, к числительным. (Отметим, что сюда 
попадает также несколько слов, которые в традиционных клас

сификациях не рассматриваются как числительные; относительно 
порядковых числительных см. § 2.1.) Различаются две основные 
группы числительных. 

Числительные первой группы связываются с подчиняющим 
существительным обычной атрибутивной связью. Они отличаются 
от прилагательных тем, что одни из ниХ могут соединяться только 

с существительными в ед. числе, другие - только с существи

тельными во мн. числе. Таким образом, в их парадигмах нет 
противопоставления по числу (ед. или мн. синтаксическое число, 
характеризующее все словоформы такого слова-атрибута, вы
ступает здесь, следовательно, как граммема классифицирующей 
грамматической категории). К этой группе принадлежат следую
щие слова-атрибуты: а) один, (в количественном значении), ~Дж
дый; они соединяются только с ед. числом существительных (см. 
об этом выше); б) .мн,Огие, н,е.мн,Огие, все (в значении 'каждый', 
например: все люди, все точ~и), н,e~oтopыe (в значении 'не все', 
'часть', например: ue~oтopыe люди ду.мают, ue~oтopыe деревья 
засохли); они соединяются только с мн. числом существительных 68. 

Числительные второй группы Связываются с существительным 
более сложным обраЗ0М:. 1) если сочетание существительного 
с числительным выступает в функции И. падежа, члены этого 
сочетания связаны особой синтаксической связью (допускающей 
различные истолкования, ср. § 2.8), например: два до.ма, пять 
до.мов; такая же СВЯ3Ь выступает в В. падеже, если существитель
ное неодуmевленное, а также в Д. падеже после предлога по 
с распределительным значением (по пяти рублей); 2) в прочих 
случаях синтаксическая СВЯ3Ь между существительным и числи

тельным может быть приравнена к обычной атрибутивной, на
пример: двух до.мов, пятью до.ма.ми. Однако, в соответствии с тра
дицией, мы исходим далее из того, что эти синтаксические разли-

68 От последних двух слов следует отличать обычные прилагатеJlьные 
весь и нСкоmорыЙ. Прилагательное весь имеет значение 'в полном объеме (про
тяжении, поверхности и т. п.)', например: весь день, всю дорогу, весь народ, 
вс/! .'>10'//'01<0, все с,//,ивки. Как видно из этих примеров, оно сочетается обычно 
с ед. числом существительных; однако это необязателыI,' ср.: у них все руки 
исцарапаны (т. е. 'исцарапана вся поверхность рук'; заметим, что эта фр~за 
допускает также и другое, правда, менее естественное понимание: 'исцарапапа 
(неизвестно, в какой степени) каждая из имеющихся у них рук'; в последнем 
случае мы имеем дело с числнтельным все). Можно сказать, таким образом, 
что числительное все имеет дискретное, анрилагательное весь-недискрет

ное значение. ПрилагатеJlьное нскоторый имеет значение • какой-то, точно 
не определенный; в научном тексте оно часто Иl'рает роль неопределенного 
аРТИКJlЯ; ср.: в некоторо.м царстве,' некоторая 'Часть, пусть даны некоторые 
то'Чки А иВ. 
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чия между именительным и }{освенными падежами числительных 

. не должны отражаться на строении их парадигм. Иначе говоря, 
предполагается, что, например, словоформа пятью отличается 
по своему грамматичес}{ому значению от словоформы пять 
не более, чем этими от эти. 

Числительные второй группы (та}{ же, }{ah и первой) не имеют 
противопоставления по числу внутри парадигмы (и, следовательно, 
не имеют словоизменительной грамматичеС}{ОII }{атегории числа). 
Для строения парадигмы ЧИСЛIlтельного существенно, может ли 
оно участвовать во внеСЛовоизмеНIIтельном согласоваюш, т. е. 

имеется ли у него хотя бы в одном падеже два пли БШlее разных 
сегмента, соотнесенных с раЗПЫМII СОГ.ТIасовате.'IЬНЫМП классами 

существительных. По этому призна}{у рассматрпваемые ЧИСЛIlте.ТIЬ
ные делятся на две подгруппы. 

Числительные первой подгруппы Tah IIЛИ иначе отражают про
тивопоставление согласовательных hлассов сущеСТВlIте.тrьных. Та
ковы, например, числительные: 6ба (ср. вижу оба дома. обоих 
слоnов, обе степы, обеих девочек); два (ср. вижу два до.lIа, двух 
слоnов, две степы, двое саней); три, четьzре (ер. вижу три до.;иа, 
трёх слоnов, трое сапей); полтора (ср. полтора дня 11 полторы 
миnуты). В парадигмах таЮIХ ЧIlСЛlIтельных, естественно, имеется 
противопоставление по согласовательному Iшассу. Напрпмер, 
парадигма слова 6ба имеет в В. падеже следующпе hлеТhИ: со
гласовательпый }{ласс 1 - 6ба, 2 - об6их, 3 - 6бе. 4 - обеих, 
5 - 6ба, 6 - об6их, 7 - пустая }{леТhа. 

у числительных второй подгруппы имеется ровно один сегмент 
для каждого падежа. Та}{овы, например, ЧIlСЛIlтельные одйннад
цать, двадцать, с6рок, сто, nятьс6т. ПОСhо.ТIЬhУ признавать для 
та}{их слов омонимию всех согласовате.ТIЬНЫХ hлассов во всех 

падежах бессмысленно, онп рассматриваются }{ah имеющие только 
одну словоизменительную граммаТIIчес}{ую }{атегорию - падеж. 

Та}{им образом, их параДИГlllаТIIчеСhая схема такая же, }{ah у место
имений-существительных. 

Некоторые ТРУДНОСТП ВОЗНlIкают в СВЯ3II С сегментамп так называе
мого собирательного тппа (ди6е, 8воЙ.l'. lIятеро, lI.чmеры(:r п т. д.). Очевидно, 
что, например, еегмеllТ aB(IP в С.'10восочетаНI!I1 двое саней ДО.1жен рас
сматриваться как сегмент лексемы два. Не сдедует .1П п во всех осталь
ных случаях рассматрпвать сеПlенты собпрате.1ЬНОГО тппа KaI( принадде
жащие соответствующим КО.тJ.IlчеетвеННЬВl ЧIlСШIтельным? ПО-ВIIДШIOМУ, 
таКое решение было бы поспешным, поскольку в ряде е.'Iучаев противопо
етавденпе ТIша два-двое отражаЕ>Т не тодько раз.'IПЧПЕ> согласоваТЕ>.1ЫIЫХ кдас
сов; ер. трое вЫ/llЛU 118 .лt'СУ (НЕ>.'IЬ3Я сказать тРIl .1ежаm 1111 cmo.le) , нас двое 
(это может быть сказапо II о двух жеНЩПI!ах) п т. п. ТаКIIМ образом, с.1едует 
прпзнать существованпе еамостоятедьных дексем два II двое, пять п /I.Чmеро 
I1 т. д. Отдельныii вопрос состопт в том, как распредеШIТЬ между ЭТIШII лексе
мами сегменты собпрательного типа. Чтобы облеГЧIIТЬ собственно морфоло
гическое ОПllсание, этот вопрос решается в настоящеii работе нескольКО упро
щенно: всякий сегмент собпрательного ТIIпа с.читается прпнадлежащпм 
соответствующему собирательному ЧIIслптельному; О,,,нако в тех словосо
четаниях, которые lIеJJЬЗЯ заменить словосочетанием с участием сегмента 
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количественного типа (два, двух и 1'. д.), сеI'меIП сuбиратеJiЬНОГО типа счи
тается принаДJiежащим, "роме того, также к соuтветствующему КОЛИ'lе

ствеНIlОМУ чпслптелыlOМУ (практичеСliИ 1'aIЮDЫ толыю сегмепты iJвбе, 
трое, четверо в словосочетаниях тина двое саней). В результате полу
чаются, в частности, такие лексемь!: два (сегменты два, две, двух, двум, 
двумя, двое, IIричем IIOСJlедний - ТОЛ/,КО длн И. И В. падежей согласоватеЛh-
1101'0 I\ласса 7); двое (сегменты двое, двоих, двоЙ.,и, двоими); пять (сегменты 
lIять, пяти, пятЬ/о); /lятf']JO (сегменты 1Iят1'РО, /lятеры�,' nятер/:t.,и, nятерыlи) •. 
При этом лексемы два, au(ie, nАтр[JO НОJJадают в первую из указанных ВЫIllе 
ПОДГРУПII (т. е. в их lIара1\игмах нмеетсн "РОТИНОlIuстаВJl()ние согласоватеш,пых 
классов, ср. вижу двоих .мужчин, 110 вижу двое саней), а лексема пять - но 
вторую (т. е. в се нарадигме имеется НРОТИВЩlOставление только по падежу). 
Лексемы тина двое, пятеро могут соединнться TOJIbKO с существительными 
согласователыIхx классов 2, (3 и 7; Иllаче говорн, их парадигмы признаются 
дефектными: они не имеют словоформ согласоваТельныл Классов 1, 3, 4, 5. 

Числительные стОлы.о, сl>олы>,' ltеСl>ОЛЫ,О допускают I\олебания в В. па
деже при одушевленных существительных: мuжно сказать вижу несl>олы>хx 

студентов 'и вижу nеСl>ОЛЬ/iО студеnтов. Соответственно у каждого из них 
различаются два варианта J[ а радигмы, один ИЗ которых имеет противопо

ставление согласовательных классов (В. неод. ltеСl>ОЛЫ,О, В. одуш. неСl>ОЛЬ
"их) , а ДРУI'ОЙ не имеет (В. lIадеж всегда нес/iолы>) •. 

ГjJа.н.nаrn'Uчесна.Jl liаrnегОjJ'U}l 

аmрu,буmuв1tосmu-uеаrnр'uбуmuвuосmu 

§ 2.22. Грамматической категорией атрибутивности-неатри
бутивности мы будем ниже называть грамматическую категорию 
(не имеющую в русской лингвистической традиции удобного 
названия), которая внешне выражается в противопоставлении 
так называемых полных и краТRИХ форм прилагательных, напри
мер точный и точен, УЗ1Сая и уз-,..6, суровые и сур6вы (под формами 
в этих традиционных названиях фаRтичеСRИ понимаются слово
формы). Предложенное название отражает способность полных 
(атрибутивных) словоформ выступать в атрибутивной связи 
с существительными (например, точный прибор, уз-,..ая дорога, 
суровые люди) и отсутствие такой способности у RраТRИХ (неатри
бутивных) словоформ. Последние почти всегда выступают во 
фразе в предикативной фУНRЦИИ, например: эта дорога УЗ1Са, эти 
люди суровы. Однако в этой фУНRЦИИ могут выступать и атрибу
тивные словоформы, например: эта дорога - УЗ1Сая (поэтому 
называть неатрибутивные словоформы предикативными было бы 
не вполне точно). 

Способность или неспособность словоформы прилагательного 
выступать в атрибутивной фУНRЦИИ образует синтаксический 
элемент ее значения. Этот элемент обязателен (ПОСКОЛЬRУ для 
каждой словоформы прилагательного известно, может ли она 
выступать в атрибутивной фУНRЦИИ) и, следовательно, является 
грамматическим. Вопрос о том, сопряжены ли с синтаRСическими 
элементами «атрибутивность» и <шеатрибутивносты каRие-либо 
номинативные элементы, является спорным. Основной фаRТ, 
заставляющий искать таRие номинативные элементы, - это про-
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тивопоСтаВJlения типа этот мальчик зdоров и этот .~taльчи" зdо
ровый; оп весел и оп весёлый 69. HaR известно однаRО, попытки 
выявить единое семантическое основание во всех таких противо

поставлениях, наталкиваются на значительные трудности 70. 

Б связи с этим представляется убедительной TpaRTOBRa, предло
женная А. Б. ИсачеНRО 71, согласно RОТОРОЙ таRие противопо
ставления сводятся R различию в CTPYRTypHolI схеме фразы, 
а именно: фразы типа этот мальчик здоровый, Olt весёлыu СlIнтак
сичеСRИ равносильны фразам типа этот мальчщ, шалун, Olt учи
те.ль, тогда RaR фразы этот мальчик здоров, Olt весел представляют 
самостоятельную структурную схему. При taI-<оii tpaI-<ТОВI>е про
тивопоставление атрибутивных 11 неатрибутивных словоформ 
должно рассматриваться KaR чисто синтаксическое. ТаЮIМ обра
зом, мы будем считать, что грамме мы рассматриваемоii граммати:
ческой Rатегории представляют собой синтаксичеСЮlе элементы. 
Отсюда следует, в частности, что, например, словоформы здор6-
вый и здор6в представляют одну 11 ту ;+;е леI>сему 72. 

Особый вопрос состоит в том, I>aI-< рассматривать фразы типа 
этот журnал мой (где участвует прилагательное, не ДОПУСRающее 
противопоставления типа здор6выЙ-здор6в). Следует ШI прирав
нивать эту фразу ТОЛЬRО R фразе этот мальчик здоровый (ср. атри
бутивные сочетания: мой журltал, здоровый мальчик) или, кроме 
того, таRже к фразе этот мальчик здоров? НЮI-<е мы ИСХОДIIМ IIЗ 
первого решения, ПОСRОЛЬRУ оно существенно упрощает морфоло
гическое описание прилагательных и в то а,е время допустимо 

(а может быть, даже предпочтительно) с синтаRсическоii II се
мантической точеR зрения. Иначе говоря, мы не признаем омо
нимии атрибутивных и неатрибутивных словоформ; граммема 
«неатрибутивность» приписывается ТОЛЬRО таЮIМ сегментам, RO
торые не могут выступать в атрибутивных сочетаниях, например: 
весел, узка, рады; соответственно, например, сегменты мой, дJiдИltа, 
в6лчье, морские получают граммему «аТРllбутивностЬ». 

Таким образом, одни прилагательные (например, здор6вый) 
имеют RaK атрибутивные, так и неатрибутивные словоформы; 
другие (например, мой) имеют ТОЛЬRО атрибутивные словоформы. 
Кроме того, существует небольmая группа прилагательных, 
имеющих только неатрибутивпые словоформы (например, рад, 

89 См., в частности: Н. Ю. Ш в с Д о в а. ПОJ1ные 11 I\раткпе формы пмен 
прилагательных в составе CKa:iyeMoro в соврrмrlIПОМ РУСС.КОМ языке. «Уч. зап. 
MГY~, 1952, ом 150. 

70 КРИТIIКУ такпх попыток СМ. в работr: А. В. И с а Ч с J[ 1, о. Трансфор
мационный анализ кратких 11 ПОJ1IIЫХ ПРIIJlагатеЛЫIЫХ. «ИССJ1rдоваIlПЯ 110 
с.труктуриоii ТИПОJIОI'ИlI». М., 1968, стр. 72-75. 

7\ А. В. И с а ч е н к о. Указ. СОЧ., стр. 71-85. 
72 В соответствип с J1СКСIlкографпчеекоii традпцпеii в II:JOJшроваllПЫХ слу

чаях ТlIпа д6л)/(ltыit-д6,lжеn прп:шаrтсл сущrствоваПIН' двух ОТl\rльп!.IХ 
л('ксем. 
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горазд). Очевидно, что для прилагательных типа здор6вый грам
матическая категория атрибутивности-неатрибутивности явля
ется словоизменительной, а для прилагательных типа .моЙ
классифицирующей. Прилагательные типа рад (образующие своего 
рода отклонение от нормы) трактуются особо, а именно, как слова 
с дефектной парадигмой: им приписывается та же парадигмати
ческая схема, что прилагательным типа здор6вый, но }{летки для 
атрибутивных словоформ здесь пустые. 

Н сожалению, на пра}{ти}{е крайне трудно провести границу 
между прилагательными, имеющими и не имеющими неатрибу
тивные словоформы. Дело в том, что наряду с прилагательными, 
заведомо образующими неатрибутивные СЛовvформы (здор6вый, 
весёлый, УЗ1Сий и т. д.), И прилагательными, заведомо их не обра
зующими(.мой, д.ядин" в6лчий, этот, 1Сот6рый и т. д.), имеется 
большое J\оличество прилагательных, для }{оторых ответ па этот 
вопрос неочевиден, например: сиреневый, шёлк,овый, ин,фор.маци6н,
н,ый, вн,ешн,ий. Традиционная формула гласит, что неатрибутивные 
словоформы образуются от так называемых }{ачественных и 
не образуются от та}{ называемых относительных прилагательных. 
Однако в действительности пра}{тичес}{и любое относительное 
прилагательное может приобрести в соответствующем контексте 
«качественный» Оттенок (позволяющий при прочих благоприятных 
условиях образовать неатрибутивные словоформы); поэтому при
веденная формула оказывается неэффе}{тивноЙ. Гораздо более 
реальным препятствием для образования неатрибутивных слово
форм служит определенная морфологическая структура прила
гательного. Например, независимо от значения, не образуют 
неатрибутивных словоформ прилагательные, у }{оторых атрибу
тивная словоформа И. мн. о}{анчивается на -ы, -и (ср. JItOli, д.ядин,ы, 
волчьи, эти), прилагательные с суффи}{сом -С1С- И т. д. Не}{оторые 
морфологичес}{ие фа}{торы лишь затрудняют образование неатри
бутивных словоформ, хотя И не ис}{лючают его полностью (таково, 
например, положение с прилагательными на н,6й или на 
н,иЙ). 

В настоящей }{ниге для целей морфологичес}{ого описания 
принято не}{оторое рабочее разграничение прилагательных, обра
зующих и не образующих неатрибутивные словоформы (оно 
указано в § 3.3). Посколь}{у в самом язы}{е здесь нет чет}{ой гра
ницы, это разграничение вынужденным образом носит нес}{оль}{о 
условный хара}{тер. Оно основано прежде всего на морфологи
чеСJ\ИХ факторах. Степень употребительности неатрибутивных 
словоформ при этом не принимается во внимание; иначе говоря, 

прилагательные, у }{оторых неатрибутивные словоформы факти
чес}{и являются лишь потенциальными, трактуются та}{ же, }{ак 

прилагательные с регулярно употребляемыми неатрибутивными 
словоформами (ср. в этом отношении вопрос о мн. числе у sin
gularia tantum, § 2.12). 
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Неатрибутивные словоформы, в отличие от атрибутивных, 
не различают падежей. С формальной точки зрения их можно 
отнести к И. падежу или считать беспадежными. По существу 
важно лишь то, что наличие граммемы <шеатрибутивносты> сни
мает необходимость в указании падежа. 

Вопрос о сщеnен,ях сраоuеu,nя 

§ 2.23. Вопрос о том, следует ли относить образование сте
пеней сравнения к именному словоизменению, представляет 
значительные сложности. Прежде всего, по-видимому, необходимо 
различать два противопоставления (положительная-сравнитель
ная степень и положительная-преВОСХОДная степень), каждое 
из которых должно быть оценено с этой точки зрения отдельно. 
Дополнительную проблему составляет соотношение простых (син
тетических) степеней сравнения с аналитическими формами, 
признаваемыми, впрочем, далеко не во всех описаниях. 

Отношение между положительной и (синтетической) превос
ходной степенью, по-видимому, правильнее оценивать как слово
образовательное, а не как словоизменительное 73. Некоторые 
исследователи таким же образом оценивают и отношение между 
положительной и (синтетической) сравнительной степенью 74. 

С морфологической точки зрения образование степеней срав
нения представляет собой процедуру, существенно отличную 
от тех, которые встречаются в основной части системы именного 
словоизменения. Иначе говоря, независимо от решения постав
ленных выше вопросов, эта процедура требует отдельного, обо
собленного описания (по своей структуре, по-видимому, сходного 
с описанием словообразовательных отношений). В связи с Этим 
мы не стремились в настоящей работе найти теоретическое решение 
спорного вопроса о вхождении или невхождении сравнительной 
и превосходной степеней в число форм словоизменения прилага
тельного. Практически же парадигмы прилагательных рассматри
ваются как состоящие только из словоформ положительной степени. 
Превосходные степени рассматриваются при этом как самостоя
тельные прилагательные; сравнительные степени вообще не входят 
в рассмотрение. 

78 См., В частности: Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров. "Указ. 
соч., стр. 135; Н. А. Е с ъ к о в а. Образование синтетических форм степеней 
сравнения прилагателъных в современном русском литературном языке. 

«Развитие грамматики и лексики современного русского языкю). М., 1964. 
74 См.: д. Н. "У ш а к о в. Краткое введение в науку о языке. Изд. 5; 

М., 1929, стр. 90; А. В. И с а ч е н к о. Грамматический строй русского языка 
в сопоставлении с словацким. Морфология, ч. 1. Братислава, 1954, Стр. 22,6; 
И. И. Р е в 3 и н. К типологии форм степеней сравнения в славянских я:щ:
пах. «Исследованцн но структурной тцпологцц», стр. 35. 
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ИЛАССИФИИАЦИЯ ИМЕННЫХ ПАРАДИГМ 

С ТОЧИИ ЗРЕНИЯ ВЫРАЖЕННЫХ 

В НИХ ГРАММАТИЧЕСИИХ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ 

§ 3.1. Любую парадигму, вообще говоря, можно рассматри
вать со многих точеR зрения. Очевидно, что при изучении слово
изменения, в соответствии с еамим внутренним смыслом этого 

термина, парадигма любого слова ДОЛifша рассматриваться 
прежде всего с ТОЧКИ зрения того, кан это слово может и з м е

н я т ь с я, не теряя тождественности самому себе, иначе говоря, 
каковы р а 3 л 1I Ч И Я (кан внешние, тан и внутренние) между 
словоформами данного слова. Напротив, общая для всех слово
форм парадигмы часть их внешней стороны, равно нан и общая 
часть их значения, в этом отношении не представляет интереса. 

Тан, например, та особенность парадигмы слова мужчина, что 
общей частью всех ее словоформ является именно цепочка мужчин, 
а не каная-либо иная, несущественна с ТОЧRИ эрения словоизме
нения (или, нак мы будем ГОВОРИТЬ, не является ее словоизмени
тельной хараRтеристикоЙ). Точно тан же несущественно, каное 
именно номинативное значение имеют все словоформы этой па
радигмы. Иначе говоря, с точки зрения словоизменения, например, 
парадигмы слов мужчина и воевода равноценны, одинаковы: 
ничто из того, что их различает, не относится R числу словоиз
менительных характеристик. 

В настоящей главе рассматриваются вопросы, связанные ТОЛЬRО 
с внутренней стороной словоформ. (Внешняя сторона словоформ 
изучается во II части RНИГИ; в частности, вопросу о существенных 
и несущественных внешних различиях между словоформами по
священа глава 5.) Нан ясно из § 1.10, внутренние различия 
между двумя словоформами одного и того же слова всегда состоят 
(если отвлечься от стилистичеСRИХ оттенков) только в различии 
их словоизменительных грамматичеСRИХ значений (=грамматиче
СRИХ форм). Это значит, что в соответствии с УRазанным выше 
общим принципом из всей внутренней стороны словоформ для 
словоизменения существенны ТОЛЬRО грамматичеСRие формы. Та
RИМ образом, при изучении словоизменения для хараRтеРИСТИRИ 
внутренней стороны парадигмы необходимо указать ТОЛЬRО набор 
представленных в Hei"! грамматических форм, а таRже наличие 

пли отсутствие пустых RлеТОR; тем самым определяется СОВОRУП-
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ность всех возможных грамматических противопоставлений между 
ее словоформами. Особо отметим, что в число Словоизменительных 
характеристик слова не входят, таким образом, граммемы клас
сифицирующих грамматических категорий. В самом деле, с точки 
зрения словоизменения равноценны, например, парадигмы слов 

мужчина (муж. род) и а"'ула (жен. род); грамматический род 
(различный у зтих слов) является их синтаксической характе
ристикой, но не является словоизменительной характеристикой. 

3 а м е ч а н и е. Исключение грамматического рода существительных 
из числа словоизменительных характеристик на первый взгляд может пока
заться непонятным. В самом деле, общеизвестно, что в русском языке сущест
вует определенная зависимость (нарушаемая лишь у незначительного мень
шинства существительных) между родом существительного и, например, 
набором его окончаний (см. также§6.12-6.13).В связи с этим существует устой
чивая традиция учитывать род существительных при описании их склонения. 

В действительности дело здесь в том, что в традиционных описаниях не раз
граничивается два разных типа сведений о языке, а именно: 1) словоизмени
тельная классификация существительных как таковая; 2) сведения о том, 
Rаким образом на основании характеристик существительного, относящихся 
к другим уровням (например, словообразовательных, синтаксических, семан
тических), могут быть предсказаны (полностью или частично) его словоизме
нительные характеристики. К сведениям второго рода относятся, например, 
такие правила: 1) русские мужские фамилии (семантическая и этимоло
гическая характеристика) на 011, иn имеют в Т. ед. окончание -ы.м; 2) сущест
вительные с суффиксом телъ (словообразовательная характеристика), кроме 
слова учитель, имеют ударение на основе во всех словоформах парадигмы; 
3) существительные женского рода (синтаксическая характеристика) на -ъ 
имеют при склонении следующие ОКончания: Р. ед., д. ед., П. ед. -и, Т. ед. 
-ью, ... (=относятся К так называемому III склонению). Очевидно, что из су
ществования указанных зависимостей отнюдь не следует, что принадлежность 
к числу русских фамилий, наличие суффикса телъ или грамматический род 
сами по себе являются словоизменительными характеристиками слова; они 
лишь обуславливают выбор таких характеристик (определенные окоичания, 
подвижность или неподвижность ударения при склонении). В настоящей 
работе эти два рода вопросов четко разделены: основное содержание работы 
составляет анаЛИ:l словоизменения как такового; вопросы второго рода рас

сматриваются только n дополнительных разделах. 

Мы будем говорить, что две парадигмы и м е ю т о Д и н а
к о в о е в н у т р е н н е е у с т рой с т в о, если 1) они со
стоят из одинакового числа клеток с соответственно одинаковыми 

названиями (=словоизменительными грамматическими значени
ями) и 2) всякие две одноименные клетки зтих парадигм либо обе 
пустые, либо обе непустые. Например, одинаковое внутреннее 
устройство имеют парадигмы сЛов стол и армия, тот и ",от6рый, 
н6вый и сильный, "'то и что. 

Очевидно, что внутреннее устройство J/юбой парадигмы пол
ностью определено, если указано: 1) к какому грамматическому 
разряду (см. § 1.11) зта парадигма относится; 2) есть ли в ней 
пустые клетки (<<дефекты»), и если да, то какие именно. Соответ
ственно, для классификации парадигм по внутреннему устройству 
вводится два различительных признака: «грамматический разряд» 
И (!Дефекты парадигмы». 
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рав.ltu1t1иnе.лыlйй nР"IЗlla-li (rlра;м,жаnНl1tеС1iuи разрлд)) 

§ 3.2. Различительный признак «грамматический разряД» 
может принимать следующие пять значений: 

Р а с ш и р е н н ы й а Д ъ е к т и в н ы й раз ряд. Слово
изменительными для этого разряда являются грамматические 

категории падежа, числа, согласовательного класса и атрибутив
ности-неатрибутивности. Парадигматическая схема зтого раз
ряда состоит из следующих грамматических форм: 

А. Атрибутивные формы: 
1) все возможные грамматические формы следующего строения: 

а) граммема «(атрибутивносты; б) одна из 13 граммем flадежа 1; 
в) одна из двух граммем числа; г) одна из семи граммем согласо
вательного класса; 

2) семь грамматических форм следующего строения: а) грам
мема (<атрибутивносты); б) граммема «счетная форма»; в) одна 
из семи граммем согласовательного класса 2. 

Б. Неатрибутивные формы: 14 грамматических форм следую
щего строения: а) граммема «неатрибутивносты; б) одна из двух 
граммем числа; в) одна из семи граммем согласовательного класса. 
Про с т о й а Д ъ е к т и в н ы й раз ряд. Словоизмени

тельными для этого разряда являются грамматические категории 

падежа, числа и согласовательного класса. Парадигматическая 
схема этого разряда равна части А парадигматической схемы 
расширенного адъективного разряда, с тем отличием, однако, что 

здесь в грамматических формах отсутствует граммема «атрибу
тивносты. 

С у б с т а н т и в н ы й раз ряд. Словоизменительными 
для этого разряда являются грамматические категории падежа 
и числа. Парадигматическая схема зтого разряда состоит из сле
дующих грамматических форм: 

1) 26 грамматических форм следующего строения: а) одна 
пз 13 граммем паден,а; б) одна из двух граммем числа; 

2) счетная форма. 
С о г л а с у е м о - б е с ч и с л о в ой раз ряд. Словоиз

менительными для этого разряда являются грамматические ка

тегории падежа и согласовательного класса. Парадигматическая 
схема этого разряда состоит из всех возможных грамматических 

форм следующего строения: а) одна из 13 граммем падежа; б) одна 
1IЗ семи граммем согласовательного класса. 

Н е с о г л а с у е м о - б е с ч и с л о в о й раз ряд. Слово
изменительной для этого разряда является только грамматиче
ская категория падежа. Соответственно его парадигматическая 

1 3десь JI ниже под 13 падежами понпмаются падежи, перечисленные 
в § 2.10, за вычетом счетной формы. 

2 Относительно граммемы числа в = счетных формах см. § 2.8. 
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схема состоит всего из 13 грамматических форм, каждая из кото-
рых содержит только граммему падежа. _ 

В качестве и с х о Д н о й с л о в о фор м ы (см. § 0.5) 
у слов расширенного адъективного разряда выступает атрибу
тивная словоформа И. ед. 1-го согласоват. класса; у слов простого 
адъективного разряда - словоформа И. ед. 1-го согласоват. 
класса; у слов субстантивного разряда - словоформа И. ед.; 
у слов согласуемо-бесчислового разряда - словоформа И. па
дежа 1-го согласоват. класса; у слов несогласуемо-бесчислового 
разряда - словоформа И. падежа. Лишь у нескольких слов 
с дефектной парадигмой выбор исходной словоформы не подчи
няется этому правилу; они указаны в § 3. 4. 

Слова субстантивного разряда мы будем называть также 
с у Щ е с т в и т е л ь н ы м и, а слова обоих адъективных раз
рядов - при л а г а т е л ь н ы м и. Поскольку оба этих тер
мина уже использовались выше (без определения или в значении, 
указанном в § 2.1), специально условимся о том, что во всем 
последующем тексте книги они будут употребляться только 
в указанном здесь значении. 

3 а м е ч а н и е. Как можпо понять из предшествующего иаложения, 
новые значения, приписапные здесь термипам «существительное* и «прила

гательное», меняют (по сравнению с § 2.1) только содержание, но не объем 
соответствующих попятий (т. е. зтим терминам практически соответствуют 
те же самые совокупности слов, что 11 раньше). 

В последующем изложении может быть использован также 
термин «причастие». Формального определения ему не дается. 
На неформальном уровне укажем следующее. Предполагается, 
что существуют определенные морфологические правила, позво
ляющие от любого глагола образовать серию слов простого или 
расширенного адъективного разряда, в значение которых входит 

все собственно номинативное значение данного глагола; эти слова 
и называются причастиями. Заметим, что вопрос о том, 
являются ли причастия отдельными словами (как они для про
стоты названы выше) или лишь частью парадигмы соответствую
щего глагола, довольно сложен. Здесь мы этот вопрос не рас
сматриваем. Очевидно, однако, что как бы он ни решался, в морфо
логическом описании русского языка словоизменение причастий 
должно рассматриваться вместе со словоизменением обычных 
прилагательных. Таким образом, с точки зрения настоящей 
работы, посвященной только именам, причастия суть просто 
прилагательные. 

Как известно, причастия легко могут утрачивать непосред
ственную связь с глаголом и при обретать значение постоянного 
признака (характерное для обычных прилагательных), а также 
иные дополнительные значения. В этом случае возникает (по 
крайней мере с формальной точки зрения) новое слово - тоже. 
прилагательное, но уже не причастие; его мощно пазваТJ) о т-
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Пр iI q а с т 11 ы м прилагательным з. ер., например: з1tающий 
своё дело, восnитаnnый в религиозnом духе, оnределёnnый сnеци
альnым прибором (причастия от зnать, воспитать, определить) 
и очеnь Зnuющий чел ове,.. , очеnь восnитаnnый мал ьчU/'i" совершеnnо 
оnределёnн,ый ответ (отпричастные прилагательные). 

В последующем Описании в некоторых случаях (а именно 
в § 6.17 и 6.32) нам потребуется отличать причастия от всех 
прочих прилагательных (в том числе и отпричастных). По внешним 
признакам исходной словоформы этого сделать невозможно
прежде всего потому, чтО практически для каждого причастия 
имеется (или может быть образовано) отпричастное прилагатель
ное с ОМОнnмичной исходной словоформой (ср. примеры выше). 
В самом деле, различие, например, между причастием зnающий 
и отпричастным прилагательным зnающий определяется исклю

чительно их значением. В связи с этим для указанных двух па
раграфов Принимается допущение, что нам известно, какие Слова 
являются причастиями. 

§ 3.3. Пытаясь построить правила определения грамматиче
ского раЗряда произвольного слова по внешнему виду его исход
ной словоформы, мы сталкиваемся с существенной трудностью, 
связанной с так называемой субстантивацией прилагательных. 
Как известно, практически всякое прилагательное может при 
необходимости субстантивироваться, т. е. от него может быть 
обраЗ0вано одно или несколько существительных, у каждого 
из которых словоформы омонимичны атрибутивным словоформам 
данного ПРllлагательного, относящимся к одному из семи со гл а
совательных классов. Мы будем называть такие существительные 
о т а Д ъ е к т и n н ы м и 4. ер., например, прилагательные боль
n6й, ааливn6й, nодЪёмnый и отадъективные существительные 
больпой, больпая, заливn6е, nодъёмnые и т. п. е интересующеii 
нас точки зрения трудность составЛяют пары типа больn6й (при
лагательное) - больпой (отадъективное существительное муж
ского рода), где омОнимичны исходные словоформы. Очевидно, 
что в любых правилах, которые долщны давать разный реэультат 
для членов подобноii пары, необходимо ИСПОЛЬЗ0вать, помимо 
исходной словоформы, какие-то дополнительные сведения, по-
3ВОЛЯЮщие различить эти слова. Простейшими и наиболее есте
ственными являются здесь дополнительные указания типа: 

больn6й (прилагательное) - больпой (существительное). Они непо
средственно отражают оснОвное существо рассматриваемого раЭЛII

чия. Любые другие указаНIiЯ отражают лишь СJIедствие названного 

3 Более распространен термин «,IДЪCl(тивироваПllое ПРllчаСТJlе*; 110 он 
Jlеудачен, ПОСКОЛI.ку, BOllpeKII его ВJlутрrJIJlей с.труктуре, lJазыпаемые IIМ 
слова пе ЛВЛлютсп Ю\J{Им-либо ПОllклассом клаССа причастиii. Заметны, что 
точно такой Же пеДостатOI{ имеет термин «субстаНТИВИРОВНllllое IIрилагатсЛl.
пое» и ПОЗТому мы заменяем 1'1'0 Т~РМIIПОМ «отадъеКТИВl\ое еущсс,ТВIIТCJIЫIOР». 

4 ОТIIОСИтеJIЫ[() термина ем. IIредыдущуlO еIlОС!{У. 
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основного различия, т. е. фактически дают те же сведения, НО 
окольным путем; ср., например, такие указания: больнбй (не
здоровый) - больnбй (пациент),' или больn6й (как признак)
больn6й (как обозначение лица), или больнбй (слово без фиксиро
ванного рода) - больнбй (слово мужского рода) и т. п. 

Т,аким образом, для членов подобных пар принадлежность 
к числу прилагательных или существительных должна считаться 

заранее известной. Невозможно, однако, провести строгую границу 
между СJlучаями, где подобная пара уже сформировалась (т. е. где 
отадъективное существительное несомненно существует), и слу
чаями, где отадъективное существительное следует считать лишь 

потенциальным словом 5. Поэтому, чтобы сделать строящиеся 
здесь правила достаточно общими, мы вынуждены принять сле
дующее более сильное допущение: предполагается, что про любое 
слово на ый, ий, ой, ийся, ов, ёв, ев, ин или ЫН (т. е. слово, у ко
торого исходная словоформа оканчивается так, как это харак
терно для прилагательных), а также про любое слово из списка, 
данного ниже (раздел 1, пункт Б 1), известно, является ли оно 
прилагательным или существительным (или ни тем ни другим). 

Ниже приводятся правила, позволяющие установить грамма
тический разряд произвольного русского имени на основании 
его исходной словоформы и сведений, определяемых сформулиро
ванным выше допущением. Правила состоят из двух этапов: 
на 1 этапе устанавливается принадлежность слова к одному из 
следующих четырех классов: слова согласуемо-бесчислового раз
ряда, слова несогласуемо-бесчислового разряда, прилагательные, 
существительные; на II этапе устанавливается грамматический 
разряд прилагательных. 

Правила определения грамматического разряда 

1. П рави,л,а определения г ра.м.маmического разряда 
с mочн,осmью до различия .между дву.мя адъекmивн,ы.ми разряда.ми 

К с о г л а с у е м о - б е с ч и с л о в о м у разряду относятся слова: 
1) один, (числительное), два, три, четыре, полтора, бба, двое, трое, четверо, 
nАтеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро; 2) стоJl.ЬКО, сколько, 
н,есколько (в том варианте 6, где В. одуш.=Р.: вижу н,есколькuх студен,тов); 
З) все, н,екоторые, мн,огuе, нем/{огие, каждый (в качестве слов-атрибутов). 

К н е с о г л а с у е м о - б е с ч и с л о в о м у разряду относятся 
слова: 1) пол (половина), пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один,н,а
дцать, двен,адцать, тринадцать, четыlнадцать,' nятн,адцать, шестн,адцать, 
семн,адцать, восемн,адцать, девятн,адцать, двадцать, тридцать, сорок, 
пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девян,осто, сто, полто
раста, двести, триста, четыlеста,, пятьсот, шестьсот, семьс6т, восемьс6т, 
девятьсот, ть!сяча (ЧИСJlИтельное): 2) столько, сколько, н,ескол,ько (в том ва-

n Иногда допустимо, правда, узко формальное решение данного вопроса, 
при котором учитываются только те отадъ.ективные существительные, ко

торые вафиксироваJlr.I в определенном словаре (например, в Уш.). Однако 
в данном случае такое решение привеJIO бы к тому, что строящиеся здесь пра
вила оказались бы почти бесполезными за пределами исходного материала. 

6 с,м. § 2.21; относительпо вариантов парадигмы см. также § 4,3. 
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рианте, где В.=И.: вижу неско.л,ько студентов); много, немного, мам, немало; 
3) я, ты, он, она, онб, .\(Ы, вы, они, себя, друг друга, кто, что, никто, ничтб 7, 

некто, нечто, некого, нечего: 4) все, некоторые, многие, немногие, каждый, 
.л,юБОЙ, всё, многое, немногое, всякое, прочее, остадьное (в качестве предмет
ных слов). 

Прочие слова являются при л а г а т е л ь н ы м и или с у Щ е с т
в и т е л ь н ы м и. Они распределяются Щlедующим образом. 

А. Слова на ый, ий, ой, иl1ся, ов, ёв, ев, ин, ын. 
В силу сформулированного выше допущения для всех таких слов при

надлежность к числу прилагательныx или существительных считается за

ранее известной 8. Примеры: прилагате;Jьные - богатый, русский, больнбй, 
вы.даЮщиЙс'</', чёртО6, царёе, дядин, курицын; существительные - богатый, 
русский, бо.л,ьнбЙ, учащийся, Попов, Царёв, Воронин; вожатый, .л,ешиЙ, nо
нятой, во.л,ьнооnределЯющиЙся; а.л,Ю""llfний, гербй, жёрнов, тетерев, фи.л,ин. 

Б. Слова, оканчивающиеся иначе. 
1. Следующие исходные словофОРl\lЫ представляют по два слова, одно 

из которых является прилагательным, а другое существительным (в силу 
допущения, СфОРJllулированного выше, считается известным, какой именно 
из членов пары рассматривается): а) наш, ваш; б) иоруба, ,""унда, хауса, хинди, 
бенга.л,и, na.'tU, суахили, кб.ии, .иари, манси, урду, банту, пушту, мбдя; 
антука, нег.л,иже, травести, маренго, бордб, . .."Окко, барокко, рокок6, сО.л,о; 
модерн, тет-а-тет, цир.л,их-манир.л,их, аnащ. 

2. Следующие слова являются при л а г а т е л ь н ы м и: а) этот, 
тот, сам, весь, сей, чей, ничей, а также госnбденЬj б) гораад, дблжен, .л,юб, 
рад, ве.л,иковат, ма.л,оват, одинёхонек, одинёшенек, радёхоне" , радёщенек, 
а также слова на енек, онек, например: б.л,иаенек, строгбнеКj в) его, её, их 
(притяжательные прилагательные); г) мбрае, амике, фантаай, хаки, .л,и
берти, нетто, брутто, коми.л,ьф6j массапа; беж, э.л,е"трUк. 

3. Остальные слова являются с у Щ е с т в и т е л ь н ы м и, например: 
аавод, роль, линия, окно, радио, ааn.чтriя, насекбмое, noablOHble. 

11. Правила определения грамматического раз ряда у nри.llамтелыtз; 

К р а с ш и р е н н о м у а Д ъ е к т и в н о м у разряду относятся: 

А. Из прилагательных на ый - все, кроме: а) первый, четвёртый, пЯтый, 
девятый, девянбстый, тысячный и прилагательных на дцатый, десятый и 
сотый (например, двенадцатый, десятый, трёхсбтый); б) котбрый, неко
торый, никоторый, бный, са.иыЙ. 

Б. Из прилагательных на ий: 
1. Все прилагательные на гий, хий, щий 9 И на гласную+ий, например: 

упругий, ветхий, цветущий, ббщий, д.л,инношеиЙ. 
2. Из прилагательных на кий: а) прилагательные не на ский, цкий, 

нький (кроме эдакий, этакий, некий, экий, вслкий), например: мягкий, стой
кий, одинокий, жаркий; б) веский, мбский, н6ский, яйценоский, брбский, 
тряский, хряский; в) прилагательные на ёхонький, ёшенький. и на к, г или 
х+Бхоны>й,' бшенький, например: смирнёшенький, nолнёхонький, яег6хонь
кий; кроме того, . .."tf..л,енькuЙ. 

3. Из прилагательных на жий, чий, ший: а) ПРИJlагательные на учий, 
ючий (кроме паучий, сивучий, внУчий, сУчий, барсучий, щучий, гадючий, би-

7 В обычном значеНИИj о существительном ничто см. § 3.4, пункт 11. 
8 Следует специально указать, что слова как6в и такбв в настоящей ра

боте считаются прилагательными. 
9 Причастия на щий (не превраТИВIПиеся в обычные прилагатеJIьные) 

относятся R простому адъективному разрлду: так, можно сказать он аnающ, 
но нельзя сказать он анающ своё дело (в исходный материал причастин на щий 
не входят). 
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рючиЙ)j на г6жий, к6жий, р6жий, х6жий, мечий, например: .могучий, I>О.яЮ
чий, nриг6жий, вх6жий, широкоn.яечиЙj б) ражий, свежии, досужий, рыжий, 
бесстыжий, дюжий, ук.яЮжиЙ, /{еук.яЮжиЙj .яежачиЙ, раб6чий, ох6чий, сидА
чий, бродячий, ходячий, стоячий, спячий, врячий, горячий, висячий; пеший, 
хор6шиЙ. 

4. Ив прочих прилагательных на ий: а) прилагательные на сторо/{/{ий 
(папример, стор6/{/{ий, .м/{огостор6/{/{иЙ) , а также дав/{ий, стародав/{ий, 
древ/{ий, сред/{ий, n6вд/{ий, nрежний, nор6ж/{ий, nустоnорож/{ий, си/{ий, 
"рай/{ий, бескрай/{ий, ра/{/{ий, искре/{/{ий, высnре;ч/{ий, в/{утре;ч/{ий, совер
ше/{/{о.яет/{ий, до.маш/{иЙ, в/{еш/{ий, .яUutnиЙ, и8.яUш/{ий, да.п.ь/{иЙ; б) карий, 
тугосисиЙ. 

В. Ив прилагательных на ОЙ: 
1. Ив прилагательных с односложной исходной словоформой - 8.яоЙ. 
2. Из прилагательных с двусложной исходной словоформой: а) прила

гательные не на кой, .яой, /{ой, той (кроме .яюб6Й, драг6й, друг6й, руд6й, 
чужой, бора6й, второй, старш6й, .ме/{ьш6Й), например: ряб6й, туг6й, nря
.мой, сыр6й; б) г/{и.яОй, род/{6й, чуд/{6й, б.яаж/{ОЙ, сквоа/{6й, сра.м/{6Й, ае.м/{6Й, 
дря/{/{6й, дур/{6й, цвет/{6й, руч/{6й, с.меш/{6Й, ша.яь;ч6Й, х.ме.яьn6Й, бо.яь;ч6Й; 
nрост6й, густой, пустой, крут6й, свят6Й. 

3. Из прилагательuых с более чем двусложной исходной словоформой: 
го.яуб6Й, ходов6й, де..яовОЙ, дорог6й, .мо.яод6Й, уда.я6Й, оаор/{ой, раавитой, 
во.яотОЙ, хо.яосm6Й. 

Г. Из прочих прилагательных: 
гораад, д6.яже;ч, .яюб, рад, ве.яиковат, .ма.яоват, как6в, mal>oe, оди/{ёхо

/{el>, оди/{ёше/{ек, радёхо/{ек, радёше/{еl> , а также все слова на е/{ек, о/{ек, на
пример: б.яиае/{еl> , cmpoeO/{el>. 

Остальные прилагательные относятся к про с т о м у а Д ъ е к т и в
Н О М У разряду, например: "от6рый, в ерх/{ий , русский, /{у.яев6Й, свой, e6,t
чий, дяди/{, чёртов, выдающийся, ба/{ту. 

Всего в исходный материал входит около 34 700 существи
тельных, около 20 100 прилагательных (в том числе около 16 100 
расширенного адъективного разряда и около 4000 простого адъек
тивного разряда), 23 слова согласуемо-бесчислового разряда и 
72 слова несогласуемо-бесчислового разряда. 

РаадuчumеДЪ1tЫЙ nриаиа" «(дефе1Оmы naрадuгЖЪUi 

§ 3.4. Различительный признак «дефекты парадигмы)} отра
жает наличие или отсутствие в па радигме пустых клеток (<<де
фектов»), а также то, какие именно клетки являются пустыми. 
Ниже перечислены возможные значения зтого различительного 
признака. Для каждого ненулевого значения указано, какие слова 
его имеют. 

3начения различительного признака ~дефекты парадигмы»: 
О. Пустых клеток в парадигме нет (пулевое значеIlие; см. § 6.2, пункт 1). 

Это значение имеет подавляющее большинство парадигм. 
1. Нет словоформы И. падежа. Слова: себя, некого, друг друга. 
2. Нет словоформ И. падежа и В. самостоят. падежа. Слово /{ечего. 
3. Нет словоформ никаких падежей, кроме И. Слово /{el>mo. 
4. Нет словоформ никаких падежей, кроме И. и В. Слова: /{ечто, nо.я 

(половина), .ма.яо, /{е.ма.яо. 
5. Нет словоформ НИI<аких падежей, ,<роме Р. и Р 2' Слова: дровец, щец. 
6. Нет словоформ ед. числа. Слова: а) в/{учата, девчата, ребята; .мо

.яодожё/{ы, родUте.яи; б) детки, детUшr.и, детушки, аверятки, .яюдUшки, 
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ребятки, ребятиш"u. реБЯтуш"и. со.ядd.туш"u. те.яЯт"u 10; n) древние, до
мdшnuе. мо.яодЬtе. poдnЫe. nовобрd.чные. брd.чащuеся. 

7. "РТ I",'IORОФОРМ ('Д. чи('ла и словоформы И. мн. Слово сот (сотен) '1. 

8. Hf'T l",rlOПОфОРМЫ И. МII. Сдово че.яове" (вариант с основой МII. чисда 
че.яове/'i). , 

9: Нет словоформ Р. мн. И Р2 мн. Слова: а) мга, мма (также nо.яу,м,г.яа) , 
мзда, тьма (мрак).(также nо.яутьма), хна; устар. с".яо (стк.яо) 12; б) слова на 
согласпую ,(или' ь)+ца, кроме "реnостца (а именно: гнu.яьца, грязца, гряа
нотца, краснотца, .яенца, nьиъца, рысца, со.яъца, сырца, трусца, хриnотца), 
а таКже слова "азна, "а,м,ка, neHbi>a, mOClia 13. 

10. Нет словоформ Р. мн., Р2 мн. И В. мн. Сдово треска. 
11. Нет словоформ, кроме И. ед. и В. ед. Слова: а) огнь, n lамenъ 14; 

б) порося 15; в) нu'tтб (существительное) 16. 

12. Нет словоформ, кроме И. ед., В. ед. JI Т. ед. Слово nблы.ЦЯ. 
13. Нет неатрибутивной словоформы муж. рода ед. числа. Слова: 

а) среднuй, n6зднuй, nрежнuй, nор6жн,uй, nустоnор6жн,uй, крайн,ий, бес
крайний, ранн,ий, вщ}тренн,uй, стор6н,н,ий, nocmop6nnuii, совершенн,о.яетн,uЙ, 
домашн,uй, внешн,uй, .яUшн,uй, дальн,ий; б) суЛmый, гротес"ный; в) родн,6й, 
б.яажн,бЙ, Сliвозн,бii, сра,м,н,6й, зе,м,н,6й, цветнбй, ру'т6й, ша.~ън,6Й, го.яуб6Й, 
ходовбй, де.яовБЙ, озорн,бй, вмот6Й. 

14. Нет атрибутивных словоформ. Слова - те, которые указаны в § 3.3, 
раздел II, пункт Г, например: рад, радёхоnеn, б.lЩзен,еl •. 

15. Нет словоформ согласоват. кдассов 1, 3, 4 и 5. Слова: двбе, трбе, 
четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, aee.<tmepo, десятеро (см. также 
§ 2.21). 

16. Нет словоформ И. и В. падежей согласовательного класса 7. Слова: 
nо.ятора, бба. 

17. Нет словоформ И. ед. н В. ед. женского рода. Слово 1iОЙ (устар.). 
Слова с некоторыми дефектами не ПОДЧИНЯЮТСJI правилу об исходной 

словоформе, данному в § 3.2, а именно: при дефекте 1 и 2 исходной явллется 
словоформа Р. падежа; при дефекте 5 - словоформа Р. мн.; при дефекте 
6 - словоформа И. мн.; при дефекте 14 - словоформа неатрибут. муж. ед.; 
при дефекте 15 - словоформа И. падежа 2-го согласовательного класса. 

Общее число слов, имеющих ненулевое зпачение данного признака, -
около 140. 

10 Список составлен строго в пределах исходного материала; за преде
лами этого материала имеется IIIHOfO других уменьшительных данного типа, 
например: ",отятки, ,м,ышаткu, nоросЛтки. 

11 Словоформы сто, ста выступают только в РОЛJl ЧlIслитеJIЬНЫХ и, та
ким образом, не могут считаться ед. числом к словоформаl\l сот, стам, ста,ltи, 
стах, образующим данную парадигму (равным по своему значению слово
формам с6тен" сбтн,я.м, сбmн,ямu, с6тн,ях). 

12 Сюда же примыкают топонимы: Льва, JI,/aa, JI,/cma, Пра, Цн,а (реки); 
М га (река и город). 

18 Как lIIОЖНО видеть, дефект 9 признается в настоящей работе только 
у слов, ДЛЯ которых само построение словоформ Р. мн. вызывает затруднения; 
папротив, он не признается, например, у слов .мечта, мо.яъба, башкti, у ко
торых Р. мн. хотя И неупотребителен, но Прll необходимости легко .может 
быть построен. 

14 Приводимые в словарях словоформы косвенных падежей этих слов 
(например, Р. ед. огн,я, n.яамен,u) в действитеЛЬНОСТl1 не равны исходной сло
воформе по стилистической окраске, поскольку в тексте они неизбежно вос
принимаются как принадлежащие словам нейтрального стиля ог6н,ъ, n.яамя. 

1. Принято вопреки Уш., где этому слову приписывается полная пара
дигма; в АО нет. 

16 Т. е. слово, выступающее, ю\пример, во фразах: он, совершенн,ое н,uчт6, 
он, nрсвратu.яся в нuчтб (ср. фразу он н,е nревратu.~ся ни во чтб, где выступает 
СЛОDО несогласуемо-беСЧПС.10ВОГО раз ряда Iluчт 6). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ 

J'mо'Чuеuuе обае.на 'исходиого .nшmерuа.ла 

§ 4.1. Как указано в § 0.1, в настоящей работе из общей 
массы русских слов выделена некоторая строго ограниченная 

совокупность, называемая «исходным материалом». Состав этой 
совокупности слов определяется так. Назовем слово «именем 
из основного списка», если хотя бы одним из словарей: АО, Орф., 
Ут., ССРЛЯ - оно квалифицируется как существительное, при
лагательное, причастие, числительное или местоимение 1. Исход
ный материал включает: 1) совокупность всех имен из основного 
списка, содержащихся в Бильф. или в АО 2, за исключением тех, 
которые указаны ниже в настоящем параграфе; 2) некоторую 
дополнительную совокупность слов, также указываемую ниже 

в настоящем параграфе. Иными словами, исходный материал -
зто теоретико-множественная сумма имен, содержащихся в Бильф. 
и АО, с некоторыми специально оговариваемыми вычетами и 
дополнениями. 

В исходный материал н е в к л ю чаю т с я следующие 
группы имен из основного списка, содержащихся в Бильф. или АО: 

1. Слова, содержащие дефис (кроме неизменяемых), например: баба
яга, х.аеб-сО.аъ, nерех:атU-nО.ае, северо-востбх:, eoimno-no.aee6ii, х:де-кто, х:тб-то, 
чт6-.аuбо, х:ах:БЙ-nuБудъ. 

2. Слова, у которых исходная словоформа состоит из nо.а+ Р. ед. неко
торого слова (начинающегося с согласной), например: nо.а/;,рУга, nо.аметра, 
nо.адnЯ, 11 о.ас.абва , nо.аnбчu, nо.амиnуты, nо.ацеnЫ; кроме того, слова nо.ачаса, 
nо.ашага. 

1 Неопределенной в этом отношении является помета (шеизм(еняемое)>>, 
используемая в АО и Орф. (она стоит как при неизменяемых прилагательных, 
например баnту, так и при словах совершенно иной синтаКСИческой природы, 
например мяу, чур-чура). Все слова, рассматриваемые в настоящей работе 
как неизменяемые прилагательные, перечислены в § 3.3, 1 Б. 

2 Под словом, содержащимся в словаре Бильф. (иоторый представляет 
собоii просто список исходных словоформ), понимается всякое слово, исход
ная словоформа которого в нем содержится. Исключение составляют прича
стия: считается, что Бильф. причастий не содержит (т. е. что, например, 
словоформы ожuв.аёnnыЙ, отх:рытый, .аюбli.мыil, цветущий, бывший, содер
жащиеся в Бильф., являются представителлми только обычных прилагатель
ных, но не причастиii). Таким образом, из причастий в исходный материал 
входят только те, которые содержатся в АО (их около 4800). 
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3. Слова, у которых исходная словоформа состоит из безударного полу 
плюс исходная словоформа некоторого слова, входящего в исходный мате
риал, например: полубог, nOЛУl>ОЛЬЦО, nолулuст, полутон, полубольной, 
nолумёртвыЙ. В качестве исключения в исходный материал входят, однако, 
слова nолувабыrnьё, nолуи-мя, 1I0ЛУl>руг, полумгла, полуостров, nолутен,ь, 
nолутъ.ма. 

4. Прилагательные, у которых исходная словоформа состоит из безудар
ного не + исходная словоформа некоторого прилагательного, входящего в ис
ходный материал, например: недурной, нераввuтой, несложныii, неудобны,й; 
кроме того, следующие прилагательные: nревеЛUl>ий, nревь!сnреннuй, пре
длинный, nредоБР~/Й, nредО.агuЙ, предорогой, nремнбгий, nречuстыii, рав
весёлыЙ. В качестве исключения в исходный материал входят, однако, 
слова невинный, не.llБЙ, ненаг.aJiдl{ЫЙ, неnреклбнн,ый, несметный, неУl>ЛОН
ный (которые в действительности не образованы от соответствующих более 
простых слов с помощью не), а также невабвенный, HenpUl>OCHoeeHHbIlI, 
неУl>лЮжиЙ. 

5. Слова, у которых исходная словоформа оканчивается на nоевд, nро
вод, фураж, aHal>, сани, <!асти, nОЛl> , уаел, ховяин, вОЛОl>НО, верно, peaal>mop, 
UHcnel>mop, UHcmpYl>mop, час, централь, магистраль, огбнь, лагерь, сеть, 
часть, n6мощь или се-мя (с именно таким ударением), однако не равна ни од
ной из этих цепочек; например: бронеnбеад, аэросани, радиоувел, домохоаяин, 
льново.аоl>НО, aemOUHcnel>mop, темоцентраль, артогбнь, nионерлагерь, авиа
часть, вваимоnОмощь. Кроме того, следующие слова: стереотруба, сорвиго
.аова, шумиголова, "иноавеада, радиоволна, nредnлюсн,а, медсестра, лесоnо
.аоса, детсад, "иног6род, н,арсуд, цветол6же, фотомонтаж, литмонтаж, 
партстаж , nараl>аУЧУI>, I>инотРЮl> , исnравд6м, I>омбиl>брм, нацменьшинств6, 
Mal>pOMrip, MUl>POMrip, военспец, радиоваяц, эд,еl>тросталь, цитрованuль, 
сверхnрибы.аь, трудодень, че.аовеl>одень, политдень, партдень, фе.аьд'Ъегерь, 
совбарышня. . 

6. Устаревшие слова: вся 1> , амия, сребрб, хбдя, 'lухна; ураний, селений, 
хромий; сам-друг, сам-третей, сам-четвёрт, сам-пят, сам-шёст, сам-сём, 
cam-осъ.мОЙ, сам-девят, сам-десят; областные слова дитё, жеалб, nУто. 
Кроме того, слова: овощь, модоовощь (жен. рода); I>ОМnОЛl>а, nомбух, nом
нач; ПЛЮШl>ин, Топтыгин; белые, чёрные (в шахматах; см. § 2.18). 

7. Слова, встречающиеся только в устойчивых выражениях (формаль
ная примет а - указание «только в выражениях» в словаре Уш.), причем 
в таких, где падеж данного слова фиксирован, наприм~: nреl>ословие (беа 
nреl>ословия), УМОЛl> (беа YMoд,I>Y), слад (нет сладу), мав (на плаву), баl>луши 
(бить баl>луши) , дыбы (встать на дЫБЫ), тартарары (провалиться в тарта
рары), тормаШl>и (вверх mopMa7Ul>aMU), *вга (или аги) (не видно н,и аги), 
*н,иl>бй (н,иl>оu.м обрааом, н,и в I>бе-м с.л.учае) 3. Сюда относятся также следующие 
слова, иначе оформленные или отсутствующие в словаре Уш.: Cl>al>; I>ащ/т, 
I>арачун" I>аЮl> , лафа; нелюди; nотягУШl>и, nотягушены>,' ничегбшены> •. 
В качестве исключения в исходный материал входит слово ладоши. 

П о я с н е н и я. Указанные группы слов исключены из рассмот
рения для того, чтобы избежать некоторых формальных трудностей 
в последующем описании. Основная из них связана с производными сло
вами, полученными из других слов путем добавления некоторой началь
ной части, например: н,едорогой (ср. дорогбй) , медсестра (ср. сестра), 
аэросани (ср. сани), северо-востбl> (ср. востбl». Фактически склонение 
подавляющего большинства таких слов определяется следующим про
стым правилом: каждая словоформа такого слова отличается от соот
ветствующей словоформы производящего слова т о л ь к о добавлен
ной спереди буквенной цепочкой (одной и той же для всей парадигмы), 
ср. медсёстры и сёстры, аэросаней и саней и т. п. Чтобы непосредственно 

3 Отметим также отсутствующее D Бильф., УШ. и АО слово *оббй (обаего 
пола, оббего рода). 
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отразить эту закономерность в формальном описании, необходимо счи
тать известным, какие именно пары слов связаны указанным отношением 

произВодности. Однако принимать столь сильное допущение крайне 
нежелательно, поскольку на праКТИI<е это неизбежно привело бы к не
однозначности описания. Если же не делать этого допущения, то слова 
типа .медсестра, аэросани и т. п. не удается отличить формальными спо
собами от слов типа сестра, сани; поэтому, например, список pluralia 
tantum с подвижным ударением должен выглядеть так: отруби, сани, 
автосани, аэросани, сени, ... С неформальной точки зрения такой 
список явно неудовлетворителен, поскольку слова из замкнутого ряда 

(6труби, сани, сени, ... ) смешаны в нем со словами из незамкнутого 
ряда (автосани, аэросани, ... ). Чтобы обойтись без указанного выше 
допущения и в то же время избежать описанных отрицательных по
следствий слишком прямолинейного формализма, определенные группы 
производных слов просто исключаются из исходного материала (см. 
выше, пункты 3, 4, 5, отчасти также 1 и 2). Сюда попадают, в частно
сти, почти все производные типа аэросани, т. е. такие, которые в про
тивном случае были бы индивидуально упомянуты в тех или иных 
правилах. 

Мотивы исключения других слов в той или иной мере сходны с опи
санными. В частности, ИСI<лючение слов типа баба-яга (пункт 1) позво
ляет избежать неоправданных формальных трудностей, связанных 
с «двойным склонением» (в самом деле, с точки зрения словоизменения 
нет оснований траитовать такие единицы, как баба-яга, сорб"д-вор6вlr,а, 
вавод-гигант и т. п., как-либо принципиально иначе, чем словосочетания 
типа гражданин Петрбв). Относительно слов пункта 2 см. § 2.19, сн. 61. 
Пункт 6 охватывает различные слова периферийного характера, учет 
которых затруднил бы формулировки тех или иных правил; пункт 7 
особых комментариев не требует. 

Следующие слова, не содержащиеся ни в Бильф., ни в ЛО, 
в к л ю чаю т с я в исходный материал: 

1. Существительные, образованные путем субстантивации прилагатель
ных, входящих в исходный материал (кроме прилагательных один, тот, 
этот), при условии, что субстантивация зафиксирована в Уш. (помета «в зна
чении существительного»), например: nо.аицеЙСlr,ий, неC1lliстная, третье. 

При м е ч а н и е. Особый случай составляют следующие статьи 
словаря Уш.: один, весь, Helr,omopblii, .мнбгиЙ, немнбгий, Ir,аждый, .аю
бой, вС,ЯIr,ий, nрбчий, оста.аьнБЙ, сам, мой, твой, свой, наш, ваш, чужой. 
Этим статьям Уш. в исходном материале соответствуют следующие слова: 
1) прилагательные с указанными исходными словоформами, кроме мно
гий, немнбгий, Ir,аждый; 2) существительные ec.41r,UU, мой, твой, свой, 
наш, ваш, чужбй; 3) слова согласуемо-бесчислового разряда: один (чис
лительное), все, Helr,omopble, мнбгие, немнбгие, Ir,аждый; 4) слова несогла
суемо-бесчислового разряда: все, некоторые, многие, немнбгие, Ir,tiждый, 
.аюббЙ, всё, мн6гое, немнбгое, вс'я "о е , nрбчее, оста.аьнбе. 
2. Неизменяемые притяжательные прилагательные егб, её (слово их 

есть в Бильф.); слово друг др(ра (см. § 2.10, сн. 30). 
3. Слова вОЙСlr,а, вб.аосы, небеса (см. § 2.12, вамеч.); также мо.аодожёны. 
4. Названия элементов таблицы Менделеева, отсутствующие в Бильф. 

и в АО; названия нот; следующие названия букв: ер, еры, ерь, твердо, рцы. 
5. Следующие слова: а) иоруба, мунда, хауса, сnаги, бенга.аи, nа.аи, 

суахи.аи, жирши, бахши, nрево, eyaHalr,O, Ir,aclr,O, а.аьфрicко, га.аб, а.аъма-ма
тер, майя (народность); б) Ir,аяlr" .аУlr,нб, шурn, "ныр, nенявь, aHти/r,д,иHa.aь, 
CUHIr,.aUHU.ab, nрббе.аь, ге.аь, гидроге.аь, сnание.аь, eUHIr,e.ab, се.аь, MYClr,ame.ab, 
мот е.а ь, во.аосте.аь, во.аь, "ро.аь, ealr,yO.ab, юань, nр6.ве.аень, nрОве.аень, рамень, 
ивгарь, сеlr,вбйя; в) бур.аесlr,НЫЙ, И.аьин (прилагательное, выступающее в вы
ражении И.аьин день). 
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П о я с н е н и я. Пункт 1 вывваи тем, что в Бильф. отадъективные 
существительные даны неполно и недостаточно последовательно. Пункты 
2 и 3 даны для исправления некоторых более частных недостатков лекси
кографической практики. Пункты 4 и 5 охватывают отдельные слова, 
учет которых повволяет усовершенствовать те или иные правила (напри
мер, пополнить некоторые вамкнутые списки слов). 

В последующем описании любые утверждения (в частности, 
правила, перечни, подсчеты), если специально не оговорено 
обратное, относятся к исходному материалу. 

Практически, однако, правила составлялисъ по возможности 
таким образом, чтобы они были верны не только для исходного 
материала, но и вообще для любых русских имен. В большинстве 
олучаев эта цель действительно достигнута (что свидетельствует, 
между прочим, о достаточной представительности выбранного 
исходного материала). Все же в некоторых случаях представляет 
интерес непосредственно рассмотреть особенности каких-либо 
групп слов, не входящих в исходный материал (прежде всего 
особенности имен собственных). Сведения такого рода даются 
в замечаниях пли в сносках . 

.и сmо'Ч,нu"u сведении о внешне.;н, виде с.rtовофор.;н, 

§ 4.2. В последующей классификации именных парадигм мы 
исходим из того, что нам известно, как именно выглядит каждая 

словоформа каждого слова, входящего в исходный материал. 
С формальной точки зрения, чтобы узнать о некотором слове 
(из исходного материала), какой конкретный вид его словоформ 
принят в настоящей работе, нужно построить по правилам главы 7 
всю его парадигму. 

Фактическим источником сведений о том, каковы именно слово
формы русских имен, являются в большинстве случаев словари 
русского языка: ЛО, арф., Уш., ССРЛЯ, аж., Был. Следует 
учитывать, однако, что извлечение таких сведений из этих сло
варей связано с рядом трудностей. 

Во-первых, только один из этих словарей - словарь под 
ред. Д. Н. Ушакова - содержит явно сформулированные правила 
построения всех словоформ слова по информации, данной в со
ответствующей словарной статье. Все прочие словари требуют 
от читателя неформальных операций 4; практически это означает, 
что нередко приходится прибегать к догадкам. В некоторых слу
чаях из-за этого недостатка вообще невозможно установить 

(даже с помощью неформальных соображений) вид нужной слово
формы; например, нельзя установить, каков Р. мн. слова раджа -

4 Так, например, во введении к ССРЛЯ (т. 1, стр. XIII) скавано, что при 
начальной форме слова «приводятся дополнительные формы, определяющие 
грамматическую категорию слова.И тип его ивменения и ударения на основе 

общей грамматической системы русского явыка». 
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радж или раджей ъ. В настоящей работе вид таких словоформ 
устанавливался на основании литературных ИСТОчников (так, 

например, словоформа Р. мн. раджей засвидетельСтвована в ра
ботах об Индии), а если зто не удавалось - по принципу, опи
санному ниже для потенциальных словоформ. 

Во-вторых, указания разных словарей нередко противоречат 
друг другу (в частности, из-за различия во времени составления 
словарей или в нормализаторских установках авторов). В связи 
с этим в настоящей работе принят слеДУЮЩIIЙ принцип: шесть 
словарей-источников выстраиваются в том порядке, в котором 
они перечислены выше; для всякого слова принимаются указания 

первого по порядку из тех словарей, в которых оно содерлштся. 
В-третьих, словари не дают сведений о том, как должны вы

глядеть потенциальные словоформы слова, например словоформы 
мн. числа от singularia tantum. Мел\Ду тем в настоящей работе 
парадигмы таких слов не считаются дефектными 11, следовательно, 
предполагается, что все их словоформы имеют вполне определен
ный внешний вид. Основной принцип «реконструкцию) потен
циальных словоформ, использованный в настоящей работе, со
стоит в следующем: вид потенциальных словоформ должен быть 
таков, чтобы данное слово не оказалось IIсключеНIIем нп 1IЗ КaIШХ 
правил, составленных ПРIIменительно к реально употребляеМЫ~1 
словоформам. Например, в силу этого ПРIIнципа слову целина 
должно быть приписано мн. число целины, целин, целина.ч (а не 
целины, целин, целинам ИЛII какое-то пное) , поскольку в против
ном случае это слово было бы исключением из праВIIла (верного 
для всех нарицательных имен, употреБЛЯЮЩIIХСЯ в оБОIIХ ЧIIслах) 
о том, что у Слов на ина ударение во мн. ЧIIС.тrе сдвигается на один 
слог влево (ср. величина-величины, старшина-старшины 11 т. п.) 6. 

В состав парадигмы в настоящей работе не включаются слово
формы, выступающие только в устойчивых словосочетаНIIЯХ, 
например: в к,ои век,и, во век,и век,ов, на веliИ вечные (ср. оБЫЧНЫ!I 
И. мн. ве1iа); принимать на дому (ср. обычный П2 ед. на доме, в дО.lIе) 
ср. также: бодливой к,орове бог рог не дает; лечь liостъ.чи; говорить 
ПО душам; двунадесять ЯЗЫliов; бей в досщ/, разгоняй lnOCIiY; губа 
не дура; ПО к,6ня.ч! (команда); ни черта; ни хрена; 1iа1iого шута; 
не ровён час и т. п. Сюда же относятся так называемые крат
кие формы прилагательных в косвенных падежах (наПРIIмер, 
на б6су ногу, от мала до велиliа, средь бела дня), так называемые 
усеченные формы прилагательных (например, к,УРОЧliа ряба, сыр 

ъ В Уш. при этом слове Р. МН. не указан; формально это ДО.'lЖIIО значпть, 
что Р. мн. здесь радж. Однако эту пнформацию нельзя счптать надежной, 
поскольку так же оформлены, напрпмер, статьи 6aX'lII, стУ"II,'! (где Р. мн. 
заведомо бахчей, ступней, а не *баХI/, *сmуnнь). 

6 Заметим, что описаннып ПрlIНЦИП хорошо согласуется с показаНIIЯМП 
так называемой «непосредственноii ЛИНГВIlCтпчеСf{оii ИНТУИЦIIЮ) (поскольку 
в основе последпей, по-видимому, лежит пменно аналогия). 
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бор, 1Орасн,а девица, сипе ,море), а также реликты звательного па
дежа (б6же, г6сnоди, 6тче). 

Не учитыаютсяя также следующие аномалии ударения: 1) уда
рение на предлоге при отсутствии ударения на именной слово
форме, например: щi голову, n6 полу, за ,море,м (возможно только 
при непосредственном контакте предлога с именной словоформой, 
ср. 1ш свою г6лову, за син,и,м ,м6ре,м, и как правило наряду с обыч
ным ударением, например н,а голову, за ,м6ре,м) 7; 2) ударение 
на окончании в сочетаниях с предлогами (кроме в, н,а) в слово
формах слов грудь, печь, степь, цепь, ось, а также утро, например: 
по груди, 10 груди, 01О0ЛО груди, по степи, по цепи; до утра, с утра, 
от утра, 10 утру, по утра.м (см. также § 6.16, замеч.); 3) уда
рение на окончании в словоформах часа, шага, выступающих 
в словосочетаниях (см. § 2.19, сн. 61) полчаса, полшага 

Jl.1H НРСI\О.1ЫШХ ('лов приняты индивидуальные поправки к данным, 
НО.1УЧ!'НIII"'1 н соотн!'тстнии С ука~анными ныше прJl:нципами: 1) у (',лов ст6АЬКО, 
ск6лыю, несколько, .мн6го, не.мн6го, .ма.ао, не.мало, nяmьc6т, шесmьc6т, се.мьс6т, 
восемьс6т. девятьс6т Н!' учитываются еловоформы lIа у (типа ст6льку) и 
с.101l0форш.1 типа nятuс6т, КОТОРЫ!' воаможны поеле предлога no наряду со 
(·.10н()(IЮР~IЮIИ. ранными И. (ср. по ст6льку и по ст6лько, по nятuс6т и no 
nятьс6т) ': 2) у С.l0ва ребёнок мн. число дети 9; 3) у слова год Р. мн. год6в и лет; 
'.) у (':loHa тюрк Т\lIа нарианта парадигмы - нариант с И. ед. тюрк и Р. МII. 
тюрков 11 lIариант (' И. рд. тюрок и Р. МfI. тюрок; 5) у слова леса (удочки) два 
Hapl1allТa lIаРiЩИГМЫ - вариаllТ (', И. !Щ. леса и И. мн. лёсы И вариант с И. ед. леса 
и И. ~III. лесы; 6) у слона треnл6 при среднем роде И. мн. трёnлa, при муж. 
IXI;\!' - треnлы; 7) у сдона дол МII. число д6лы, дол6в, дола.м, долti.мu, до.л4х; 8) у 
('.1011 больш6й И .маленькuЙ lIt'атриfiут. словоформы соответственпо велик, велurШ, 
велuк6. велuки и .мал . .мала, .мал6, .малы; 9) у слова бл-аг6й lIеатрибут. словоформы 
благ. блага. благо. благи; 10) у слова некий 111' учитываются словоформы некиих, 
ItRKUUM. некии.ми: 11) т\лн ('лон "a.мenь, остяк, сарациn, maвлея приняты указания 
(}рф ..• 1:rн 1'.1011 борть, великий, ветер, волок6нце, гусляр, "ровь, р6вня, слюда -
уr;а;ЩНIIII У'III. (хотн ВС!' :Iти с,лона содержатся в ЛО). Некоторые другие поправки 
1\ Уliа;ШIIIIНМ (·.10ННРРЙ ОГОНОРРIIЫ н соответствующих разделах книги. 

Трак.тО8'Ка с.ftовофор.n-варuаumов 

§ 4.3. Особый вопрос составляет трактовка словоформ-ва
риантов (см. § 1.7). Парадигму, содержащую словоформы-ва
рианты' мы будем называть также «парадигмой с колебаниями» 
(в отличие от (<парадигмы без колебаний», где каждому граммати-

7 Перечни таких случаев см. в работах: А. В. И.С а ч е н к о. Грамма
тический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, 
ч. 1. Братислава, 1954, стр. 182, 194, 208, 215; Р. И. А в а н е с о в. Фоне
тика современного русского литературного языка. М., 1956, стр. 81. 

8 В противном случае необходимо либо признать существование двух 
дательных падежей (ср. стольку и стольким, пятисот и nятиста.м.) , либо 
полнос.тью изменить взгляд на парадигмы всех этих слов, а именно: а) при
знать, в частности, столько (стольку) и столькuх (столькuм, столькими) 
равными СJ.Iовами; б) признать слова типа пятьсот словосочетаниями. 

D Кроме того, имеется парадигма: дитя - мн. число дети. Слово ре
бята ед. числа не имеет. 
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ческому значению соответствует не более одной словоформы). 
~словимся различать два типа колебаний. 

1. Т и п () в ы е к о .11 е б а н и я (т. е. такие, которые ха
рактеризуют не отдельное слово или группу слов, а саму грам

матическую форму или определенный аффикс, выражающий эту 
форму). Сюда мы относим следующие случаи: 

1. В словоформе Т. ед. наряду с окончанием -ой, -ёй или -ей 
всегда допустимо также окончание -ою, -ёю или -ею (например, 
водой и водою, свежей и свежею, также .мной и .мною). 

2. В словоформе Р 2 ед. наряду с окончанием -у или -ю всегда 
допустимо также окончание -а или -я (например, .мадо чаю и 
.мадо чая) . 

3. Счетная словоформа в некоторых случаях (указанных в 
в § 6.55) имеет два варианта, омонимичных соответственно слово
формам Р. мн. И И. мн. (например, две булочных и две булочные) 
или словоформам Р. мн. И Р. ед. (например, два Кунцевых и два 
Кунцева). 

II. И н д и в и Д у а л ь н ы е к о л е б а н и я. Сюда относятся 
все остальные случаи существования словоформ-вариантов, напри
мер И. мн. тракторы и трактора; Р. ед . .моста и .моста; Р. ед . .моха 
и .мха и т. п. Практически в настоящей работе индивидуальные 
колебания учитываются только в тех случаях, когда в исполь
зованном нормативном источнике (см. § 4.2) оба варианта слово
формы признаются равноправными или второй вариант имеет 
помету «допустимО», «разговорное» или (ш письменной речи». 
Словоформы-варианты, квалифицируемые иначе (в частности, 
как устаревшие, просторечные, областные, профессиональные, 
поэтические, народно-поэтические, старинные), за немногими 
исключениями не учитываются. 

Словоформы-варианты сильно затрудняют задачу классифи
кации, поскольку при делении парадигм по некоторому признаку, 

принимающему нормально значения 1, 2, 3, ... , приходится 
учитывать, кроме того, возможность появления таких значений, 
как «1 и 2», «2 и 3» IJ т. п. Для преодоления этой трудности вво
дятся некоторые дополнительные соглашения и вспомогательные 

операции. 

При типовых колебаниях одна из словоформ-вариантов (а 
именно та, которая указана выше первой) признается главной. 
Так, в приведенных примерах главными являются словоформы: 
водой, свежей, .мной, чаю, булочных, Кунцевых. Принимается 
следующее соглашение: всякое определение или правило, которое 

с формальной точки зрения неприменимо к некоторой парадигме 
из-за того, что одна из клеток содеРiIШТ одновременно две слово

формы (связанных отношением типового колебания), должно 
быть применено к этой парадигме так, как если бы такая клетка 
содержала только главную словоформу. Практически это дает 
возможность учитывать в формальной части описания только 
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rJIaDHble словоформы, а сведения о вторых вариантах прИводить 
лишь в качестве дополнительных. 

При индивидуальных колебаниях производится следующая 
вспомогательная операция. Всякая парадигма Р, имеющая инди
видуальные колебания, представляется как совокупность двух 
или нескольких парадигм (Р1 , Р2 , ••• ), не имеющих индивиду
альных колебаний. Парадигмы P 1 , Р2 , ••• , полученные в резуль
тате такого «(расщеплению> парадигмы Р, можно назвать ее 
в а р и а н т а м и. Между парадигмой Р и ее вариантами должны 
быть следующие отношения: 1) парадигмы P 1 , Р2 , ••• относятся 
к тому же грамматическому разряду, что и Р; 2) каждая слово
форма парадигмы Р содержится в соответствующей клетке хотя бы 
одной из парадигм P 1 , Р2 , ••• , а каждая словоформа любой из 
этих парадигм содержится в соответствующей клетке парадигмы Р. 

Рассмотрим пример такого «расщеплению> парадигмы. Слово 
мост имеет во всех падежах ед. числа, кроме И., В. и П2 , как 
словоформы с ударением на основе, так и словоформы с ударением 
на окончании: моста и моста, мосту и мосту и т. д. Эту пара
дигму с колебаниями мы представляем в виде следующих двух 
парадигм-вариантов, не имеющих колебаний: 1) мост! - мост, 
моста, мосту, мостом, мосте, мн. мосты, ,м,остов и т. д.; 2) мост2 -
мост, моста, мосту, мостом, мосте, мн. мосты, мостов и т. д. 
Как легко проверить, сформулированные выше условия здесь 
соблюдены. 

В дальнейшем никакая парадигма с индивидуальными коле
баниями уже не рассматривается как единый объект классифи
кации: вместо нее в качестве самостоятельных объектов класси
фикации выступают ее варианты. Иначе говоря, все происходит 
так, как если бы одна и та же лексема могла иметь несколько 
парадигм, причем для классификации несущественно, является ли 
некоторая парадигма единственной для соответствующей лексемы 
или нет. Так, в общую совокупность классифицируемых парадигм 
на равных правах входят, например, парадигмы: сто.л., сад, мост!, 
мост2 (а парадигма с колебаниями мост вообще не входит). 

Понятно, однако, что сформулированные выше условия далеко 
не всегда определяют способ расщепления однозначно. Например, 
парадигму мост можно было бы расщепить также многими другими 
способами. В случае неоднозначности расщепление производится 
по следующим правилам. Если, в соответствии с указаниями 
используемых нормативных источников, различие словоформ
вариантов связано с различием значения или стилистической 
окраски, то расщепление производится в соответствии со зна

чением (стилистической окраской). Например, парадигма слова 
тормоз (И. мн. тормоза и тормозы, Р. мн. тормозов и тормозов 
и т. д.) расщепляется в соответствии с различием значений на 
1) тормоз (в прямом значении) - тормоз, тормоза и т. д., мн. 
тормоза, тормозов и т. д. И 2) тормоз (в переносном значении) 
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тормоз, тормоза, и т. д., мн. т ормозы , тормозов и т. д. Когда 
такое слово фигурирует в каком-либо списке, при нем дается 
уточнение, показывающее, KaKoii смысловой или стилистичеСКИ!1 
вариант имеется в виду - так же, как это делается с омонимаМII. 

(Отсутствие уточнения при таком слове означает, что IIмеются 
в виду все варианты его парадигмы.) 

3 а м е ч а н и е. Таюш обраЗШI, С.1УЧaII тппа тОр.ноа, где раЗ.1ПЧIIЮ 
значений соответствуют определенные внешние раЗ.1ИЧПЯ, трактуются в на
стоящей работе так же, как С.1учап омоншпш Bpo~e no.~ (настил) (мн. 1l0.~';1., 
полов) - пол (био.l0ГИЧ.) (мн. поды, полов). Тем caMbI~I оппсание Оliазывается 
незаВIIСПМЫМ от сто.1Ь сложной проб.lе~IЫ .lеliСПКО.l0ГIIII, Бак разгранпченпе 
омонимпи и многозначности. 

Более сложен тот случай, когда различие словоформ-вариантов 
не связано ни с какими внутренними различиями. Способ рас
щепления такой парадигмы определяется слеДУЮЩIIМИ требова
ниями: 1) число парадигм-вариантов должно быть минимальным; 
2) число парадигм-варпантов, не эквивалентных 10 ни одной 
парадигме, не являющейся результатом расщепления, должно 
быть минимальным (в «хорошем» случае оно должно быть равно 
нулю). Как показывает опыт, этим двум требованпям в громадном 
большинстве случаев удовлетворяет ровно один способ расщепле
ния. Так, например, указанный способ расщепления параднгмы 
мост удовлетворяет оБОIlМ этим требованиям (число параДIlГМ
вариантов равно двум; MOCml склоняется так же, как сад, мост2 -

так же, как горб); но никакого другого расщепления, удовлетво
ряющего этим требованиям, не существует. Для тех неМНОГIlХ 
слов, где данные требования не обеспечивают однозначности. 
принятыi'! способ расщепления уточняется с помощью дополни
тельных указаний в соответствующем разделе описаНIIЯ. 

Чтобы различить парадигмы-варианты, при исходной слово
форме даются дополнительные указаНIIЯ (характер которых 
зависит от конкретного случая), напрllмер: мост (с таким-то рас
пределением ударения) или мост (с Р. ед. моста) 11 т. п. При пере
числеНИII парадигм, обладающпх некоторым CBOIICTBOM, дополни
тельное указание такого рода может состоять всего лишь 'из 

пометы / /, которая в этом случае означает: «в одном из своих ва
риантов» (=«наряду с некоторым другим вариантом парадигмы, ко
ropblII рассмаТРlIваемым свойством не обладает»). НаПРИlllер, список 
существительных муж. рода с И. мн. на -6 может выглядеть так: 
дом, лес, цех (1/), хлев, ... Это знаЧIIТ, что слово цех, в отличие 
от остальных, имеет И. мн. на -6 только в одном из вариантов 
парадигмы (который и имеется в виду в данном СПlIске). При не
обходимости после пометы / / может быть указано, каков именно 

10 Определенпе эквивалентности двух парадигм дается позже (§ 5.6); 
здесь достаточно указать, что отношение ЭКВIIвалентности есть некоторый фор
мальный аналог отношеНlIЯ «склоняться так же, как». 
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противоположный вариант парадигмы. Так, в приведенном при
мере допустима также запись цех (! / мн. цехи), т. е. «нарядуi с дру
гимвариантом парадигмы, где мв. число цехu (а не цеха)>>. 

Особый случай составляют такие варианты парадигмы, у кото
рых различны исходные словоформы, например: обух (вариант 
с неподвижным ударением на первом слоге: обуха, обуху и т. д') 
И обух (вариант с ударением на окончаниях или на последнем 
слоге основы: обуха, обуху и т. д.). В этом случае дополнительные 
указания могут отсутствовать, поскольку сама исходная слово,

форма показывает, какой вариант имеется в виду. 

Вопрос об осuоое u О1iО1tчаuuu 

§ 4.4. В последующем описании мы исходим из того, что 
каждая словоформа каждого слова разделена на основу и окон
чание. Как известно, разделение словоформ на основу и оконча
ние содержит элемент условности и может производиться различно 

в зависимости от целей и характера описания. Наиболее простой 
и точный способ указать, как именно проведено это разделение 
в конкретной работе, состоит в том, чтобы дать алгоритм разделе
ния произвольной словоформы (из именной парадигмы) на основу 
и- окончание. Такой алгоритм приводится ниже. Алгоритм пред
полагает знание всей парадигмы слова; используется также дан
ная в § 3. 2 классификация именных парадигм по грамматическим 
разрядам. Предполагае'тся, что алгоритм будет применяться 
для того, чтобы определить способ разделения сразу для всех 
словоформ парадигмы; но, разумеется, он пригоден и для того, 
чтобы определить основу и окончание в отдельной словоформе. 

Используются следующие условные обозначения. В качестве 
разделительного знака, отделяющего основу от окончания, здесь 

и в дальнейшем изложении выступает вертикальная черта (1). 
Нулевое окончание или нулевая основа 11 обозначается обычно 
знаком 0; однано в случае, когда словоформа выписана целиком 
и содержит разделительный знак, знак 0 может быть опущен 
(таким образом, здесь и далее, например, записи столl и столl0 
считаются равнозначными). 

AJtzopumoМ раадеJtеnuя сJtО60фор.м nроuа60Jtъnоu 
u.мennou nарадuг.м'Ы па ОСnО6У и окоnчаnие 

1. Проверить, входит ли рассматриваемое слово в приводимый ниже спи
сок. Если да - разделение словоформ производится в соответствии с данными 
при этих словах указаниями (для простоты оыонимичные словоформы при
водятся в виде одной словоформы, т. е. фактически дается список сегментов). 
Если нет - перейти к 2. 

11 Нулевая основа (на граф~ческом уровне) - это уникальный случай; 
она представлена только у некоторых словоформ слов оп, оnа, оn6, оnU. 
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Список: я - яl, MenlA, .мnlе,.мnlоЙ (.мнI6ю); ты - тыl, тебlя' тебlе, 
тоб/бй (тоб/бю); себя - себlя, себlе, собlбй (собlбю); мы - ..ulы, н ас, nlaM, 
"lа.ми; вы - основа Be~дe в; он, она, оно, они - в И. основа он, в носвен
IIblX падежах ОСНОВll припредложных словоформ н (lt!ег6, Hleu и т. д.), 
основа самостоятельных словоформ вулеUfllI (вlег6, Gleu и т. д.); кто, что 
и проиаводные никто, ничто, некто, нечто, некого, нечего - "mlo. чтlv, 
основы прочих словоформ ", ч (основы произuодных соответственно длин
нее); тот, этот - moml. этотl, основы прочих словоформ т, эт; сей
celu, сиlя, cul/o, culu, основа прочих словоформ с; некий, экий - основа 
словоформ, пачинаЮЩИХСII Н1l lIеко, э"о и;роме словоформ косвенных паде
жей жен. рода не"ой, экой). - неко, эко; основа ПРО'lИх С:lOвоформ (а также 
словоформ не"ой, экой) - не", 8"; один - oaUHI, основа прочих слово
форм одn; два, три, четыре - двбlе, трбlе, четвеРlо (в И. падеже 7-го 
согласоват. класса), основы прочих словоформ дв, тр, четыр; оба - 6бlа, 
6бlе, основы прочих словоформ соответственно обо и обе. 

2. Проверить, одинаковы ли все словоформы парадигмы. Если да, то: 
а) для слов nорос.я, огнь, n.д,амень, .мало. немало - перейти к 5; б) у прочих 
слов - все словоформы имеют пулевое окончание. Если нет - перейти к 3. 

3. Заменить в парадигме все ё на е, запомнив, где были аамены. Если 
все словоформы парадигмы оканчиваются на ся, отбросить везде это ел, за
помнив, где оно было. Перейти к 4. 

4. Поставить разделительный знак в словоформах парадигмы по следую
щим правилам. 

Уприлагательных 

Поставить в словоформе Т. ед. муж. рода разделительный знак перед 
последними двумя буквами. ЦеПОЧI\У букв, стоящую в этой словоформе левее 
разделительного знака, назовем О (от слова «основа»). Найти все словоформы 
парадигмы, начинающиеся с О, и поставить в них разде.'lите.'lЬНЫЙ знак 
после О. Если в парадигме есть припредложные словоформы, поставит!. в каж
дой из них разделительный знак за столько же букв от конца, как в соответ
ствующей самостоятельной словоформе. Перейти к 5. 

Если словоформы Т. ед. муж. рода в парадигме нет - перейти к 5. 

У существительных 

а) Поставить в словоформе Т. мн. рааделительный анак перед последними 
тремя буквами. Цепочку букв, стоящую левее разделительного знака, на
зовем ОМ (<<основа множественного числа»). Найти в парадигые все слово
формы мн. числа, начинающиеся с ОМ, и поставить в них разде:!Ите.'lЬНЫЙ 
знак после ОМ. Перейти к б. 

б) Если словоформа ед. числа совпадает в каждо~! падеже со словофОР~10Й 
мн. числа (слово относится к pluralia tantum) - поставить в каждой С.l0ВО
форме ед. числа разделительный знак так же, как в омонимичной ей саово
форме мн. числа. Перейти к 5. 

Если это не так - перейти к в. 
в) Поставить в словоформе Т. ед. разделительный знак перед ПОС.lедними 

двумя буквами. Цепочку букв, стоящую в этой словоформе левее разде.lите.1Ь· 
ного знака, назовем ОЕ (<<основа ед. чис.lа»). Найти в парадигме все слово
формы ед. числа, начинающиеся с ОЕ, и поставить в них разде,'lите:IЬНЫЙ 
знак после ОЕ. Перейти к 5. 

У слов бесчисловых разрядов 

а) Для слов полтора и полтораста - перейти к 5. 
б) Для слова в6семь и слов на десЛ,т - поставить в словоформе Т. па

дежа разделительный знак перед цепочкой -ью и перейти к 5. 
в) Для слов двести, триста, 1Iетыреста и слов на сот - поставить 

в словоформах Д., Т. и П. падежей разде,'lите.1ЬНЫЙ знаК соответственно перед 
цепочками ам, ами, ах и перейти к 5. 
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г) Для прочих слов - поставить во всех словоформах разделительный 
знак после наибольшего общего начала всех словоформ и перейти к 6. 

5. Поставить разделительный знак во всех словоформах парадигмы, еще 
не имеющих его, по следующему правилу: если словоформа оканчивается на 
гласную, й или ь - разделительный знак ставится перед последней буквой 
словоформы; в прочих случаях он ставится в конце словоформы (окончание 
нулевое). Перейти к 6. 

Если таких словоформ в парадигме нет - перейти к 6. 
6. Восстановить все ё и все СЯ, если таковые заменялись или отбрасыва

лись в соответствии с пунктом 3. Теперь в каждой словоформе слева от раз
делительного знака находится основа, справа - окончание. 

При м еры разделения словоформ с помощью данного алгоритма: 
столl, столlа, столlы�; боlй, ббlя, боlи; ..IIышlь, ..IIЫшlи, ..IIы�lью,' ..IIышlей; 
nJ/лlя. щlлlи. nу.лlь; aaaHule. зданиlя. здаllulй; ручеlЙ. ручы�,' ручы�;; 
статы�,' cmamblu, cmamelu; другl, дРУг!а. друзы�,' друзеlй; aepeBlo, де
ревы� •• aepeBbleB; хозЯинl. хозЯинlа. хозяевlа, хозяевl; и.м.lя. U..llelllu, UMeHla, 
и..llёlll; живlБЙ. живlы; ..IIolU • ..IIоlЯ. моlего; вблчиlЙ. вблчы� •• вблчы�;; nяmер о. 
nятеРlых; nятьдесЯтl. nятидесятlи. nятЫЬдесятlью. 

Как можно видеть из примеров, приведенный алгоритм дает 
в целом наиболее обычное для письменной формы языка разделе
ние словоформ на основу и окончание 12. 

12 ер. прежде всего 'У'ш., вводная статья «Как пользоваться словарем», 
§ 40, 48, 50. Один из наиболее спорных вопросов - выбор между разделе
ниями типа дРУзlья и типа друзы�.. Оба решения практически почти равно
ценны: каждое имеет определенные преимущества и недостатки. В настоящей 
работе принято разделение типа друзы�,' мужы�,' уменьшающее общее число 
различных окончаний склонения. Другое разделение (дРУзlьЯ, мужlь.Ч) было 
использовано нами в работах: А. А. 3 а л и з 11 Н к. 'У'дарение в современном 
русском склонении. «Русский язык в нац. школе», 1963, .м 2; О н ж е. Беглые 
гласные в современном русском словоизменении. «Русский язык в нац. 
школе», 1963, .м 5; О н же. «'У'словное ударение» в русском словоизмене
нии. - ВЯ, 1964, ом 1. 



Г.л,а6а пятая 

ПОНЛТИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПАРАДИГМ 

§ -5. 1. Всякая классификация некоторой совокупности объек
тов может быть разделена на два этапа. 

Первый этап можно назвать э т а п о м о т о ж Д е с т в л е
н и я. На этом этапе устанавливается, какие объекты классифи
кации признаются одинаковыми с точки зрения данной классифи
кации. (Вместо слова (юдинаковые» можно взять также слова 
«однотипные», «равноценныеll, «эквивалентныеll.) Тем самым уста
навливается, какие реальные различия между объектами при
знаются несущественными для данной классификации: таковы все 
различия между одинаковыми (эквивалентными) объектами. 
Вводимое таким образом отношение одинаковости (эквивалент
ности) двух объектов определяет 1 разбиение всего множества 
объектов на непересекающиеся классы одинаковых (эквивалент
ных) между собой объектов. Эти классы можно назвать элемен
тарными классами (для данной классификации). На первом этапе 
классификации элементарные классы еще никак не упорядочены; 
их можно лишь занумеровать в произвольном порядке. Отсут
ствует понятие характера и степени различия между двумя эле~ 

ментарными классами: ни про какие четыре элементарных класса А 
В, С, D еще нельзя сказать, что А отличается от В тем же, чем С 
от D, или что А более сходен с В, чем с С. 

Второй этап можно назвать э т а п о м в ы Д е л е н и я р а з
л и ч и т е л ь н ы х при з н а к о в. На этом этапе выявляются 
признаки, посредством которых раЗЛlIЧаются элементарные классы 

объектов; иначе говоря, изучаются различия, существенные 
для данной классификации. Тем самым выявляется характер 
внутренних отношений между элементарными классами; в част
ности, устанавливается тождество отношений между некоторыми 
классами (<класс А отличается от В тем ще, чем С от D»). В ре
зультате этого этапа классификации l{аждый элементарный класс 

1 При условии, что это отношение обладает свойствами рефлексивпости 
(всякий объект эквивалентен самому себе), симметричности (еСJIИ объект а 
эквивалентен объекту Ь, то объект Ь эквивалентен объекту а) и транзитив
ности (если объект а зквиваЛIJнтен объекту Ь, а объект Ь эквивалентен 
объекту с, то объект а эквивалептен объекту с). 
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характеризуется уже не просто номером, а теми значениями, 

которые принимают у данного класса выявленные при классифи
кации различительные признаки, 

При классификации именных парадигм задача этапа отожде
ствления состоит в том, чтобы строго установить, какие пара
дигмы признаются эквивалентными. Иначе говоря, необходимо, 
исходя из того, что парадигма любого PYCCI,OrO имени полностью 
известна, построить формальные правила, позволяющие про лю
бые две парадигмы сказать, являются ли они эквивалентными. 
Именно эта задача решается 11 настоящей главе (1IТОРОЙ этап 
классификации производится в следующей главе). 

Разумеется, вопрос о том, какие различия между парадиг
мами следует признать существенными и какие несущественными 

для' классификации, можно решать по-разному. Соответственно 
будет меняться содержание понятия эквивалентности и, следова
тельно, степень детальности самой классификации. Так, можно 
считать существенными лишь самые грубые различия, например 
только различия в наборе окончаний; в этом случае, например, 
парадигмы слов бугбр и заббр, yuipma и голова и т. п, будут при
знаны эквивалентными. Детальность такой классификации будет 
невелика. Можно, напротив, считать существенными даже весьма 
тонкие различия, например различие в месте ударения в словах 

аналuз и nаровбз. Тогда даже эти два слова будут признаны не
эквивалентными. Такая классификация будет чрезвычайно де
тальной. 

Выбор решения должен определяться здесь конкретными зада
чами описания. Так, например, для краткого практического опи
сания естественна малая детальность. Отсюда не следует, однако, 
что максимально полная классификация (какой является по за
мыслу осуществляемая здесь классификация) должна обладать 
максимальной возможной детальностью. В самом деле, макси
мальная детальность возникает в том случае, когда все вообще 
различия признаются существенными и, следовательно, каждая 

парадигма признается эквивалентной только самой себе (или 
омонимичной ей парадигме). Но это значит, что на втором этапе 
классификации обязательно возникнет признак «буквенный со
став иСХодной словоформы», принимающий столько значений, 
сколько учтено слов (или его заменители вроде признака «на
чальная буква исходной словоформы» и т. п.), что явно бессмыс
ленно и дискредитирует саму идею классификации. 

При решении этого вопроса мы опираемся на следующее 
наблюдение. В лингвистических описаниях можно часто встре
тить У,тверждения типа: «слово А склоняется так же, как слово В»; 
при этом никаких пояснений о том, что именно это значит, не 

дается. В неявной форме такие утверждения выступают во всех 
тех случаях, когда в учеб~ике приводится полная парадигма 
некоторого слова и далее список слов, про которые сказано, 
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ЧТО они «склоняются по этому образцу» или (<принадлежат к этому 
типу склонению). Из практики известно, однако, что по крайней 
мере в большинстве случаев для читателя таких указаний оказы
вается достаточно: он действительно может правильно проскло
нять приводимые в списке слова, несмотря на отсутствие разъяс

нений. Это значит, что у людей существует относительно едино
образное представление о смысле выращения «склоняться так же, 
как»; на это представление по существу и опираются составители 

учебников. 
По-видимому, именно на это интуитивное представление есте

ственно ориентироваться (в максимально полной классификации) 
при решении вопроса о существенных и несущественных разли

чиях между парадигмами. Иначе говоря, понятие ЭКвивалент
ности двух парадигм должно служить формальным аналогом не
формального интуитивного представления об одинаковости скло
нения двух слов. Это значит, что, как и всякий формальный 
аналог, оно ДОЛЖНО: 1) иметь строго формальное определение, 
2) при практическом применении к парадигмам давать те же 
или почти те rKe результаты, что и заменяемое им интуитивное 

представление. 

Разумеется, интуитивное представление об одинаковости скло
нения двух слов, как и всякое интуитивное представление, не обла
дает полной определенностью: во-первых, оно не вполне одина
ково у разных людей, во-вторых, в сложных случаях оно ока
зывается неясным или неустойчивым даже у одного и того же 

человека. Поэтому выполнение второго из указанных выше требо
ваний (в отличие от первого) невозможно точно проверить и, 
таким образом, субъективный элемент здесь неустраним. 

3 а м е ч а н и е 1. Можно было бы предложить следующий эксперимент 
для получения более объективпого ответа на вопрос: «Склоняются ли слова 
А и В одинаково с интуитивной точки зрепия?» Группе людей, не знающих 
русского языка (но имеющих представление о склонении), дается полная 
парадигма слова А, исходная словоформа слова В и следующее указание: 
«Слово В склоняется так же, как слово А. Просклоняйте слово В». Другой 
группе людей дается обратная задача - построение А по В. Ответ на постав
ленный выше вопрос считается положительным, если (при достаточно боль
шом числе испытуемых) в обеих группах все или почти все испытуемые про
склоняли заданное слово правильно. Поскольку, однако, такой эксперимент 
сложно осуществить, мы были вынуждены везде ограничиваться соответст
вующим мысленным экспериментом. Таким образом, все дальttейшие утверж
дения типа: «слова А и В интуитивно воспринимаются как однотипные» 
отражают субъективную точку зрения автора, а именно - передают резуль
тат соответствующего мысленного эксперимента. 

3 а м е ч а н и е 2. Интуитивное представление об одинаковости скло
нения двух слов, по-видимому, является производным от гораздо более об
щего и фундаментального интуитивного представления об одинаковости 
различий в двух парах языковых объектов (его можно назвать также пред
ставлепием о «лингвистической пропорциональностю» 2. Именно это пред-

2 Ср. идеи А. д. В ентцеля , иаложенные в работе «Аффинная геомет
рии и некоторые лингвистические задачю). 
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Ставленltе ПОЗВоляет нам Делать утверждения типа: «словоформа топор 
так же отличается от словоформы топором, как словоформа I>арандаш от 
словоформы карандашбм» и т, п. Именно оно позволяет нам решать в ходе 
практической деятельности множество лингвистических задач (ша отыскание 
4-го члена пропорции» типа: х относится к "о.л.лu,М/imор, как ваб6ры к ваббр 
(откуда х = I>о.л..л.u.маторы); это так называемое построение по аналогии. 
Интуитивное представление об одинаковости склонения двух слов А и В 
(имеющих СООТ'детственно словоформы al' а2 .•• ak и b1• Ь2 ••• ' bk ) 3. по
видимому, воаНИI,ает тогда и тоды,о тогда, когда для .1юбых четырех 
словоформ ат • а", Ьт , Ь ,. соблюдаеТСII илтуитивнаll ПРОЛОРЦИII: аm : аn = Ьm : Ь,. 
(Т. е. ат отличается от а,. так же, н:ю": Ьm ОТ Ь,,). 

Интуитивное представление об одинаковости склонения двух 
русских слов, по-видимому, складывается из нескольких незави

симых интуитивных представлений, касающихся: 1) внутреннего 
устройства сравниваемых парадигм, 2) набора окончаний, 
3) устройства основ, 4) акцентуации. Соответственно, строящееся 
ниже определение эквивалентности включает выполнение опреде

ленных требований, касающихся каждой из указанных четырех 
характеристик парадигмы. 

Требооаuuя ~ оuушреuuе.чу усlltjJОЙСШОУ 
сраоuuоае.чых naрадuг.ч 

§ 5. 2. Представляется очевидным, что интуитивному пред
ставлению об одинаковости склонения могут удовлетворять 
только парадигмы одинакового внутреннего устройства (см. § 3. 1). 
С другой стороны, две парадигмы одинакового внутреннего устрой
ства при прочих равных условиях, по-видимому, должны воспри

ниматься как однотипные. 

Дальнейшие требования, касающиеся окончаний, основы или 
акцентуации, применяются уже только к парадигмам одинако

вого внутреннего устройства. 

Требооаuuя ,.. 'Ilабора.ч OIiO'ltцаuttй 
cpa61tUOaeMbtx 1Iарадu,.ч 

§ 5.3. По-видимому, интуитивному представлению об одина
ковости склонения могут удовлетворять только парадигмы, имею

щие в точности одинаковые окончания. С другой стороны, две 
парадигмы, имеющие одинаковые окончания, при прочих равных 

условиях должны восприниматься как однотипные. 

Мы будем говорить, что две парадигмы одинакового внутрен
него устройства и м е ю т о Д и н а к о вый н а б о р о к о н
ч а н и Й, если в кащдой паре одноименных непустых клеток 
этих парадигм находятся словоформы, имеющие одинаковое окон-

8 Индексы при словоформах соответствуют определенным грамма
тическим формам. 
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чание. Например, одинаковый набор окончаний имеют парадигмы 
слов тигр и осёл, дорога и nишnа, простой 11 nрут6й, мой и чей, 
пять и двен,а,дцать. 

ТреБООU1НtЯ 1i оснооа.1' сраониоае.НЫХ 1luрuдttl.1t 

§ 5.4. Основы разных словоформ одноii парадигмы могут 
совпадать или разлпчаться. Таким образом, подобно набору 
окончаний, можно выделять «набор осною> некоторой парадигмы; 
правда, в большинстве случаев он будет состоять из многократно 
повторенной одной II той же основы. Однако, в отличие от набора 
окончаний, определенный набор основ как правило представлен 
всего в одной парадигме. Поэтому естественно, что сам по себе 
набор основ интуитивно воспринимается как нечто не входящее 
в понятие определенного образца склонения. Например, разли
чие наборов основ у слов стол, блин, тоn6р, валун, жив6т и то До 
не мешает тому, чтобы ЭТII слова воспринималпсь как склоняю
щиеся одинаково. Вообще, если основы двух сравниваемых слов 
неизменны (одинаковы для всей парадигмы), то при прочих равных 
условиях такие два слова обязательно БУДУТ:ВОСТIриниматься как 
однотипные. 

Если, однако, основа слова не остается неизменной в ходе 
склонения (набор основ состопт из разных основ), то характер 
изменения основы оказывается уже существенным для интуитив

ного отнесения слова к определенному образцу C[-;.ТIонения. Два 
слова с изменяющимися основами ВОСПРIlнимаются как ОДНОТIШ

ные, только если характер пзменения основы у этих слов в некото

ром (пока еще строго не опррделяемом) смысле одинаков. Так, 
например, слова славяюiн и аРJtЯ1illн., nозлёноn и гусёноn, nесоn 
и nус6n, чайnа и индейnа и т. п. воспринимаются как соответ
ственно однотипные, а, напрпмер, слова сумерnи (Р. сумереп) 
и жмурnи (Р. жмуроn) - как неоднотипные. Два слова, из кото
рых одно имеет изменяющуюся основу, а другое неизменную, 
всегда воспринимаются как разнотппные: ср. nесоn и чесн6n, 
чудо и место и т. п. 

Таким образом, основу любой словоформы можно предста
вить как состоящую из двух частей: н е и з м е н я е м о й, т. е. 
общей для всех основ данной парадигмы, и и з м е н я е м о Й, 
т. е. такой, которой хотя бы в одной из прочих словоформ пара
дигмы соответствует некоторая иная цепочка букв (плп НlIчего 
не соответствует). Так, например, в основе словоформы гусён,оn 
можно выделить неизменяемую часть гус и изменяемую часть 

ён,оn (ср. гусята). Любая из двух частей основы может быть пу
стой, т. е. не содержать нн одной буквы. 'Условное обозначение 
пустой цепочки здесь и далее - О (ср. § 4. 4); но может быть 
использовано также словесное обозначение: «нулы, Так, например, 
в словоформе стол неизменяемая часть осн'овы - стол, а изменяе-
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мая -,0. Две части основы могут вклиниваться друг в друга: 
так, в основе словоформы ведро неиэменяемая часть в-д-р, 
а изменяемая е-О (ср. вёдер). По-видимому, только изменяемые 
части основ воспринимаются как имеющие отношение к опре

деленному образцу склонения. Таким образом, чтобы прибли
зиться к интуитивному представлению об однотипности, мы должны 
при сравнении двух парадигм отбросиТl> в каждой парадигме 
неизменяемую часть ее основ и сравнивать только наборы 
изменяемых частей основы. Мы исходим далее из предположе
ния, что, во-первых, интуитивному представлению об одинако
вости склонения могут удовлетворять только парадигмы, имею

щие в точности одинаковые наборы изменяемых частей основы, 
во-вторых, парадигмы, имеющие одинаковые наборы изменяемых 
частей основы, при совпадении окончаний и интуитивной одно
типности ударения воспринимаются как склоняющиеся одинаково. 

Разумеется, приведенное схематическое описание отнюдь не мо
жет само служить правилом выделения изменяемой и неизменяе
мой частей основы; так, например, основу словоформы южаllUll 
можно в соответствии с этим описанием разделить на части двояко: 

1) южаll и и1l, 2) южа-ll и 1lи. Для однозначного выделения из
меняемой части в произвольной словоформе служит приводимый 
ниже алгоритм. Поскольку изменяемая часть основы некоторой 
словоформы выделяется только на основании сравнения со всеми 
остальными словоформами той же парадигмы, этот алгоритм 
построен так, что он выделяет изменяемую часть основы одновре

менно во всех словоформах парадигмы. Всякая основа рассматри
вается при этом просто как некоторая цепочка русских букв 
(причем без знаков ударения - см. § О. 5). 

A.,tlop/t·m.'t 6ыделенля изме1tяемых .tacnteU осн()вы 
в с.''tовоформах nроuзво.JtЪ1tоU, 

nO.-'t1tосmью известной 1zapaanMtbl 

1. Проверпть, одинаковы .11и основы всех С.110ВОФОРМ рассматриваемой 
парадигмы. 

Если да - изменяемая часть каждой основы пустая (<<нулы). 
Если нет - взять по одной основе из I{аждой совокупности одинаковых 

между собой основ и перейти к 2. 
2. Найти у взятых основ наиБО.11ьшее общее нача.11о; отбросить его во 

всех этих основах. Найти у оставшихся конечных частей наибольший общий 
конец; отбросить его во всех ЭТIIХ конечных частях. Проверить, имеют ли по
лученные остаТЮI хотя бы одну общую для них всех букву. 

Если нет - пзмснлемая часть каждой основы равна выделившемуся 113 
нее таким путеы остатку. 

Если да - перейти к 3. 
3. Записать остатки друг под другом, расположив их сверху вниз в по

рядке русского алфавита. Далее мы будем называть первый по порядку оста
ток верхним, а oCTa.:JbHble нижними. Пометить каким-либо обраЗ0М 4 в верх-

4 В приводимых Iшже примерах в качестве пометы используется звез
дочка (*). 
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нем остатке все вхождения всех букв, общих ДJIЯ всех остатков. Пе
рейти к 4. 

П Р е Д в а р и т е л ь н о е п о я с н е н и е к п у н к т а м 4-8. 
Чтобы облегчить понимание последующих пунктов алгоритма, укажем 
СJlедующее. Алгоритм работает ЦИКJIИчески: пункты 4-8 МЩ'ут прохо
диться при обработке одной парадигмы по нескольку раз. Поэтому в этих 
пунктах упоминаются элементы записи, которые при первом прохожде

нии цикла в записи отсутствуют. Такими элементами записи являются 
так называемые соединительные лииии. Соединительпая линия - это 
линия, проходящая через всю запись сверху вниз и пересекающая в кюк

дом остатке одну букву; все буквы, пересекаемые одной соединитеJlЫЮЙ 
Jlинией, одинаковы 5. Рааные соедипитеJlЫlые JlШIИИ между собой не 
пересекаются; ни в одном остатке никакая буква пе пересекается БОJlее 
чем одной соединительной линией. Поэтому всегда можно указать, на
пример, самую правую соединитеJlЬНУЮ линию. Мы будем говорить, что 
некоторая буква остатка стоит правее некоторой соединительной линии, 
если она стоит правее той буквы данного остатка, чере;! которую прохо
дит эта соединительная JlИИИЯ. (В таком же смысле мы будем говорить, 
что буква стоит Jlевее соединитеJlЬНОЙ линии, между соединительными 
JlИНИЯМИ.) 
4. Найти в верхнем остатке первую по порядку отмечепную букву, сто

ящую правее всех соединительных Jlиний (еСJlИ соединитеJIЪНЫХ Jlиний еще 
нет - просто первую по порядку). 

ЕСJlИ эта БУI\ва есть о, е ИJlИ ё - снять с нее помету (т. е. перевести ее 
в ранг неотмеченных) и перейти к 8. 

ЕСJlИ это не так - взять в верхнем остатке максимальную цепочку СJlе
дующих непосредственно друг за другом отмеченных букв, начинающуюся 
с найденной буквы (разумеется, эта цепочка может оказаться состоящей из 
одной буквы), и перейти к 5. 

5. Проверить, верно Jlи для всех нижних остатков С!Iедующее: взятая 
цепочка входит цеJlIII\ОМ в часть нижнего остатка, стоящую правее всех со

единитеJlЬНЫХ линий (если соединитеJlЬНЫХ Jlиний еще нет - просто в нижний 
остаток). 

Если да - выбрать в каждом нижнем остатке самое левое (т. е. первое 
по порядку) из вхождений взЯТОй цепочки, УДОВJlетворяющих указанному 
выше требованию, и перейти к 6. 

ЕСJlИ нет - а) в СJlучае, еСJlИ цепочка содержит более одной буквы -
перейти к 7; б) в случае, еСJlИ цепочка содержит только одну букву - снять 
в верхнем остатке с этой буквы помету (перевести ее в ранг неотмеченных) 
и перейти к 8. 

6. Провести через каждую букву взятой цепочки отмеченных букв верх
него остатка соединительную линию, пересекающую по одной букве в каждом 
нижнем остатке. Пересенаемая буква нижнего остатка должна принадлежать 
выбранному в пункте 5 вхождению рассматриваемой цепочки и стоять внутри 
цепочки на том же по счету месте, что и буква верхнего остатка, от которой 
идет данная соединитеJlьная линия. Перейти к 8. 

7. Взять в верхнем остатке новую цепочку отмеченных букв, равную 
ТОJlЬКО что рассмотренной без ее последней буквы, и перейти к 5. 

8. Проверить, имеется Jlи в верхнем остатке хотя бы одна отмеченная 
БУI\ва, стоящая правее всех соединительных линий (если этих Jlиний нет -
просто в верхнем остатке). 

ЕСJlИ да - перейти к 4. 
Если нет - перейти к 9. 
9. Назовем и н т е р в а л о м часть остатка, находящуюся между со

седними соединитеJlЫIЫМИ Jlиниями ИJlИ между соединительной JlИlIией и гра-

5 В примерах ДJlЯ удобства буквы не перечеркиваются соедипитеJlЬНОИ 
липией, а вместо этого деJlаютсн разрывы. 

5 - 6712 
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ницей остатка. (Очевидно, что интервал может быть н пустым.) Будем гово
рить, что интервалы разпых остатков, заЮIЮ'Jенпые между одними и теми же 

соединительными линиями (или между ОДlllIМН н т('мп же соединительной ли
нией и границей остатков) с о о т в (' т с т в у ю т друг другу. Назовсм пу
СТОй интервал з II а чащ н м, если ему соответствует хотя бы один непустой 
интерва:[I. Выписать пз каждого остатка все непустые 11 значащие пустые ин
тервалы (по порядку слева направо, через тире). Получрпная запись и является 
пзмеllяемой частью той основы, 113 которой БЫil выд('лен соответствующнй 
остаток 6. 

При м е ч а н н е. Для упрощрНlIН IIOСJltJдующих операций изме
пяе~IaЯ часть основы пекотороii словоформы представлена здесь просто 
как некоторый ряд буквенных цепочек, соотнесенный с этой словоформой. 
Разумеется, она может рассматриваться JI буквально как часть основы 
этой словоформы, т. е. как один НШI несколько отрезков 7 этой основы, 
отмеченных каким-либо образом непосредственно внутри нее. Прllме
чатеЛЫIО, что в пзменя('мую часть основы ыогут входить II пустые от

реаЮI 8. С фОР~lаJlЫlOii ТОЧЮI зреlllШ, !\:ш разделения основы па I1зменяр
мую Il нсизменяемуIO час:гп нужно обработать ее приведенным алгорит
мом, но "рп этом: 1) Jll' отбрасывать llIIКаких ее частей, а вместо этого 
прпмепять какоii-;шбо (знак отбрасываНIIН»; 2) не ВЫШIсывать отдельно 
непустые Il :шачаЩIlР пустые пнтервалы, обраЗУЮЩllе изменяемую часть 
основы, а Лlшrь I\aK-ТО пшн'чать IIХ. 

п р II М еры (в ПРШlерах и:щеllяемая часть основы ноказана как в са
мостоятельном ВIIде, так 11 внутри саыой основы; в последнем случае она вы
делена жпрным I1JРПфтом; па пустых отрезков основы обозначены только те, 
которые принадлежат пзменяеМОll частп; зню, I разделяет основу и окон
чание): 

1) Словоформа тОI1Ирl. IIзменяемая часть основы - нуль (пункт 1) 
(си. также сн. 8). 

2) С:IОВОфОРЫЫ южанинl, южанlе. Изменяемые части основы соответст
венно 1т, О (пункт 2). Осповы деilЯТСЯ на части так: южанИН, южанО. 

6 Смысл первых двух пунктов алгоритма непосредственно очевиден. 
ЗамеТIIМ, что обработка подаllляющего БОЛЬШlIнства парадигм ограничи
вается пыенно этими двумя пунктами. Смысл дальнейших пунктов, предна
значенных для обработки более редких и СЛОЖН!>IХ случаев, в значите.'lЫЮЙ 
мере замаскирован алгоритмической техникой. К сожалению, содержатель
ное обоснование каждого пункта запило бы с.тшшком много места. Поэтому 
укажем лишь, что в своей совокупности требования аЛГОРllтма направлены 
на то, чтобы выделение изменяемых частей основы как можно более прибли
жа.тrось (но свопм результатам) к выделению чередующихся последовательно
стей внутри основы, практикуемому в лингвистических работах. Некоторое 
представление о характере работы алгоритма дают приводимые ниже при
меры. 

7 Отрезком некоторой цепочки называется любая ее част!>, состоящая из 
непосредственно сдеДУЮЩIIХ друг за другом букв. ОтрезО!{ может быть также 
пустым (т. е. не содержать нн одноi'r буквы). 

8 Пустой отреЗ0К СТОIlТ между дюбымн двумя соседними буквами, 
а также по внешнюю сторону от крайних букв цепочкп. Какой или какие 
именно 113 этих пустых отрезков принадлежат изменяемой части, можно точно 
установить. Мы усдовимся, однако, не устанавливать этого в том случае, 
когда основыI всех С.10ВОформ нарадпгмы одинаковы. ТаКIIМ образом, в па
радигыах с неизменяемой основОй ну.тrевая изменяемая часть считается «не 
локализованной» внутри основы. 
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3) Словоформы eeapl6, вёдрlа, вёдерl. ПОС:Iе П. 6 ПО:Iучаеы запись: 

ед 
I 

ёд 

I 
ёде 

По п. 9 изменяемые части основ 3i(eCb соответственно: е - О, ё - О. [; - е. 
Основы делятся на 'laCTII тю,: вед0р, вёд0р, вёдер. 

4) Словофорыы деlllёвlыil, Biillletil, BeUleeld. По.lучаем запнсь: 
П о с л е п. 3 П о с л е п. 4 

~ltte eute 
ещё еlllё 

ёlllе ёlllе 

После п. 8 начинается второН ЦПК:I. Пос.'Jе Н. 6 НО.'JучаЮI: 

* еще 

I 
еlllё 

I 
ёlllе 

По п. 9 I1зменяе)[ые чаСТII основ з;(еСI, СОотвt'тствепяо: е-ё, ё-е, c-~e. 
Основы де.'JЯТСЯ на чаСТI! так: деlllёв. дёlllев, дешев. 

Мы будеllI говорпть, что две парадпгмы одина}{ового внутрен
него устройства и м е ю т п о Д о б н ы е н а б о р ы о с н о в, 
если в }{аihДОЙ паре однопменных непустых h.leTO}{ этпх параДIlГМ 
находятся СЛОВОфОРllIЫ, IIмеющие одпна}{овую llзменяемую часть 
основы. Например, подобные наборы основ имеют параДИПIЫ 
слов стол и голова, жив6й и сур6вый, лев и владе.lец, ведр6 и 
.метла. Напротив, наборы основ не подобны, наПРIlмер, в пара
дигмах слов вол и лев (так, в И. ед. пзменяемые части основ соот
ветственно О II е), палец 11 шпилька (так,.в 11. ед. изменяеllIые части 
основ соответственно е II Ь, В Р. мн. - ь 11 е). 

Требоваunя It аl,'цеUIllУllЦllU ('jJaml'lloae.1/bI.X· Jlарадuо/ 

§ 5. 5. Вопрос о том, какова роль ударения в восприятип 
двух слов как однотипных илп разнотипных, представляет боль
шую трудность. ПОЛОi}{ение удареНIIЯ в отдельной словоформе 
и в парадигме в целом l\IOil,HO УЧIlтывать разными способаМII. 
Необходимо наiiтп таhОЙ способ учета удареНIIЯ в параДIlгме, 
чтобы результаты этого учета былп ОДlIнаhОRЬШИ Д.ТIя параДIIГМ, 
IIмеЮЩllХ с ИНТУИТIIвноii ТОЧЮI зреНIIЯ ОДНОТIIпное ударенпе, 
и различными для параДlIГМ, Ilмеющпх разнотппное удареНIIе. 

ВОЗМОihНЫ два основных принцппа учета: 1) ПОЛOihеНl1е уда
рения учитывается в KamAoii словоформе парадигмы по отдель
ности в виде некоторой абсолютной (т. е. независимоii от сравне
ния с другими словоформами) характеРИСТИhП, наПРИllIер в виде 
номера ударного слога (по счету от начала или от }{онца слово-

5* 
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формы); 2) абсолютных характеристик для отдельной словоформы 
не строится; учитывается (каким-либо способом) только то, как 
сдвигается ударение в ходе склонения. Первый принцип (мбсолют
ные характеристики») был испОльзован выше для сравнения ОКон
чаний разных парадигм, второй «jXapaKTep изменению» - для 
сравнения основ. Рассмотрим вначале самые простые способы 
учета ударения, соответствующие каждому из этих двух прин

ципов. 

Простейmий вид независимой акцентной характеристики слово
формы - номер ударного слога по счету от начала 9. Предпо
ложим, что в основе интуитивного представления об однотипности 
двух парадигм по ударению лежит совпадение номера ударного 

слога (по счету От начала) в каждой паре соответствующих друг 
другу словоформ этих парадигм. Это предположение, однако, 
не подтверждается. Возьмем, например, такие группы слов: 
1) спор, alUI/l,U8, чеМnUОlULm; 2) винд (мн. вины), глуБUЩL (мн. глу
бины), велUЧUЩl (мн. велuчины); 3) сорт (мн. сорта), г6р08 (мн. го
рода), 1>6/1.01>0/1, (мн. 1>О/l,О1>О/l,а). Внутри каждой группы все слова 
интуитивно воспринимаются как склоняющиеся одинаково (сле
довательно, однотипные, в частности, и по ударению); между тем 
никакая пара из них не удовлетворяет указанному выше условию. 

С другой стороны, есть и обратные случаи. Например, слова 
80весо,," и 1>ус6,.. воспринимаются как разнотипные по ударению 
(во всех прочих отношениях они однотипны); между тем указан
ное условие здесь соблюдается. Таким образом, поставленное 
выше условие не является ни необходимым, ни достаточным 
для того, чтобы сравниваемые парадигмы воспринимались как 
однотипные по ударению 10. 

9 Легко убедитьсн, что ДЛН русского языка счет от начала словоформы 
естественнее, чем счет от конца. В самом деле, в русском Я;Jыке в большинстве 
I1арадигм ударепие выступает как постоянная принадлежность одной и той же 
звуковой (соответственно буквенной) цепочки в основе слова, например це
почки ро в парадигме слова корова, на в парадигме слова анаЛU8 и т. д, От
сюда возникает интуитивное представление о «неподвижном» ударении, т, е, 

о таком, которое падает на один и тот же (не по счету, а по составу) слог. 
В условиях, когда словоизменение выражается прежде всего в изменении 
окончаний, этому представлению соответствует постоянство номера ударного 
слога по счету от начала, Напротив, при счете от конца словоформы слова 
с непОДВИЖНЫМ (с иптуитивной точки зрения) ударением, например "орова, 
ан.алиа и т. п., выглндят как имеющие разноместное ударение (ср, ~'op6вa, 
"орбвами, /i,орбв). Счет от начаJIа позволяет просто описать и те парадигмы, 
где ударение выступает Как lIринадлежность первого слога окончанин (не
зависимо от его звукового состава), например парадигмы слов сmУI/н,,4 
(ср. сmуnн.и, сmуnн.ей, cmYIlн..~.м,и), ,м,ОРСI>бii (ср. ,МОРС/i,ая, ,MOpC/i,Ue, ,м,ОРСКИХ, 
MOPCl>UMU); при счете от конца ударение и в этнх С)lучалх выгдндедо бы как 
разноместное. 

10 3аметим, что, еСJIИ, несмотря па с,казанное выше (см. предыдущую 
сноску), использовать счет сЛогоВ от конца, некоторые из выдвинутых возра
жений отпадут; однако УДОВJIетворительного результата в цедом и в этом сду
чае не достигается. 
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Обратимся ко второму принципу учета ударения в парадигме. 
Наиболее простой способ сравнивать сдвиги ударения в двух 
парадигмах состоит, по-видимому, в следующем: две парадигмы 

считаются имеющими одинаковый характер сдвигов ударения, 
если разность между номерами ударных слогов (по счету от на
чала) любых двух словоформ одной парадигмы такая же, как 
у соответствующих словоформ другой парадигмы. Предположим, 
что в основе интуитивного представления об однотипности двух 
парадигм по ударению лежит одинаковый характер сдвигов уда
рения (в указанном здесь смысле). Это предположение позволяет 
объяснить некоторые факты, которых предшествующее предполо
жение объяснить не могло, а именно - интуитивную однотип
ность таких слов, как спор, ат-u1.ltи8, че:мnuондт, а также таких, 
как винд, г/l,убuнд, велUЧU1uL. Однако в целом это предположение 
также не подтверждается. В самом деле, например, интуитивно 
однотипные слова сорт, город, n6лоnол не удовлетворяют сформу
лированному выше условию. Напротив, интуитивно неоднотип
ные (по ударению) слова довесоn и nус6n ему удовлетворяют (по
скольку вообще любые два слова, удовлетворявшие прежнему 
условию, удовлетворяют и данному). Таким образом, и в ЭТОм 
случае предложенное условие не является ни необходимым, ни до
статочным для того, чтобы сравниваемые парадигмы восприни
мались как однотипные по ударению. 

Итак, «прямолинейные» способы учета ударения не приводят 
к успеху и даже не дают оснований решительно предпочесть 
какой-либо из двух возможных принципов учета. 

Анализ фактов, противоречащих обоим выдвинутым выше 
предположениям (сорт-г6род-n6лоnол, aoeecon-'ftyc6n), приво
дит к мысли, что для интуитивных оценок существен прежде 
всего не подсчет слогов, а выбор между ударением на основе и 
ударением на окончании. Так, слова сорт, город, полопал сходны 
в том, что у них во всем единственном числе ударение на основе, 

а во всем множественном числе - на окончаниях, и мы видим, 

что эти слова воспринимаются как однотипные по ударению, 

хотя оно и сдвигается здесь на разное число слогов. Напротив, 
слова довесоn и nус6n в этом смысле различаются (у первого ударе
ние всегда на основе, у второго во всех словоформах сненулевым 
окончанием - на окончании), и мы видим, что они восприни
маются как разнотипные по ударению. 

Таким образом, описывая ударение в парадигме, необходимо 
прежде всего учитывать, на каком из двух главных морфологи
ческих компонентов - основе или окончании - находится ударе

ние в каждой словоформе парадигмы. (Легко видеть, что такой 
способ учета ударения отражает первый из рассмотренных выше 
принципов.) Иначе говоря, мы предполагаем, что две парадигмы 
могут удовлетворять интуитивному представлению об одинако
вости склонения ТQЛько в том случае, если в каждой паре со ответ-
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ствующих друг другу словоформ этих парадигм ударение падает 
на один и тот же компонент (основу или окончание). Примеров, 
явно противоречащих этому предположению, мы не обнаружили. 

Было бы, однако, неправильно предполагать, что указанное 
условие является не только необходимым, но и достаточным для 
того, чтобы сравниваемые парадигмы воспринимались как одно
типные по ударению. Так, например, следующие пары слов, 
удовлетворяющие этому условию, воспринимаются как разнотип

ные по ударению: nравиАО (мн. nравU.ttа)-бзеро (мн. озёра); брус 
(мн. брусья)-nб.ttос (мн. nо.ttбсья); южа-н,u-н, (мн. южале)-с.ttавяюi-н, 
(мн. с.ttав.я-н,е); с.ttавяюi-н, (мн. с.ttав.я-н,е)-граждаюi-н, (мн. граждане); 
гора (И. мн. гбры, Р. мн. гор)-гОАова (И. мн. гб.ttовы, Р. мн. гo.ttбв); 
письмо (Р. мн. nUcem)-nо.ttЬЦб (Р. мн. nОАец); шахматы (Р. шах.мат)
ХА6nоты (Р. ХАоn6т); берег (Р. ед. берега)-neрёд (Р. ед. переда); 
чех6.tt (Р. ед. чех.ttа)-угo.tt (Р. ед. угАа). Как показывает наблюде
ние, во всех этих случаях различие между двумя сравниваемыми 

парадигмами состоит в том, что в некоторых парах соответствую

щих друг другу словоформ этих парадигм ударение по-разному 
расположено внутри ОСНОвы. Наиболее адекватным способом 
учета этих различий оказывается сравнение места ударения в ка
ждой словоформе, имеющей ударение на основе, с местом ударе
ния в исходной словоформе. (Тем самым здесь применяется вто
рой возможный принцип учета уда рения.) В результате такого 
сравнения устанавливаем, например, что словоформа nравиАа 
имеет <<Нулевой» сдвиг ударения (ср. исходную словоформу nра
ви.ttо), а словоформа озёра - сдвиг на один слог вправо (ср. 6зеро); 
что словоформа гбры имеет сдвиг на один слог влево (ср. гора), 
а словоформа г 6Аовы - на два слога влево (ср. гОАова) и т. д.11 
Т очные правила определения этих сдвигов даются ниже (в целях 
общности эти правила строятся так, что ими обрабатываются все 
словоформы парадигмы, а не только словоформы с ударением 
на основе). Мы предполагаем, что две парадигмы могут удовлет
ворять интуитивному представлению об одинаковости склоне
ния тодько в том С.'Iучае, если в каждой паре соответствующих 
друг другу словоформ этих парадигм сдвиг ударения (определен
ный по данным правилам) одинаков. Примеров, противоречащих 
этому предположению, не обнаружено. 

Выдвинутое уСЛОRие, как и предыдущее, не является, правда, 
достаточным для того, чтобы две парадигмы воспринимались 
как однотипные по ударению. Так, например, явно неОДнотипные 
по ударению слова спор, сmОА, сорт, вОАn УДОВJIетворяют этому 

условию. Для нас существенно, однако, что оба этих условия 
вместе, ПО-RИДИМОМУ, уже достаточны для данной цели. Действи-

!l Особый случай составллет лИlUJ, последний пример (чехол-угол). 
Здесь ука'!анный прием нс дает ЖС.1аемого реаультата; вместо этого прихо
дится оцениваТI, lIоложение ударения в ИСХОДIIОЙ словоформс 110 отношснию 
К се конечному слогу. 
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тельно, не удается найти таких двух слов, которые удовлетво
ряли бы обоим этим условиям одновременно и все же восприни
мались бы как разнотипные по ударению. 

Итак, принимаемый способ учета ударения в парадигме опи
рается одновременно на оба рассмотренных выше принципа и 
состоит в том, что каждая словоформа парадигмы оценивается 
с двух независимых точек зрения: 1) на какой компонент - основу 
или окончание - падает ударение в этой словоформе; 2) каков 
в этой словоформе так называемый сдвиг ударения (подразуме
вается: «по отношению к некоторой условной точке этой слОво
формы»). 

Признак «сдвиг ударению) может принимать целые числовые 
значения от -3 до +2 (минус означает сдвиг влево, плюс - сдвиг 
вправо, цифры - число слогов). Значение этого признака при
писывается словоформе по следующим правилам: 

1. Если ударение на окончании - значение О. 
2. Если ударение на основе, то: 
а) в неисходной словоформе - значение, равное разности 

между номером ударного слога (по счету от начала) в этой слово
форме и номером ударного слога в исходной словоформе; 

б) в исходной словоформе: если в парадигме все окончания, 
содержащие гласные, ударны - значение, равное разности между 

номером ударного слога в этой словоформе и числом ее слогов; 
в прочих случаях - значение О. 
При м еры: величин'u' О, числбм О; правила О, озёра +1; 

брусья О, nO/t6сья +1; южаne О, слав.яne -1, граждане -2; г6ры -1, 
г6ловы -2, сn6вороды -3; гор -1, гол6в -1, сnовор6д -1; писем -1, 
nолец О; шахмат О, хлоn6т +1; берег О, берега О, nерёд О, переда -1; 
чех6л О, угол -1. 

Мы будем говорить, что две парадигмы одинакового внутрен
него устройства и м е ю т о Д и н а к о в о е р а с п р е Д е л е
н и е у Д а р е н и я, если в каждой паре одноименных непустых 
клеток этих парадигм находятся словоформы, имеющие ударе
ние на одном и том же компоненте (основе или окончании). На
пример, одинаковое распределение ударения имеют парадигмы 

слов тигр и рыба, веществ6 и nонура, правило и 6зеро, руnа и 
голова, nucть и д6ля, жив6й и туn6Й. 

Мы будем говорить, что две парадигмы одинакового внутрен
него устройства и м е ю т о Д и н а к о в о е р а с п р е Д е л е

н и е с Д в и г о в у Д а р е н и я, если в каждой па ре одно
именных непустых плеток этих парадигм находятся словоформы, 
имеющие одно и то же значение признака «сдвиг ударению). 

Например, одинаковое распределение сдвигов ударения имеют 
парадигмы слов тигр и рыба, веществ6 и nонурn, спор и стол, 
довесоn и nус6n, nисть и д6ля, жив6й и туn6Й. 

Мы будем говорить, что две парадигмы одинакового внутрен
него устройства о Д и н а к о в о а к Ц е н т у и р о в а н ы, если 
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они имеют одинаковое распределение ударения и одинаковое рас

пределение сдвигов ударения. 

Например, одинаково аlЩентуированы парадигмы слов тигр 
11 рыба, вещество и ко "н'ур а , кисть и доля, живой и туn6Й. 

Оnределенuе [Jнвuвалеuщносmu двух nарадuг.n 

§ 5.6. Две парадигмы называются э 1\ R И В а л е н т н ы м и, 
ес.'IИ они 1) имеют одинаковое внутреннее устройство, 2) имеют 
одинаКОВЫlI набор ОRончаний, 3) имеют подобные наборы основ 
и 4) одинаково акцентуированы. Например, эквивалентны пара
дигмы слов стол и топор, спор и чемnиО"н'ат, гусё"н'ОК и комё"н'ОК, 
голова и борода, сви"Н,ь.я и судь.я, "н'аш и ваш, такой и городской, 
живой и туn6Й. Напротив, не эквивалентны, например, пара
дигмы слов часовой (существительное) и часов6й (прилагательное) 
(неОДlIнаковое внутреннее устройство парадигмы); дар и сорт 
(неодинаковые наборы окончаний, ср. дары и сорта); стол и 
чехол (неподобные наборы основ, ср. столыl и чехлыl;; беда и сnи"н'а 
(неодинаковая акцентуация, ср. беду и сnИ"Н,у). 

Отношение эквивалентности между парадигмами, вводимое 
данным определением, обладает свойствами рефлексивности, сим
метричности и транзитивности (см. § 5. 1, сн. 1). Это значит, что 
оно определяет разбиение всего мно}кества парадигм на непере
секающиеся классы ЭRвивалентных между собой парадигм. Сово
I>УПНОСТЬ всех ЭI>вивалентных между собой парадигм мы будем 
называть э л е м е н т а р н ы м к л а с с о м пар а Д и г м. 



r .1 (1. /1 а Щ, е с т а R 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИМЕННЫХ ПАРАДИI'М 
ПО СПОСОБУ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ 

РАЗДЕЛ I 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ Р АЗJIИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Требuва'Нuе ()исmатичний оеmаДlJнисm'll 
n.llаС(·UфU1Ш1РI'l1 

§ 6.1. Понятпе эквивалентности двух парадпгм. выработанное 
в предшествующей главе, дает возможность ПРОДО:I/IШТЬ ь:лаССII

фикацию именных парадигм, начатую в гд. 3 1, а пменно, перейтп 
к классификации парадигм по способу внешнего nыраа,енпя 
грамма тических ПРОТlIвопоставлениП. 

Как указано в § O.;~, в настоящей работе прпнята КТIассифп
кация универсального типа, т. е. такая. прп которой h:aiI,,J,oii 
парадигме приписано некоторое значение каждого разлпчпте.'1Ь

ного признака, участвующего в классификации. Назовем п о .'1-
Н О Й х а р а к т е р и с т 11 К О ii некоторой парадигмы заппсь, 
показывающую, l\aKOe значение принимает у ClToii парадпгмы 

каждый из участвующих в h:лассифIшацип раз.'шчпте.'1ЬНЫХ прп
знаков. 

Основное формальное требование, которое предъявляется 
к строящейся ниже классификации, состоит в следующем: любые 
две неэквивалентные парадигмы должны IIметь разные полные 

характеристики. Мы будем называть его дадее требованием ;, 6-
с т а т о ч н о iI Д е т а л ь н о с т п клаССПфИh:ацип. С co~ep
жательной точки зрения это требование МОЖНО поленить таю 
классификация должна быть достаточно дета.'1ьна для того, чтобы 
с ее помощью можно было для каждой пары неэквпвалентны:х 
парадигм указать, какие именно различия меiIЩУ этш.1И парадпг

мами являются причиноii их неЭКВlIвалентности. Очевидно, что 
если выполнено требование достаточной детальности, то СОnОI,УП
ность всех парадигм с одинаковой полной характерпстикой всегда 
образует подкласс некоторого элементарного класса парадигм 
(в частном случае она равна некоторому элементарному Iшассу). 
В связи с этим мы будем далее называть совокупноеть всех пара-

1 Для Toii чаеТII клаееификаЦIПI, которап ~а"п в гл. ~, ПОJJЛТIIС' ЭЮЩЩ\
леПТIIОСТП ,(вух нарадпгм еще не требуетен. 
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дигм С одинаковой полной характеристикой э л е м е н т а р н ы ~I 
П О Д К Л а с с о м парадигм. 

Следует ли требовать также и обратного соотношения, т. е. 
того, чтобы любые две эквивалентные парадигмы имели одинако
вые полные характеристики (иначе говоря, чтобы всякий элемен
тарный класс совпадал с некоторым элементарным подклаССОIlI)? 
Опыт показывает, что соблюдение этого требования в HeI{OTOpbIX 
случаях затруднило бы классификацию и даже привело бы к за
темнению действительных отношений меiliДУ парадигмамп. Де;'IО 
в том, что одно и то же по своей природе различие между парадпг
мами MOilieT в одних случаях служить причиной неэквивалент

ности парадигм, а в других по каЮIМ-либо посторонним прпчинам 
оставаться как бы скрытым. Так, например, парадигмы 001> и 
борт различаются меiliДУ собоii явно тем а,е, чем парадигмы ток 
(электрический) п торт; однако парадигмы /1l0K и торт неЭI{ВlI
валентны (ср. И. мн. m61>и и т6рты), а парадпгмы БО1> и борт -
эквивалентны (поскольку в И. мн. выступает окончание -а, перед 
которым различие конечных согласных основы никак не прояв

ляется: бока, борта). В подобных случаях естественно прпписать 
парадигмам разные полные характеРИСТIIКИ. нес~IOТРЯ на I1Х 

эквивалентность, т. е. допустить 11 з б ы т о ч н у ю Д е т а л ь
н о с т ь ЮIассификацип. Практическп в нашеii классификации 
избыточная детальность невелика: подавляющее болыпинство 
элементарных классов СОСТОIlТ пз одного элементарного ПОДI{ласса. 

Общая с:х-е."а. Оl1uсаНtlЯ отдедьнmо 
pa.J.111 ч 1111lед ьного nризна ка. 

§ 6.2. Все раЗЛllчитеЛЬНJ,Iе признаки, участвующие в КJIaC
сификаЦПlI именных парадигм (ВI{лючая те, I{OTOpble уже BBe,'l.eHbl 
в главе 3), описываются в настоящеii работе по еДlIНОЙ схеме, 
а именно, о различительном признаке даются следующие сведеНlIЯ. 

1. П о л н, ы й сп u с о 1> в о 8 Ж О Ж Н Ы Х 8 Н, а ч, е н, и й 
р а 8 л U ч u т е л ь н, о г о n р u 3 Н, а 1i, а. Одно из значе'НlIii 
может быть названо нулевым (и, соответственно, занумеровано 
нулем). Это делается в тех случаях, когда данное аначенпе пред
стаJlляет собой своего рода норму, характерную для большпнства 
парадигм, а все остальные «шенулевые») значения - отклоненис 
от этой нормы. 

2. У к а 8 а н, u я о т о Ж, к а n и ~~ о б р а 3 о .1~ n р 0-

u 8 в о л ь н, о й n о л н, о с т ь ю и 3 в е с т н, о й пар а"д ll. г .1~ е 
n р u n u с ы в а е т с я 8 Н, а ч, е н, и е д а н н, о г () р а 3 л II Ч ll
т е л ь н, о г о n р u 8 Н, а к а. Чащс всего такие указаншr со
держатся в неявном виде в самой фОРМУЛИРОВI.;е значенпй рааЛIl
чительного признака. (В ряде случаев однозначность этих ФОРIlIУ
ЛПРОJlОК достигается введением одного или несколышх предва

рительных операционных опредеJlеllиii; ср. § 6.15, ().2~-Ii.:Ш.) 
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В меньшинстве случаен указания такого рода даются JI виде явно 
сформулированных правил (ср. § 6.7, 6.9, 6.27). 

3. У ~ а 3 а н и я, n о 3 в о л я ю Щ и е у с т а n о в и т ь, к а
кое значение принимает данный nризнак 
у про и 3 в о л ь н о й пар а д и г м ы, n о н е к ~ т о рой 
о г р а н и ч е н н о й и н фор м а Ц и и u б J т о и пар а
д и г м е (в минимальном случае - по одной лишь ее исходной 
словоформе). В тех случаях, когда такие указания сравнительно 
просты (например, сводятся к спискам слов), они даются непо
средственно при перечислении значений различительного признака. 
В более СJIОЖНЫХ случаях они выделяются в самостоятельные 
правила. Перед такими правилами обязательно указывается, 
какова используемая исходная информация о парадигме. Эта 
исходная информация может состоять только из формальных 
характеристик слова (как правило это либо некоторые внешние 
особенности исходной словоформы, либо значения других при
знаков, используемых в нашей классификации). Тем самым исклю
чается обращение к семантическим, словообразовательным, этимо
логическим и т. п. характеристикам слова (сведения, связанные 
с такими характеристиками, могут быть даны в замечаниях или 
в сносках). Подобные неформальные характеристики могут, од
нако, учитываться при группировке слов в тех или иных списках. 

В самом деле, например, может оказаться удобным разделить 
список исключений из некоторого правила на семантические 

группы: это позволит видеть, что часть отклонений от правила 
фактически определяется значением слова. В то же время с фор
мальной точки зрения ЭТО отнюдь не значит, что для выполнения 
правила необходимо обращаться к значению, поскольку состав 
каждой из выделенных семантических групп тут же полностью 
перечисляется. На таких ще основаниях допускается обращение 
к формальным характеристикам, не указанным в числе необходи
мых исхuдных сведений о парадигме. Любой список слов может 
быть заменен отсылкой к некоторому другому месту книги (В том 
числе находящемуся ниже), где этот список содержится. 

Специально отметим, что в качестве исходной информации 
о парадигме могут использоваться значения различительных 

признаков, рассматриваемых лишь позднее. Вообще в настоящей 
работе не предполагается, что правила установления значений 
отдельных раЗJIичительных признаков должны применяться в том 

порядке, 11 котором рассматриваются сами эти признаки. Порядок, 
I! котором эти правила ДОШIШЫ применяться для ПОJlучения пол

ной характеристики парадигмы, специально указывается в § 7.2. 
Разумеется, было бы все же желательно избежать подобного 
(/забегания вперед>}; оказывается, однако, что при таком порядке 
изложения, ногда каждому различительному признаку посвящен 

единый связный раздел, ПОJlНОСТЬЮ избещать "того нелыlЯ ни при 
какой ПОСJlCдuпатеJIЬНОСТИ раЗJIичительных ПРИ3НaI<UВ. 
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Следует обратить внимание на то, что описанные здесь пра
вила у с т а н о в л е н и я значений некоторого различитель
ного признака и правила при п и с ы в а н и я значений, о ко
торых СI<азано выше, в пункте 2, внешне могут быть отчасти сходны 
(ср., например, § 6.9 и 6.10). Тем не менее по своей функции 
они совершенно различны: правила приписывания значений слу
щат лишь для того, чтобы сообщить читателю, как именно про
IlЗводилас!> нлассификация; правила установления значений пред
ставляют собой уже часть процедуры синтеза парадигм. 

4. С т а т и с т и ч е с /'j, и е с в е д е 1{ и я (факультативно). 
Это сведения о численности классов парадигм, образуемых при 
разбиении всего исходного материала по рассматриваемому при
знаку. При этом может быть учтено также деление парадигм 
по каким-лtlбо другим признакам, имеющим отношение к данному. 
Статистические сведения могут быть даны непосредственно в тексте 
или в виде таблиц. В отдельной клетке таблицы помещается слово
образец, принадлежащее соответствующей группе слов (изредка 
дается более одного образца). При нем в квадратных скобках 
указывается численность этой группы 2. Если, однако, состав 
группы исчерпывается приведенным образцом (или образцами), 
в квадратные скобки заключаются сами эти образцы, а числен
ность группы не указывается. До 20 число парадигм, входящих 
в группу, указывается точно; выше 20 оно как правило округляется 
(от 20 до 100 - в пределах 5, от 100 до 1000 в пределах 20, выше 
1000 - в пределах 50). Кроме того, для наглядности численность 
группы символизируется шрифтом слова-образца, а именно: 

СТjJOllНОЙ светлый, например, житие - до 10 парадигм 
строчной полужирный, например, ббласть - от 11 до 100 парадигм 
IIРОПИСНО~ светлый, на.~ример, жйТЕЛЬ - от 101 до 1000 парадИJ'М 
нрописнои полужирныи, например, КАРТА - свыше 1000 парадигм. 

Все подсчеты произведены строго в пределах исходного мате
риала. Специально подчеркнем, что всякое слово с колебаниями 
учитывается в этих подсчетах столько раз, на сколько вариантов 

«расщепленю>, в соответствии с § 4.3, его парадигма. Иначе 
говоря, единицей подсчета является не лексема, а вариант пара
дигмы, не имеющий индивидуальных колебаний (см. § 4.3). 

В таблицах могут быть даны также образцы слов, не входящих 
в исходный материал. Они заключаются в угловые скобки, на
пример: <Попов). Количественных характеристик при таких 
образцах не дается. Образец в угловых скобках может быть дан 
как в клетке, где нет обычного образца, так и наряду с обычным 
образцом (см., например, таблицу в § 6.28). 

При м е ч а н и е. При необходимости получить какие-либо допол
нительные сведения о численности тех или иных группировок именных пара

дигм следует обращаться непосредственно к «Приложению». 
-----

2 В редких случаях, когда образцы вообще не приводятся, численность 
fPYlI1I указывается без скобок. 
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5. К о м м е li т а р и и (факу.тiьтативно). в I,омментариях 
указываются содеРi-J1.ательные мотивы наиболее ВЮ1ШЫХ формадъ
ных решений, принятых в соответствующем ра:ще.тrе. 

Пеl)(JIt'lUЫ(~ 11 (JIltO/HI"Ubl(' с.нщофор."ы 

§ 6.3. Введем некоторые вспомогате:rьны() ПОНЯТIIЯ. неоохо· 
димые для последующей классификации ШI радигм. 

Назовем в т о р и ч н ой: 
1) всякую словоформу 2-го РОДIIтельного Шlдеi/,(j; 
2) ВСЯI{ую словоформу 2-го преДЛОi[,НОГО падеjЮJ.: 
3) всякую счетную С';IOвоформу; 
4) всякую припреДЛОFlШУЮ СЛОВОфОР:\1 у. h ромс С:lовофОIНI прс;!.

ложного паде,l-<а; 

5) всякую словоФОРМУ преД:lOiJ\НОГ(1 падеif{а C:HJВ ОН. она. (/1/0. 
Olili, щ'iкого. liечего, lillKm6, НllчтО. lillKaKOU, IlllКОПl 6рыЙ. 1/ Il'l{>/',: 

Ij) всякую сповоформу вннитеJIЬНОГО паде,l\а (Kp(IMe С.l0ВОфОРМЫ 
её слова О/и]) , омонимичную соответствующей:\ С:НJlЗофОРЩ' 
именитеJlI,НОГО ИJIИ родите:l ЬНОГо паде,l\а: 

7) всякую словоФОРМУ единственного ЧИС:НI (l,pOMe С:J()IIОф(Jr~[ 
неИ:'lменяемых слов), ОМОНИМИЧНУЮ соотвеТСТII~'lOщеiil С,10ВО
форме MHOii\CCTBeHHoro ЧИС.1а. 
3 а м с ч 11. Н 11 (', Ila о<.:ноиII.1JI1I1 1IУIJКТII. (; UТО[J11'Шi>l~111 ""II.;I1.lВа10Т('Н, 

11 частност!!, 1ICC С101l0фО[i.\JЫ НJIIJНТ(':JЫНIГО lIа."(сжа ~J/fОЖI'('ТНt'IIIJ"ГО '!не,l1l, 

Нся"у1О IIН)'1О t'JlОIIОфО]JМУ )1.\I('IJHoii l!а]J,ЩН['ЫI,[ \i";.j(lljNI ГI (' Р 
в н '1 11 О ii :;. 

('у.ж-снна п 11UpUdUl.HU 

§ 6.4. На:ювем сово"упность всех пеРВlIЧНЫХ с:ювофори не
которого слова с у il, е н н о ii пар а Д п г ~I О ii этого C;IOBa. 
В тех случаях, ",огда неоuходп:но противопостаВIIТЬ CYtl-<енную 
парадигму и парадигму в обычном смысле, ПОС:Iедняя ~IOiheT бьпъ 
названа п о л н о Й. 

Суженная парадигма JIЮUОГО слова представ.,яет собой объе"т. 
устроенный с принципиальной точки зрения так ,,,е, ",ак 11 обыч
ная (полная) парадигма, а именно. она состоит И3 некоторого 
числа I,лето", "аil-<;(ая 113 которых ,["еет в I'ачестве назнаНIIН 

HeJ\OTopoe СJЮНОIlЗ~Iе[flJте.'",ное ['pa.\BIaTII'H'l'IiOe значение н СI)

,1е РЖII'Г ()~IIY П:III 11 ес[,о.:' bl,O С:lOнофо р\/. Э'Го значит, что 'h сужен' 
ным парадигмам применимы опреде.,еНIIЯ JI операЦIIИ, введенные 

выше для полных парадигм. В чаСТНОСПI, две СУFl.;енные параДППIЬ~ 

3 Т. е. тапоН С;JuвофОР~Iе тоН ;.пр нара;\JlПIЫ. ГРЮНJ1Iтн'!ег/ш(' ;J1I<\'!l'JlIIl' 
которой от:шчаетсн оТ l'ра~шаТlIческого :щачеНIIЯ ;ЩННОЙ с.l0НОфОР)[Ы ТО.1ЬНО 
падежом. 

4 Т. е. Tunuii С;/01lUфОР.щ' тоН ;Ы' JlараДIJЛJbf. гра\I,\JII.ПJ'!(>Сl\ОС "на'!СНII(> 
ноторой ОТ.'шчается от граммаТlIчесного :JНаЧСНIIЯ ,J,aHHOii С:JOВОфОР~IЫ ТО.1ЬНО 
ЧIlС;IOМ. 

о OTHOCllTC;J/,J1O на:Нlаипii "Jll'jШНЧНЫ(") JI <>llTOj)//'JJlbl(") ('\1, ~ li,::;O. 



1~4 PljCClme /(ЛIРIIН()(' C,'!()A()((,I. \/('/I/'//lU' 

могут иметь одинаковое или раЗJlИ'Iнuе внутреннее устройствu, 
одинаковый или неодинаковый набор окuнчаний, подобные или 
неподобные набuры основ, могут быть одинаково или неодинаково 
акцентуированы, наконец, в целом могут быть эквивалентными или 
неЭIШивалентными. 

Заметим, что эквивалентными могут uказаться сущеннью 
парадигмы двух слов, полные парадигмы которых неэквива

леНТIIЫ. Такие пары образуют, например, CJIOBa к6шка и л6жка, 
мышь и ночь, горб и герб; дело lЗ том, ЧТО СJIОВОформы, являющиесн 
здесь причиной неэквиваленТlЮСТИ полных парадигм (а именнu, 
В. мн. к6шек И л6жки, мышей и ночи, П2 ед. мыlиu и ночи, горбу 
и гербе), не входят в соответствующие суженные парадигмы. 

Зrnадоlt, tto.зво.;tяющuЙ Сl)авнuваnZ1> nupadllotbt 
lJа.зного внутреннего устрОЙС'l1иlU 

§ 6.5. По самому смыслу введенных выше uпределений 
одинаковости набора окончаний, подобия наборов основ и оди
наковой акцентуации, классифицировать по этим признакам 
можно только парадигмы одинакового внутреннего устройства. 
НО 'В этом случае нельзя осуществить сформулированный в § 0.3 
принцип универсальности различительных признаков парадигм. 

Следовательно, необходимо найти способ сравнивать парадигмы 
раз н о г о устройства по окончаниям, основе и ударению. 

Основнан трудность при сравнении двух парадигм разного 
внутреннего устройства состоит в том, что неизвестно, каким обра
зом соответствуют друг другу ИХ словоформы. Возьмем, напри
мер, парадигмы Слов почесть и двенадцать. Сходство парадигмы 
слова двенадцать с ед. чисЛом парадигмы CJIOBa n6честь оче
видно. Однако с формаJIЬНОЙ точки зренин здесь имеется с.'Iедую
щее препятствие для прямого сравнения: словоизменительные 

грамматические значения словоформ слова почесть состоят из 
граммем числа и падежа (например, И. ед., Т. мн.), тогда как 
словоизменительные грамматические значения словоформы слова 
двенадцать состоят только из граммем падежа (например, И., Т.). 
Поэтому, даже если условиться, что сравниваемые словоформы 
должны стоять в одном и том f:i,e падеFJ\е, все ",е остается непзвест
ным, следует ли сравнивать, например, с.'Iовоформу двенадцатью 
со словоформой Т. ед. n6честью или Т. мн. почестями. 

Чтобы преодолеть эту основную трудность, необходимо усло
виться о том, каким образом словоформы из парадигм разного 
внутреннего устройства соответствуют друг другу. Практически 
нам потребуется устанавливать соответствия только между пер
вичными словоформами (поскольку вторичные словоформы от
ражаются при классификации различительными признаками 
особого строения, см. § 6.50). Предлагаемый ниrt\е способ устаноlЗ
JIення такого соответствия основан на соотнесении каFlЩОЙ 
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Эталон 

Согласоватсльные классы 

1 (муж.12 (МУЖ'lз (жен.!4 (жеIl.I" (creII.!" (сред.!7 (парп. 
неод.) одуш.) неод.) одуш.) неод.) одуш.) неод.) 

!/Е'<iТРllб)l'IIВIII.I(J 

I формы 

и. ! 
! ! I I I I 

в. I I I I I I I 
E;:t. '111- Р. ! I ! ! ! I I C:lfl 

АТРl1БУТllВ-
HI.IP фор.\ll., 

11. I I I I I I I 
д.! I I I ! I I I 

т. j ! I I I I I --

I 
I1 еаТРl1БУТIIIIIJI.lе 

фОРМI.1 

И. I I I 1 I I I I 

в. I I I I I I I 
Мн. '111- Р. I ! I I I ! ! C:IO 

АТРl1БУТИII-

rr. I I I ! I I I 
lIые формы 

д.! ! I ! ! I ! 
т. 

I 
I 
I I I ---



P,jcc~oe ".мрн,ное ('лmШII.l.Ilt>II('IIIII' 

lIервичноii словоформы каil\Доii именной парадигмы с Ш'I,ОТОРЫМ 
единым эталоном (см. стр. J ;-3;»). Эталон представляет собоii набор 
клеток, каждая из которых I{MeCT спое обозначение. (Вообще говоря, 
таким обозначением может СJlуit;ИТЬ просто помер; практпчески 
клетки эталона обозначены определенными грамматическими 
значениями.) Даются правила, позволяющие установить для 
любой первичной словоформы любой именноii парадигмы, какой 
lшетке эталона она соответствует. Дне с .'lOвоформы нз парадигм 
разного внутреннего YCTpoiicTBa 6 считаются соответствующими 
друг другу, если и только если они соответствуют одной Il той же 
клетке эталона. Таким образом, эталон с.чУilШТ посреДНIIhОМ 
меlIЩУ парадигмами разного внутреннего устройства. 

Эталон состоит нз 98 Iшеток - по ЧIlС.'lУ Словопзмените.тIЬНЫХ 
грамматических значениii, представленных у первпчных слово
форм (а также у втор"чных СЛОН()фОР~1 р}1,. Ч. 7-го К:ШСС<l и 
Н. мв.) парадигмы расширенного <lдъектпвного разряда. Эти 
грамматичеСI{ие значения II слу,,,ат обозначениями (или, как мы 
будем говорить ниже, названиями) его клето". При этом граммему 
<<атрибутивность)) в названиях клетон: эталона условимся опускать, 
поскольку она однозначно предсказывается наличием граммемы 

падеII,а. В соответствии с § 2.10, символ «П.» обозначает <шред
ложный припреДЛОiI';НЫЙ)), остальные еимволы падеll.;еii - соот

ветствующие самостоятельные формы. Заметим, что порядо" 
падежей в эталоне нетраДllционныii; TaKoii порядOl';. UШlее удобен 
для описания наборов ркончанпii II ударенпя. 

СООЩIl('('('llnе nервuчных (·ловофор." (' .)ma.IIOHOoМ 

§ 6.6. Рассмотрим теперь, "<11'; устанаВJIlШ<lЮТСЯ соответ
ствия первичных словоформ именных парадигм с I,летками эта
лона. Представим соотнесение первичноii словоформы с HeKoTopoii 
клеткой эталона как наложение ее на эту iOlетку; будем говорить, 
что она «покрывает» эту I{Летку эталона. Всякая суженная пара
дигма покрывает, таким обрааом, либо HeCI) ;)тад()н, либо не"о
торую его часть. 

Основное требование, которое ДОJШШО соБJlюдаться при соот
несении HeKoTopoii первичноii словоформы F с эталоном, состоит 
в следующем: все граммемы, образующие СЛОВОIIэменительное 
грамматическое аначение с.ловоформы Р, ДО.Л,I,НЫ содера,аты'я 

8 Можно было бы C;\CJНITI. :JTO 01 1 l!('деJf('ШН' болl'l' оБЩIIМ, раСIJРОСТРа.ппн 
PI'O па Jlюбыр I\IН' ра.а:шчныt' на.Р111ЩГМЫ (а НС TO:lbl(O 11<\ lI1\pai\llr~[bl рааного 
IIIIУТрl'lIlIСГО устроНства). OlIllaKO ОIlР('I\('Jlt'III[(Ю такпм обра:IOМ ('оотв('тстви<, 
мmкду IIСРВIIЧНЫМII с.~ов()формамп [[:1 lIа.раl\llГМ 01\Ш!а[(ОНОГО внутрсннего 
устройства lIа IIраКТIIКС JЮ 1I0тррбопа.iIОСI. бы. 1I0СК(J;lЬКУ ДЛН :J'foii: ЦС:Ш УI/,(' 
lIСllольауется БОJl{Ч~ lIpoc:rOt' 1l0НЯТИР (ЩИOlШРIlI\(){'ТII. (;1aMPTIHI, ЧТО KpllTt'pIIII 
(ЩIIОIIМ('IIIIOСТН 11 с()отнотеТНIIН '1('1)('11 :JТ<1,11()JI, lJообщ(' 1'()Jl()рЯ, мщ'ут [\1ITI. )la:l
IIIJ() P(':IY.'ll.T3Tbl.) 



r лава 6. НлассuфuУ>ацuя и,м,еnnых nарадиг,м,_ 

в названии покрываемоii ею клетки эталона 7. В соответствии 
с этим требованием, например, словоформа почестью (словоизме
нительное грамматическое значение «Т. ед.») может покрывать 
клетку «Т. ед. if\eH. неод.» или «Т. ед. MYiI>. одущ.» и т. д., но не 
клетку «И. ед.» или «Т. мн.» (KaI\OrO угодно согласовательного 
класса); словоформа двенjiдцаmью (словоизменительное грамма
тическое значение «Т.») может покрывать любую клетку твори
тельного паДeiна, но никаких других. 

Очевидно, что это основное требование обеспечивает однознач
ное соотнесение с эталоном только для первичных словоформ 
прилагательных; для первичных словоформ прочих слов остается 
несколько возможно'стей: ср. приведенные выше примеры. Для 
достижения однозначности при соотнесении с эталоном любой 
первичной словоформы любой именной парадигмы вводятся два 
вспомогательных различительных признака парадигм: 1) мор
фологическое число; 2) морфологический класс. 

Ра8o'l'l-t1t1l.ще.1 b1fbl.il 'IIjnI81U(Io' «.норфо.l0IU1fе('I.-ое 1111·('.10» 

§ 6.7. Эталон состоит из двух половин (верхней и нижней), 
соответствующих единственному и множественному числам. Раз
личительный признак «морфологическое число~ показывает, с клет
ками какой из этих половин эталона соотносятся первичные 

словоформы взятой парадигмы. ОН может принимать следующие 
значения: 

О. «Фиксированного морфологического числа парадигма не 
имеет)): не все первичные словоформы парадигмы соотносятся 
с клетками одной и той а,е половины эталона. (Это же значе
ние ПОJlучают lIapa;\III'Mbl с дефеr.тами ~'!! 5, 6, 7, 11, 12.) 

1. «Единственное морфологическое число»: все первичные 
словоформы парадигмы соотносятся с клетками той половины 
эталона, которая соответствует единственному числу. 

2. «Множественное морфологическое число»: все первичные 
словоформы парадигмы соотнОсятся с клетками той половины 
эталона, которая соответствует множественному числу. 

JlpuBu,.lta, 1tозво.tRЮ1t~1tе l1рnnltса·mь 11,о.t1tо(~m'ью известuт". 
,~apaдuпKe зuаt,сulU' l'Р1tЗUОl(О (,;морфо.tОгlt"ССf(ое чu,с.tо» 

1. Прилагательные [[ СУIЦествитеЛl,ные имеют нулевое значение данного 
признака. 

11. У слов беСЧИСJiОВЫХ разрядов одна ШI словоформ берется в качестве 
контрольной, а именно: в согласуемо-бесчиеJIOВОМ разряде - словоформа 
Д. падежа 2-го согласоват. класса, в несогласуемо-бесtfИСЛОВОМ разряде -
словоформа Д. падежа. Если эта словоформа оканчивается на ом - морфоло
гическое число множественное; если она оканчивается нначе (а также если 
она отсутствует) - морфологическое число единственное. 

7 В сuответствии со сказанным ВЫIIII', в назваllИНХ клеток эталона, со
держащих граммему пад('жа, СЧIlтается IIРlIсутствующеii такж{) граммема 
«атрпбутивность». 



При м с р 1>1: nriBhtii, ."тот, стещl, l~ОЧЬ - фиксированногu морфоло
l'ического числа нет (JlYJICBOe значенис); три, nятьсбт, столЫi:О, мы - мно
жествснное морфологичсскuс число (ер. трём, пятистам, стбльким, nам); 
пять, "то, полтора, я, ты - единственное морфологическое число (ср. 
пяти, ('та, полутора, мnе, тебе). 

§ 6.8. Приведенные правила исходят из того, что взятая 
парадигма полностью известна (ср. § 6.2, пункт 2); с логической 
ТО'1IШ зрения они представляют собой просто определения тер
мин()в «единственное морфологическое число» и «множественное 
морфологическое число) (а также выражения «фиксированного 
морфологического числа неп». 

В соответствии с § 6.2 (пункт а), помимо таких правил необ
ходимы также правила иного логического строения, а именно, 

правила, позволяющие установить морфологическое число про
нзвольной парадигмы на основании ее исходной словоформы и 
минимального количества дополнительных сведений. Такие пра
вила приводятся ниже. В качестве дополнительной информации 
о парадигме они используют только грамматический разряд. 

lIрабu"лл, 'nоабо.ttltющ/J,С 1/стnи06итъ 
(1IЛ JlfU1lUJlfа.,и"/-lОЙ 1t1lФ()I)Jlfа'Цut~ о nарадuгJlf(,) 
;пЩ,1/С1lUС npu,;J1lul(U «.'Норфо.л,огUЧССf(ое чuс.л,о» 

1. JlрилагатеJIЫIЫС и сущеСТВИТСJIJ,НЫС имеют пулевое значение данного 
при:шака. 

II. Из слов бесчисловых разрl1ДОВ: слова Я, ты, оп, оnа, оn6, себя, друг 
друго, кто, что, nикт6, ничт6, некто, нечто, некого, nечего, каждый, лю
б6й, всё, мн6гое, не.lИnбгое, вСЯJИJе, nр6чее, остальное, мало, немало, пол (по
ловина), один (ЧИСJllпельное), полтора, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
QeC.'Ifnl, , СОРОК, девяnосто, сто, nолтОРllста, ть\сяча (числительное) и все 
слова на дцать и десят - единственного морфологического числа; 

слова мы, вы, оnй, все, некоторые, .многие, немnогие, оба, два, три, че
ть/ре, двести, триста, чет,;tреста, двое, трое, ст6лько, СNБЛЬNО, неСNОЛЬNО, 
мнОго, не.lИn<)го 11 все слова на сот И ера - множественного морфологичсского 
числа. 

Ра;).!tu'Ч,umе.!tЬUъtЙ 'nl)и8иаl. «жорфо.ltоtu'Ч,есuuЙ ', • .;ШСС) 

§ 6.9. Эталон состоит из семи частей, соответствующих 
согласовательным классам; каждую из этих частей можно назвать 
столбцом эталона. Различительный признак «морфологический 
класс» показывает, с клетками какого из столбцов эталона соот
носятся первичные словоформы взятой парадигмы. Он может 
принимать следующие значения: 

О. «Фиксированного морфологического класса парадигма 
не имеет»: не все первичные словоформы парадигмы соотносятся 
с клетками одного и того же столбца эталона. 

Кроме того, имеется шесть ненулевых значений следующего 
общего вида: «морфологический класс ... » (следует номер от 1 
до 6) - все первичные словоформы парадигмы СООТНОСяТСя с клет
ками того столбца эталона, который соответствует согласователь
ному классу с тем же номером. 
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3 а м е ч а н п е. I-\aI, показывает опыт описаНIIН, HBO;J;lIТI, зпаченпе 
«морфо:югичеСКIIЙ класс 7» нет необходимости. 

Рассматриваемый различительный признак может быть преk 
ставлен также как результат объединения двух самостоятельных 
различительных признаков, а именно: 

а) признак «м о р Ф о л о г и ч е с к 11 Й Р О д), принимающий 
следующие значения: нулевое (<<фиксированного морфологиче
ского рода неп») и не нулевые - мужской, женскиii и средний 
морфологические роды; 

б) признак «м о р Ф о л о г и ч е с к а я о Д у ш е в л е.Н-
н о с т ь-н е о Д у ш е в л е н н о с т ЬJ), принимающиii следую
щие значения: нулевое ((морфологическая одушевленность-неоду
шевленность не фиксирована») и не нулевые - морфологическая 
одушевленность и морфологическая неодушевленность. 

Значения этих признаков соотносятся со значеНIIЯМII прпзнака 
«морфологический класс» следующим образом (прочерк показы
вает, что соответствующая комбинация значенпii невозмоа,;на): 

Морф. одушевлен-
МОРфОЛОГIlчеСlшil рщ 

ность-неодушеп-

I I I 
ленность мужсноil женснпil cpeAHlIiI не Фпнсщюван 

I --

Морф. неодущев- ~IОРф· ~(()рф. мnрф. -
.'1еНIIОСТЬ К.'1асс 1 n''1асс 3 I->ласс ;) 

Морф. оД}шев- морф. морф. морф. -

.'1t'HHOCT[, класс 2 I->ласс 4 n''1асс t1 

Не Фll[,СIlРОII<lна - - - )IОРф. [,:I<lCC не 
фlll>l'lIjJован 

3 а м е ч а н 11 е. I{<l1-> можно ВIцeTЬ, отнощеНIIН ~lеж;J.У треш/ рас
сматриваеМЫМII JIрпзнаl-><lМII ана.'10П/ЧНЫ отношt'IШfВI )ll'пЦУ ГРЮI)lатнче

СЮ/МII I->атегорпямп COI"'1<1I'OBaTI','1bHO/'O 1->.'1<1cca, РО;\<I II О;lущеВ.'1еННОСТII-

неодУщеll.'1енноеТII (см, § 2.17). 

Прuвlt,л,u, 1/0звО.tR'ЮЩ/lе 1Ip't.lIIl('alltb '1/0./1I0С/IlЬЮ 'lldBeC/IlIIOI" 
'lIарадu,мщ зна'ЧеНIlС flpllaHa',,'u (,.7ffорФо./ОI/t.,{,с",ю'i ,,·.lac('»~ 

1. Прилагате.'1ЫIЫС 11 слова согласуемо-бесчпслового разряда IIмеют НУ
левое значенпе данного ПРlIзнака. 

8 В этих правплах, естественно, могут быть IIспользованы сведеНIIЯ, 
которые для любой полностью IIзвестноii парадпгмы устанаВЛIlваются по 
данным ранее правилам, в частности, разделение любоii словоформы на основу 
11 окончание (§ 4.4), делеНllе словоформ на пеРВIIЧНЫС 11 вторичные (§ G.:\), 
морф. ЧIIСЛО (§ 6.7). 



но J~JC(:h'{)(! Н,М/'/(I/()(' ('i/{JliOl/,J,I/('II"//(II' 

11, у существительных п слов неСОГ,ТIасуемо-БССЧIlС,10ВОГО разряда мор
фо.l0гическиЙ I(;]:aCC ВОЗНIIкает :как совокупность oTAe.JbHo приnисываемых 
значений признака <<Морфо.'lогическиЙ род') 11 признака «~!Орфологпческая оду
щевленность-неодущевленностЬ». 

М о р Ф о л о г 'I Ч е с :к 11 й р О Д приппсывается существительным 11 
словам несогласусмо-бссчпсловогu разряда по следующим правилам: 

1. Слова огнь, Ilла.НeNЬ, I/O.~ (ПОЛОВIIна), друг друга - МУЖСI{ОГО 
морф. рода; слова я, ты, 1'1'6.<1 - женского морф. рода; слова дll1nЯ, nоро!'.ч, 
1I0лтораста, I'оm (сотрн) - СРРДIfего морф. рода. JI..·IЛ прочпх C.'lOB-
11 ереИТII :к 2. 

2. RСЛII ВСС словоформы параj\IIГМЫ 0i\IIIIaKOBbl - морф. род CPPAHlIli. 
ЕСJШ это не так, то: для существительных, не IIМРЮЩИХ ПРРВIIЧНЫХ c.1Jono
форм ед. ЧlIс.1а, 11 д.'!Я слов МllOжреТВРlIlIОl'О морф, ЧПС.1а - пС'ррiiТII к 3; 
для прочих слов - переiiтп к 4, 

3. Если окончание Р. ШI. (у беСЧllс.1I0ВЫХ - Р.) 9 содержит гласную
морф. род мужской. ЕСЛII это 111' так, то: у С.,ов с ОI{ОНЧaJIIIСМ И. ШI. (у бес
числовых - Н.) -а илп -.'[ морф. ро!\ среюшii, у IIРОЧ\lХ (';IOB морф. род ЖРН
ский. 

4. У слов на о, е, ё, .H.~ 11 ('I'C.~ морф. род ереДl!ПЙ. 
у слов на а, .~ (кроме слов па .II.~, I'e(',~ п Ifill'.ч.) морф. РОl\ женскиii. 
у слов на ь: ссли Т. ед. (у БССЧIIСЛОВЫХ - Т.) окаНЧlIвается на ,11 - ~юрф. 

род мужской; в прочих случаях мuрфологпчесКПii рОН жеНСКllii. 
у всех прочих слон морф. род мужскоii. 

Значение I1ризнака «м о р Ф о л о г 11 Ч е с к а я () Д у 111 е n .1 с 11 -
Н-О С т ь-н е о Д у ш е в л с н 11 U С Т Ь» "рпппсывается еущеСТВlIтс.'1ЫIЫ~1 

11 словам несогласуемо-бесчислового разряда но СJlС'.lуЮЩIШ IIравII.'Ш~[: 
f:СЛII все С.1Iовоформы параДIIГМЫ ОДllllaI{ОВЫ - СJlОВО морфо.l0ГИЧРСЮI 

неОДУIllеВJleIПlое. 

В прочих случаях: ('сли словоформа 13. мн. (у БССЧIIСЛОВЫХ - 13 ,) омо
нимична словоформе Р. ми. (у беСЧIIСЛОВЫХ - Р.) - ('..1ОВО морфологичеСКI! 
uдушевленное; если не омонимична (шш ССЛII хотя бы одна из ЭТIIХ С,lOвоформ 
отсутствует) - слово морфологически IlСОДУПlсвленнор. 

JI р и м еры; новый, этот, один, два -- финсироnанного морфО;IOГllче
ехо!'() класса нет (нулевое значение); стол, дождь, бой, аннады, дЖУNглu. 
щи, со ро" _. морф. класt' 1; C.10N, ,муравей, вожатый, он -- морф, I,аасс :2; 
стена, nочь, стодовая, н?lIтицы, двадцать - ~юрф. ":Iacc 3; сестра, .IIЫШЬ, 
сирота, судь.ч, .Iм"ь./иШl>а, Я, себ,'; - морф. [CHJCC L\; OIiHO, li,мя, aO.l!UI/t/.O, 

до,мище, ворота, сто, mрйста, что, шоссе - морф, [;ла('е f>; <IlЩО, жuвот
lIое, nод,мастерье, вОдЧliще, 0110 - морф. [;:I<I<'(' О. 

§ 6.10. Аналогично правилам приписывания морфологиче
ского числа, приведенные правила, исходящие из того, что па

радигма полностью известна, по существу представляют собой 
просто определения терминов «морфологическиii класс 1», «морфо
логическиii класс 2» и т. д. Так же, IШI{ II В случае с мuрфологи
ческим числом, здесь необхоДпмы, кроме того, праВI1ла, позво
ляющие установить морфологическиii класс произвольноii пара
дигмы на основании ее исходной СJI()80фОРМЫ И минимального 
количества дополнительных сведениii. 

При попытке построить таl\ие праВllJlа uбнаРУil,ивается сле
дующее. МоРфологический род МOII\нО УСТaIЮВlI1Ъ С помощью 

9 Здесь и Шlше веред скобкам\[ УIЩ:IЮIО !'рuммаТIIЧР('ЮJl' :11 I<lЧlЧllll' (':10-
воформ сущеетвJlтеJIыl.rх,' а в Сlюбках - граммаТII'Il'('.КЩ' :lIIаЧРIIIIl' (';IОПОформ 
на парадигм ПССUГJщеурм()-бе('.ЧIIС.'llJВOI'О рааР"1\а. 
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формальных правил (правда, довольно сложных), опирающихся, 
помимо исходной словоформы, на сведения о грамматическом 
разряде и о том, является ли слово неизменяемым и относится ли 

к pluralia tantum. Иначе обстоит дело с прИзнаком «морфологи
ческая одушевленность-неодушевленностЬ» (у существительных). 
у значительного большинства существительных не удается обна
ружить никаких зависимостей между этим ПРИзнаком и какими
либо иными внешними признаками парадигмы 10. Очевидной и 
регулярной связью этот признак связан только со значением 
слова: слова, обозначающие одушевленные предметы, являются 
также морфологически одушевленными, Слова, обозначающие 
неодушевленные предметы, - морфологически неодушевленными 
(почти без отклонений) 11. Однако, как указано в § 6.2, мы 
не можем обращаться к значению при составлении формальных 
правил. Разумеется, при строго ограниченном объеме материала 
всегда возможно составить полный список, например, морфоло
гически одушевленных существительных, ВХОДящих в этот объем. 
Далее можно построить формальное правило установления морфо
логической одушевленности-неодушевленности, включающее этот 
список. Очевидно, однако, что такое решение не представляет 
практической ценности, поскольку, во-первых, само это правило 
будет безмерно громоздким, во-вторых, за пределами первоначалъ
ного объема материала оно окажется совершенно бесполезным. 
Таким образом, в условиях, когда к. значению слова обращаться 
нельзя,МЫ вынуждены считать морфологическую одушевленность
неодушевленность характеристикой существительного, невыводи
мой (в общем случае) ни из каких других его характеристик. 

Ниже приводятся правила установления морфологического 
класса произвольного слова, опирающиеся на следующие све

дения об этом слове: 1) исходная словоформа (без разделения на 
основу и окончание); 2) грамматический разряд парадигмы; 
3) сведение о том, относится ли слово I{ числу неизменяемых слов, 
не имеющих дефектов (для существительных); 4) сведение о том, 
относится ли слово к числу pluralia tantum (для существитель
ных); 5) морфологическая одушевлеННОСТI, или неодушевленность 
(для существительных). 

10 Укажем наиболее важные иа тех случаев, Когда такие :JIШИСIIШ/СТII 
псе же обнаруживаются: 1) слона среднего морфолuгичеСI{QГО рода н НО
l\авляющем большинстве случаев являются морфологически пеОДУJПенлен
выми; исключения составляют JIИШЬ lIеСКОJIЬКО пеБОJlЪЩиХ ГI)УШI слов (ко
торые, к сожалению, не удается охарактерИЗ0вать формаJlЬНО): а) лицо 
(человек), дитЛ, детище, дumят};о, чадо, чудовище, чУдище, существо, боже
ство и неКОТО{1ые l\ругие, б) группа отадъективных сущеСТВИТСJlЫIЫХ тина 
животное, Ilасе"б.мое, мле1'iоnитающее, nреСМЫ1'iающееся, в) I'РУllпа слон муж
('кого рода па ище (например, бычliще) и на К? (например, гнсд"о), а также 
подмастерье, полудурье (простореч.); 2) рlпгаllа tапLuщ (в смысле, ука:Jап
IЮМ в § 2.12) - морфологически неодушевлеНllые. 

11 См., Н частности, AI', § 175; ОТИОСИТCJlhПО сЛовосочетаний тина noiimu 
'1 солдаты см. таюне выше, § 2.9. 
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Правu.ltа, 1I0звОА.JlЮЩu.с установит" 
(по огранuченноu информацuu о '/IopaaUг.JIte) 
8начение nри8нака «морфQ.ltОUtческиЙ K.ltacc» 

1. Прилагательные и слова согласуемо-бесчислового разряда имеют ну
левое значение данного признака. 

11. Слова несогласуемо-бесчислового разряда имеют следующие ЗlJа-
чешш: 

пол (половина), сорок, .. l(нОго, НI' .. ЮlОго, столыi,' сколько, несliолыio 
(три последиих - в варианте, где В.=И.) - морф. класс 1; 

он, каждый, любой, друг друга, мы, вы, они, все, некоторые, многие, 
немногие - морф. класс 2; 

пять, шесть, се.НЬ, вОсемь, девять, десять, двести, тыlячаa (числитель
ное) и все слова на дцать, десят и сот - морф. класс 3; 

я, ты, она, себя - морф. класс 4; 
что, ничто, нечто, некто, нечего, мало, немало, всё, многое, немногое, 

вс.якое, прочее, остальное, де6янбсто, сто, I/олтораста, триста, четь/реста -
морф. класс 5; 

он6, I;1П.о, никто, неliого - морф. класс 6. 
III. У существительных морфологический класС возникает как совокуп

пость отдельно приписываемых значений признаков «морфологический род') 
и <<Морфологическая одушевленность-неодушевленносты. 

М о р Ф о л о г н ч е с к и й р о Д существительных устанавливается 
по слеДУЮЩIlМ правилам: 

1. Неизменяемые сущеСТВlIтеЛI..llые, не имеющие дефектов, а также 
слова сот (сотен), дровеч, щец - среднего морф. рода. Прочие существитель
ные: }l.ля pluralia tапt.uш II для слов, неречисленных в пункте f) пара
графа З.4, - пер!'йти к 2; дли прочих слов - перейти к ;~. 

2. Сдова на е - мужского морф. рода. 
Слова на а и .<t: слова на ья, на иеся, а также бегll, леСI!, потроха, торока, 

аеленА - мужского морф. рода; прочие слова - среднего морф. рода. 
Слова на ы 11 и (возможны только мужской и женскип морф. роды, lJо

этому слово <<исКлючеНIIе» означает ниже противоположный из ЭТИХ морф. 
родов): 

а) Слова на ыl и и - ыужского морф. рода. Исключения: БРЫЛЬ1, ножныl 
(вариант к ножны) 12. 

б) Слова на безударное ы: 
Слова на сы, оаы, уары и на согласную (или ь)+ты или +цы - мужского 

морф. рода. Исключения: бал.ясы, бусы, волосы, пяльцы 13. 

Прочие слова на безударное ы - женского морф. рода. Исключения: 
1) абрааивы, a/ll .. tli .. ~bl, 6авилоны, глааенаnы, дебаты, кадры, клавик6рды, 
"онсервы, лары, пенаты, Ilеруны, причиндблы, с6ты, счёmы, хоры; 2) всх6ды, 
выборы (также довыборы, nеревы�орыы, , огнеуn6ры, переговоры, пере"оры, nере
с!/ды, проводы, рааводы, растабl/РЫ, роды; также слова на товары, мате
рщ/лы (например, nро .. иmовары, строЙ.материалы) .. 

в) Слова на безударное и: 
Слова на "и (кроые слов на безударное ют), на ги, иа ищи и на ии

женского морф. рода. Исключения: 1) тн/стриги, прелиминарии; 2) ог
рёб"и, вь/гребки, оскрёб"и, пос"рёбки, выl''реБтiи,' oaaдТiи, nоследl>и, объед"и, 
аб.l>lороаки, ablMopoaKU, тОЛТiи, перетолки, кривоm6Лh'и, nомыл"и, смыl,,и,' 
останни, подон"и, стищонки, выlгар" и , верни, пр6ис"и, роспус"и, начатки, 
ошмётh:и, пожит"и, очистки, подм6ст"и, бараш"и, подсолнущ"и; 3) сле
дующие слова допускают как женский, так и мужской морф. роды 14: naceeh:U, 

12 Для слова nорткй Орф. и Уш. дают Р. nорт6к 11 портков (в АО только 
/lopmh:oa). . 

13 Для сдова П .. ЧЛЫfЫ Уш. дает Р. nяльцев (в АО и Орф. - lI..члец). 
14 По дaHHыM Уш. (в АО этих слов нет). 



Г",ава 6. К",ассификация и.меюшх napaдuг.м_ 

оmсевни, BblceaKU, omie/,;u, с.иЫвки, оБJICzi.И/,;/t, вЬ/Жll.lf,ки, снt/.юm, СКдlziJеНlШ, 
nepem6nl>U, вывар"и, abtJlrapl>U, вьtчеСh'U, слrёmh'и, выlио'''оnzl>и,' 

Прочие слова на безударное и - мужского морф. рода. Ilск.lюченшr: 
I>iiлиliи, грабли (наряду с мужским морф. родом), 1IаНlI!]jф.щ; бабушu, ладоши. 

3. Слова на о, е, ё, .Щ~, ееся, а также диmА, nopoc.~ - среднего морф. 
рода. 

Слова на а и на я (кроме слов на .11.'1, ееся, иiiся и слов дитя, поросА) -
женского морф. рода. 

Прочие слова, кроме С.10В на Ь, - мужского морф. рода, 
Слова на ь (возможны только мужской II женскиiI морф, роды, ПО3ТО~IУ 

слово «исключение» означает ниже противопо.l0ЖНЫЙ: нз зтпх морф, ро!"(ов): 
а) Слова на ШИIIЯЩУЮ +ь - женского морф, рода 15. 
б) Слова на губную согласную (6, 11, в, ф, .II)+Ь - женского морф. рода, 

Исключения: г6"'lIбь, 'lepGb, 
в) Слова на т, д, с и;ш 8 --;-ь - женского морф. ро;щ. ИСК,1lючеНllЯ 16: 

1) С,1lедующие назваНllЯ ,тщц мужского ПО,'1а: вliт,чаь. вождь, госп6дь, гость, 
гридь (член княжеской дружины). 8ЮnЬ, h'н.чаь, нехристь, тать, тесть; 
2) СJIедующпе названпя жпвотных, рыб и птпц: гусь, h'apacb, ",ебедь, ",ос6сь, 
"'ОСЬ, .11eOaeOb, .ч,п; 3) дёготь, к6готь, .1Il/1оmь, ,t6h'Olllb . • 16,II6111Ь, н6гоml" путь, 
.'1ШЬ; гаоадь, гРУ8дь. дождь. жёлудь, n6дгруадь; h'.1110CJb. 1i0",6дe;JЬ, nен.чаь, 
феР8Ь. 

г) Слова на нъ: 
Слова на ень - мужского морф. рода, I1СК.'IючеНIIЯ: 1) .II'11Ь, сень. тень 

(также no.~yтeHb, светотень, обл. стень); 2) г6.1ень, аелсн", /,;иnень, ,)сень, 
печень, плесень, npl/ae",eHb, пр6ае.lень, pII.III'Hb (об.1.: .1ес у края по.'Iя), Сlllеnень, 
темень; 3) дребедень, .межень, .ltигрень, .11 U 1Ilень , lI.чiNнь. ('1/.)(CeHb, сирень, 
ступень, сухлrень, шагрень. 

Прочне слова на нь - женского морф. рода. ИСК.lюченпя: 1) С.1едующш? 
названия .'IIЩ мужского пола: гуань, дубань (до.lжностные .1пца в CTapO~1 
Китае); 2) следующие названпя ЖIIВОТНЫХ, птпц II рыб: h'OHb, "'llHb, .1.I/Hb, 
61>УНЬ; 3) название месяца 17: U!i>Hb; 4) огинь (также устар. оть), IIIU.III/!illb, 
lI11ЩНЬ (шпынь), Ф1ntЫllа.нщ/нь, юань 11 ВСС слова на .~иHb. 

д) Сдова на "'ь: 
Однос.ТlOжные слованаа.tь и е",ь 11 неодносложныс С.l0ва на C.lb - a;L'HC-КОfО 

морф. рода. I1сключеНIIЯ: 1) С,'1едующпе назваНIIЯ .:шц мужского пола: 60.1.0-
сте",ь, ара",ь •. ненесmре",ь, .неmрдотеJlЬ, nО"'ltшtrне",ь; 2) С.1С.lующпе на<lваНIIЯ 
животных, IIТIIЦ 11 насекомых; Ж!lрав е", ь, h'обе.1Ь, НОРОСПIl§.~ь. C6upncme.l.b, 
сnание",ь, 1Il.lIеАЬ; 3) назваНllС ыесяца: altpe.~ь; 4) гель, 1'('.11,. J·.H('Jlb; 60рде.ц" 
iJttдроге",ь, Jlrавел,ь, h'apme.1-b, 1i0 111 е.lI, .. 110111 ,'.1Ь, .1I!lCh·llme.1b. О/lIl'ЛЬ. 1/0рmфС.IЬ, 
ру6е",ь, сапропель, с"арnС.1,Ь, mYHlle.l.b (тОНН.!,1Ь) , //ju,!/'JI./Т. 

lа ПереЧИСЛllМ ЭТII слова: блащь, ,lfолодёжь, аа.lteЖЬ, ходостёжь, ./oJ/(·b, 
рожь, дрожь, УХОJlCЬ, упряжь, пр,lСI/l.ЧЖЬ; печь, речь, ~6pellb, течь, I>llрmечь, 
дltчь, .lIедочь, щёМ<tь, жё",,,ь, дочь, СI,6л.очь, бестолочь, .IIОЧЬ, не.110ЧЬ, ночь, 
n6",ночь, полуночь: гуоlИЬ, 1I.telltb. ФлеlllЬ, брешь, mlllllb, вошь, брUОIllЪ, РО('
"ОIllЬ, броlUЬ, ветОIllЬ, n.'jcmoUlb, глуUlЬ, nOal/!llllb, сушь, тушь, ретуUlЬ, 
чушь, ~tbIlltb, фа",ьUlЬ; вещь, nещь. то",щь, .НОЩЬ, не.мощь, n6.моЩЬ. Дапный 
пункт правнл не пмеет IIСКJIЮЧСНИII, поскольку, СОГ.lасно действующей орфо
графии, слова мужского (морф.) рода с основ оп на шипящую пишутся без ь, 
например: чеl'тёJIC, ёрш, ('l?еmоч, h'лен{. Отметпм, что таЮIХ слов около 370, 
т. е. примерно в с.емь раз болыu',, чем слов женс.кого (~IОРф.) рода (см. при
веденный сппсок). 

18 Относительно групппровки слов-исключений по значению и:ш ПО 
другим неформальным признака~I см. § 6.2, пункт 3. 

17 Вообще в русском языке названия месяцев (любого календаря), окан
чиваЮЩllеся па согласную или на ь, относятся }( мужскому морф. роду 
(11 R МУЖСRОМУ роду), например: .чнварь, февраль, .аnре",ь, июнь, жер.юlНОЛЬ, 
nрерutiль, ф"'''реа",ь, 1Ilав(/li",ь. 



144 PtJcc"oe и.ченное СЛПlЮ//.I .. ЦI'/I('/lf/I' 

Слова на сль, соль, фоль - женского морф. рода. Исключения: lIеоо
росль, парасоль. 

Прочие слова на ЛЬ - мужского морф. рода. Исключения: 1) однослож
ные: боль, быль, гиль, гниль, голь, ,моль, пыль, свиль, с,моль, роль; 2) неодно
СЛОЖные с ударными нриставками: ааваль, небыль, невидаль, нетель, опухоль, 
от,мель, оттепель, n6д,мыль, прибыль, nр6бель, роаваль, р6стеnель, убыль, 
удаль, усталь; 3) прочие неОДНОСJlOжные: на аль - падаль, шушваль; анти
клиналь, вежеталь, вертикаль, вуаль, гаааль (устар. вариант к гааел.аа), го
риаонталь, деталь, диагонмь, капиталь 18, кефаль, ,магистраль, ,марtiль 
(простореч.), ,медаль, ,мораль, нор,маль, nасторtiль, nедtiль, nеркtiль (наряду 
с мужЩ\им морф. родом), печаль, пищаль, поталь, синклинti.aь, скрижti.aь, 
спираль, сусаль, центрtiль, э,маль, этуаль; на безударное ель - гибель, доб
родетель, кало,мель, ,мебель, обитель, погибель, табель (о рангах); на иль -
ваниль, епитрахиль, кадриль, кошениль, ,москотиль (устар. вариант к ,моска
тель); на оль - бандербль, вакубль, гастроль, желтофuбль, лакфи6ль, ,мо
а6ль, трибль, юд6ль 19; на ыль - буть!ль, чернобыль; на эль - дуэль; на со
гласную+ль - рокайль 20. 

с) Слова на рь: 
Слова на урь и односложные слова на гласную+рь - женского морф. 

рода. Исключення: ерь, аверь, ларь, псарь, хорь, царь, штырь. 
Прочие слова па рь - мужского морф. рода. Исключения: 1) следую

щие названия лиц женского пола: ,матерь, бого,матерь, nра,матерь; 2) беа
дарь, иагарь, кйноварь, пригарь, nсалт';!рь (наряду с мужским морф. родом), 
утварь, цифирь. 

М о р Ф о J/ О Г И Ч е с к а я о Д у ш е в л е н н о с т ь и л и н е о Д у
ш е в л е н н о с т ь существительных, как уже указано выше, считается 

заданной. 

Замечание 

ПриведеНJlые правила определения морфологического рода в целом 
верны также для топонимов; процент исключений здесь даже меньше, 
чем у нарицательных имен. При применении этих правил к совокупности 
всех топонимов, входящих в Был. (с добавлением слов Платеи, По,м
nеи, Сибирь, Турень), обнаруживается, что им не подчиняются только 
следующие группы слов: 

1) из числа pluralia tantum: 
а) к женскому морф. роду относятся топонимы на ештl]lo (например, 

Флорешты) и на безударное сы (Миусы, Чаусы, Черкассы, Вссы) и топо
нимы А,мираджаны, Абруццы, Люберцы, Платеи, По,мnеи, Ро,мн';!, 
Салоники (заметим, что редкий вариант Салоники, принятый, например, 
в БСЭ 2, подчиняется общим правилам) 21. 

б) к мужскому морф. роду относятся топонимы Валханы, Вескйды, 
Вреды, ВУч.маны, Вогеаы, Ку,мы, Кундравы, Нидерланды, Росс6ны, 
Оаинки, Qлбнки, Нсин.я (сюда же название созвездия Стожары), а также 
топонимы, непосредственно связанные с нарицательными именами муж

ского морф. рода (Апатиты, Аулы, Красные Струги, Северные Увалы, 
Наволоки, Пол6ги, Про,мыслti); 

18 Дано по Орф.; по Уш. это слово мужского (морф.) рода; в АО нет. 
19 Слово вь!хухоль наряду с мужским (морф.) родом иногда допускает 

жепский; см., в частности, указания ССРЛЯ. 
20 Да1l0 на основании литературных источников, вопреки Орф. и Уш., 

дающих это слово как неизменяемое; в АО нет. 
21 Кроме того, Был. дает Р. с нулевым окончанием для части топонимOIJ 

на ичи, например Варанови'Чи, Ляхови'Чlt, Сухини'Чи, и для топонима Нижние 
Сергй, однако в этих случаях' рекомендации Был., по-видимому, должны 
6ъrrь отвергнуты. 
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2) из числа топонимов на ь: 
а) к женскому морф. роду ОТIIUСЯТСН ТUIlОНИМЫ: lIер.аь, 066д,ь, 

Сuбирь, Суерь; и рень, il'1 езень, П,л,ьаеnь, СueltЬ, Турень, Тюмень, Усень; 
б) к мужскому морф. роду относятся топонимы на е*ь, ад,ь (кроме 

Вмь, Гжмь, Ла-Рошед,ь, Пара6ед,ь) , ТОIIОНИмr,/ А,л,д,ах-Юнь, Ид,ьхури
Адiнь, Сuхоmэ-Ад,uнь, Нбрсунь-ШевченковС1>uii, а также все китайские 
топонимы на нь (кроме названий китайских провинций и топонима 
Ухань) , например Тянь-Шань, Тайвань, ТЯl-!щаинь. 

В количественном отношении существительные распреде
ляются по морфологическим классам следующим образом: 

I муж. морф. род I "Нсн. морф. [ЮД I Срсд. морф. род I Всего 

Морф. пеод. В:3()() 

I 
1L()()O 

I 
ЫПО I Lf)!J:)1J (77 ,0%) 

Морф.одуm. 47;j() 

I 
L900 

I ILO 
I 

7770 (LL, 4"10) 

llсш'о 140,)0 (40,::i%) 
I 

14!ЮО (11:3%) 
I 

bl51J(l6,.')%) 

I 
:!4700 (11)1)%) 

Эталонное гра;и,;м,атuчеСliое аuаче'Uuе 

§ 6.11. Теперь уже можно сформулировать общее праВИJIО 
соотнесения первичных словоформ с эталоном. Всякая первич
ная словоформа F некоторой именной парадигмы А покрывает 
клетку эталона, обладающую следующими свойствами: 

а) в название этой клетки входят все граммемы, образующие 
словоизменительное грамматическое значение (грамматическую 
форму) словоформы F; 

б) если парадигма А имеет ненулевое значение призню-ш 
«морфологическое число» - В название клеТКII эталона входит 
граммема числа, одноименная с морфологическим числом пара
дигмы А; 

в) если парадигма А имеет ненулевое значение призню-ш 
«морфологический класс» - в название клетки эталона входит 
граммема того же по номеру согласовательного класса, что и 

морфологический "ласс парадигмы А. 
Клетка эталона, обладающая этими своiiствамп, всегда имеется 

и притом ровно одна. Таким образом, с помощью введенных 
вспомогательных признаков соотнесение первичных СJlОВОфОРМ 
с эталоном производится однозначно. 

Назовем э т а л о н н ы м г р а м м а т II ч е с к и ~I З Н а
ч е н и е м пеРВИЧНОll словоформы название ПОI-\рываемой ею 
клетки эталона. Приведем в качестве примеров hecI-\олы-\o слово
форм с указанием их словоизменительного грамматического 
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значения (грамматической формы) и эталонного грамматического 
значения (при омонимичных словоформах даны индексы): 

Словоформа с,'!овоизменитеJ/ыlеe ата:IOнное граммати-
('раммати чес.кuе зна- чеСlюе значеяие 

чение (l'раммаТИ'Iе-
сная форма) 

во.лr; И. е)(. В. е;\. муж. 01\YIIТ. 

юн,ошу П. el\· В. e;~. жен. одуш. 

почестью Т. Е')\. Т. е;\. жен. иео;\. 

nОчестя.ff.U Т. MII. Т. МН. жен. IIео)(. 

нашу 1 В. ед. жен. lleOI\· В. E'J(. жен. lIео;\. 

н,ашу~ В. ед. жен. О/\УIIl. Н. 81\· жен. одуш. 

две! И. жен. неод. И. ми. жен. неод. 
две'!. И. жен. идуш. И. мн. жен. одуш. 

двез Н. жен. неод. В. ми. жен. неод. 

двен,адцатью Т. Т. 8Д. жен. HeOI\· 
чему Д. Д. ед. сред. иеО;I. 

При сравнении двух парадигм разного устройства соответ
ствующими друг другу считаются словоформы с одинаковыми 
эталонными грамматическими значениями 22. Так, в примере 
с парадигмами почесть и двен,адцать, предложенном в § 6.5, 
соответствуют друг другу, в частности, словоформы почестью и 
двен,адцатью (эталонное грамматическое значение обеих слово
форм - Т. ед. жен. неод.), но не словоформы nочестямu и две
н,адцатью. Соответствуют друг другу таЮI .. е словоформы юн,ошу 
и н,аШУ2 (см. примеры выше) и т. п. 

l(()ж."еu·щаР1.tи 1.: (J('IUМlOlо,mеЛЫIЫ.U 1ЮIIJl'IIl'lt1l,"~ 
О".rtlоц.а1O IЦ и.". ;) n lf, т.е щ. « .1tорфо.fl oгtt·'teCIi1t 1'0> 

§ 6.12. ЛИНl'вистический смысл введенной выше серии вспо
могатеJIЬНЫХ понятиii, включающих эпитет «морфологический), 
удобнее всего пояснить на примере морфологического рода. Как 
известно, у подавляющего большинства существительных одного 
и того же грамматического рода наборы окончаний сходны или 
просто совпадают. Так, для мужского рода характерны И. ед. 
с окончанием нуль, -й или -Ь, Р. ед. на -а или -я и т. д.; для сред
него рода - И. ед. на -о, -ё или -е, Р. од. на -а или -я и т. д.; для 
щенского рода - И. од. на -а или -я, Р. ед. па -ы или -ll И т. д. 
(впрочем, здесь достаточно IlIИРОI\О представлен также другой 
набор окончании - с И. ед. на -Ь, Р. ед. на -ll и т. д.). Таким 
образом, каждому грамматическому роду соответствует своя 
морфологическая характеристика - определенный тип набора 
окончаниЙ (или несколько таких типов). Это соответствие ~o
статочно устойчиво, однаI,О в некоторых случаях оно все же мо-

22 Заметим, что ТaIШХ СJIOUliформ может и не ОЩ1.:щтм:я. 
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жет ваРУПlаться; например, морфологичеСI\Ие харar\теристИI\И 
слов ,м,ужчина, nод,м,астерье не соответствуют их роду. Очевидно, 
таким образом, что рассматриваемую морфологическую харак
теристику необходимо отличать от рода. Для этого прежде всего 
ей дается самостоятельное название - «морфологический род» 23. 

Мы говорим, например, что слово до,м, - мужского рода и муж
ского морфологического рода, а слово ,м,ужчина - мужского 
рода, но женского морфологического рода. Итак, морфологиче
ский род - это характеристика парадигмы, показывающая, для 
существительных какого рода характерен набор окончаний дан
ной парадигмы. 

Тот или иной морфОJIогический род естественно приписать 
не только существительным, но и словам несогласуемо-бесчисло
вого разряда: например, слово пять - женского морфологиче
ского рода, что - среднего морфологического рода и т. д. 
Напротив, прилагательным и словам согласуемо-бесчислового 
разряда определенного морфологического рода, разумеется, при
писать нельзя, поскольку их парадигмы содержат словоформы, 
соответствующие всем морфологическим родам. (Отсюда необхо
димость в нулевом значении признака «морфологический род).) 

Заметим, что R отличие от рода, морфологический род представ
ляет собой в известной мере условную характеристику слова, 
частично зависящую от принятой системы описания. Так, на
пример, неочевидно, какой морфологический род следует при
писать словам дитя, я, ты, полтораста, а также всем неизме
няемым Словам (иначе говоря, решения, принятые для таких 
слов в § 6.9, условны). Тем не менее с практической точки зрения 
понятие морфологического рода является чрезвычайно полезным. 
В морфологическом описании существительных оно требуется 
даже чаще, чем понятие рода. В самом деле, например, слова 
акула, балерина и т. п. И ,м,ужчина, воевода и т. п. С морфологиче
ской точки зрения совершенно одинаковы; поэтому при описании 

они всегда образуют единую рубрику, обозначаемую, естественно, 
как «существительные женского морф. родю). Что же касается 
различия между этими словами по роду, ТО оно с морфологиче
ской точки зрения несущественно (ср. § 3.1) и может просто ни
как не отмечаться. Заметим, что именно отсутствием понятия 
морфологического рода (а вследствие этого и частым смешением 
рода и морфологического рода) объясняются многие некоррект
ные формулировки традиционных описаний. 

Остальные вспомогательные понятия, введенные в §§ 6.7 и 
6.9, по своему построению и лингвистическому смыслу вполне 
аналогичны морфологическому роду. 

23 Термин «морфологический род» в таком значении заимствован из ра
боты; М. И. О т к у п Щ и к о в 11 И С. Я. Ф и т и а л о в. Система морфо
логического синтеза для русского языка. «Научно-техническая информация», 
1964, М 1, сТр. 41. 
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§ 6.13. Представляет интерес специально рассмотреть воз
можные расхождения между родом и морфологическим родом 
одного и того же существительного 24. Такие расхождения пред
ставлены в следующих группах существительных: 

1. Все изменяемые существительные мужского, а также так 
называемого общего рода на -а и -я отНОсятся к женскому морф. 
роду, например: одушевленные мужского рода - юноша, :муж
чина, с//'уга, nарюiшrm, зайчишка, купчина, бычина, одушевленные 
общего . рода - сирота, Каде1<>а, ханжа, уродина, :молодчина; 
неодушевленные мужского рода - до:мина, :мостина, кусина. 

2. Все изменяемые существительные мужского рода на -о и 
-е относятся к среднему морф. роду, например: одушевленные 
nод:мастерье, воронко, волчище, человечище; неодушевленные
городиШ1<>О, до:мишко, голосище, до:мище. 

:1. Все существительные парного рода Относятся к мужскому 
(например, часы, джунгли), женскому (например, ножницы, 
бркжu) или среднему (например, ворота, дрова) морф. роду. 

4. Все неизменяемые существительные мужского и женского 
родов относятся к среднему морф. роду, например: буржуа, 
атташе, ,м,ада:м. (Здесь, однако, морф. род носит явно условный 
характер.) 

3 а м (' ч а 11 п с. Для части слов мужского po~a с суффиксаМII -lLUU;-, 

-1I1f{- п -ип- mITepaTYPHaH норма (отраженная выше в пунктах 1 II 2) не вполне 
соответствует современной разговорноi'I практике. Рассмотрим шесть основ
ных образцов: три одушевленных, например бычиШliа, бычище, бычина, 
11 три неодушевленных, например домии//;о, домище, домина. По норматив
НОII грамматике склонение здесь таково: 1) женский морф. род (бычиutка, 
оычuна, дo.IfUHa) - Р. ед. на-ы, -и, д. ед. -е, В. ед. -у, Т. ед. -ой и т. д.; 
2) средний морф. род (до.ниUlНО, домище, бычище) - В. ед. домишко, домище, 
110 бычuща, Р. ед. на -а, д. ед. -у, Т. ед. -о.н и т. д. Тенденция разговорного 
нзыка состоит в том, чтобы, вопреки этой норме, создать единую модель скло
нения длн всех одушевленных слов данной группы и другую единую модель -
;щя всех неодушевленных. Для одушевленных такой моделью является жен
СЮIЙ морфологический род (точнее - морф. класс 4). Именно так уже скло
IIЯЮТСЯ образцы бычиШh·а, БЫ'll!на, и они <шритягивают» к себе также образец 
БЫ'ltlще, который в разговорной речи склоняется чаще всего так: и. ед. бы
"I!lща I!ЛИ бычище (в большинстве типов ПРОIIзношения это фонетически одно 
11 то же), Р. ед. бычищи, д. ед. БЫ'fище, В. ед. бычищу, Т. ед. бычищей. Воз
можны, конечно, колебаНJlЯ 11 смешанные наборы окончаний; характерно, 
что ~слабее» всего окааывается нормативное окончание В .. ед. - оно заме
щается новым окончаНIIем в первую очередь. Неодушевленные существи
тельные данной группы стремятся к смешанной модели склонения: оконча
ння женского морф. рода (точнее - морф. класса 3) везде, кроме и. ед. и 
В. ед., а в этих двух формах - окончания среднего морф. рода. Так, для 
образца до.IIИЩ"О эта модель склонения выглядит так: и. ед. домишко, 
Р. ед. дО.lIииощ, д. ед. домиИlliе, В. ед. домиш"о, Т. ед. домишкой. Встречаю
щееся написание и. ед. дО.llиШliа представляет собой, разумеется, чисто гра-

24 Что касается слов несогласуемо-бесчислового разряда, то здесь до
статочно сложен вопрос о роде (неясно, можно ли вообще приписывать род 
числительным типа десять; у местоимений-существительных род часто не фик
сирован, ер. § 2.20); поэтому вопрос о соответствии рода и морфологического 
рода у этих CJIOB мы здесь рассматривать не будем. 
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фИ'ICский: вариант. В. сд. f)о.м,/tIllЧI поаМОЩСJl, 1I0'ВIЩИМОМУ, толы(/) В СJIУЧа!' 
uеревода всего CJIOBa и:\ мужского рода в женский (lНшь:m CI>iJ:IB1'b .Ч (Juдел 
аmот домишку). Образец домище несколько устоичивс() сохраняет норматив
ное склонение, однако и здесь ВОЗМОilШЫ Р. ед. домищи, д. ед. домище, 
Т. ед. домищеii. Наконец, образсц aO.I/,uHa фаКТII'IееКIf стоит БЛlIЖС всего 
1\ укааанной: модеJlИ СКJIOяениft: И. е/(. [ДАМ'ИIl'Ь] можно с равным успехом 
записаТI, I,Ю': до,мино; Н. ед. до,миfIУ, н:нн: и домишку, домищу, IJО-IIИДИ
мому, НО:Jможен только 11 C.JfY'Hte lIереllОДВ слова в женский род (можно 
услышать увидеJI uгро,мf/УЮ aOM/t/!y, НО не увидел огро,мI!ЫЙ домину; JI '1'0 ще 
вреМII можно услышаТI. увидел IJгРПМIlЫU [IIАм'Иllъl). Несомненно, что 
иt"rОЧНИfi нерестрой:ки 31Iе('Ь именно 11 форме В. е;\., l'l\e при lIормаТИfJ
ном формообра;юнании IIОJIЖНО- 1I0JIY'l итr.сн вижу этот до,м иllУ, 'ITO 11 ро
тиворе'!ит не нарушаемому БОJlее НИI';\е I1РИIЩИПУ: «(В. My,R. Ilеод. = И.». 
Это противоречие разрешает('п Jlибо анмеllОЙ домину на [1\Ам'Инъl. JIибо 
иамеяеиием рода, ср. «(МОЮ Iiрас/!()/;u.жуlO nасnортйну)} (Маш\овскиЙ). 
огРО)fная I>11/111ичиllа и 1'. 11. Отметим, ию,онец, что ОllиuаНllоii модеJIИ 
соответствуют тю\же раЗГОIlOрlIые СJlОllOфОРМЫ И. ми.: БЬ!'lliщи, домищи, 
вместо бычliща, домища (сл()ноформа домишки I1 атом cMblc:re lIенuназательна). 

Н UТJIИ'lие от морфUJJUl'ичеСI\ОI'О po~a, МОРфОJIОl'ическая оду
шеВJlенность-неодушеНJlеНJЮСТЬ почти всегда соответствует 

той одушевленности-неодушеВJJенности, ноторан ПРОЯНJJяетсн 

11 со['ласонании. Единственное существенное ОТ}{Jlонение обра
зуют сдова он, оно и они: они всегда явлнютсн МОРфОJlOгичесr\И 
одушевленными, независимо от СОГJlасованин (ср., например, 

фразы: Вот этот забор -,мы е г о в е с ь nо~раси.лll; Бы.ло ,много 
сукна, 1/0 в с ё е г о из'Ье.ла :м.о.ль; П ояви.лось со.лnце - наведите 
об'Ьеnтив на It е г о с а,м о). Чисто условный харантер носит 
аналогичное отклонение у одушевленных неизменнемых суще

ствительных, например ~eHгypy, атташе (В СИJlУ § 6.!1 они 
считаются морфологичесни неОДУIllеВJlенными). 

РА3ЦЕJI 11 

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ПЕРВИЧНЫМ СЛОВОФОРМАМ 

I":ЛАССНФНКАЦНН сплJ1]нныx ПАРАДИГМ 

УСЛОННОГО УРОННН 

Усдовн:ый сn,особ nредсmав/l.ени.я внеUtllей сmоронъt' 
с.rtовофорж 

§ 6.14. Как указано в § 0.4, в настоящей работе внешняя 
сторона словоформ берется в обычной орфографической записи 
(с обозначением места ударения). Ниже, однако, нам потребуется, 
кроме того, не который вспомогательный способ представления 
внешней стороны словоформы, который мы будем называть у с
л о в н ы м. 'Условный способ представления применяется ко 
всем первичныM словоформам и только к ним. Переход от орфо
графического представления к условному складывается из сле
дующих двух операций. 
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1. Вводится особый акцентуационныii признак отдельноii сло
воформы - у с л о в н о е у Д а р е н и е. Он может принимать 
два значения: «условное ударение на основе» и «условное ударение 

на Окончании» 25. По правилам, данным в § 6.15, каждой первич
ной' словоформе приписывается одно из двух значений этого 
признака. В связи с введением термина «условное ударение» 
ударение в обычном смысле слова мы будем далее называть 
Д е й с т в и т е л ь н ы м. 

2. По правилам, данным в § 6.26, каilщоii первичной слово
форме ставится в соответствие некоторая цепочка из русских 
букв и вспомогательных символов, называемая у с JI О В Н Ы м 
в и Д о м этой словоформы. (При этом, однако, знак ударения 1, 
стоящий над одной из букв, не считается частью ЭТОП цепочки.) 
Практически условный вид возникает как реЗУJIьтат обработки 
орфографического представления внешнеii стороны словоформы 
по' определенным правилам преобразования. В связи с введением 
термина «условный вид словоформы» обычное, т. е. орфографиче
ское, представление внешнего вида словоформы мы будем называть 
ее деЙСТВIIтедьным видом. (При этом'знак I не счи
тается частью действительного вида словоформы.) Условный вид 
всякой словоформы еодеРЖIIТ (п силу правил параграфа 0.26) 
знак 1, разделяющий основу 11 окончание. Мы будем называть 
часть условного вида некоторой словоформы, стоящую слева от 
знака 1, у с л о в н о й о с н о в о ii этоii словоформы, а часть, 
стоящую справа от этого знака,- ее у с л о в н ы м о к о н ч а

н и е м. Соответственно, части действительного вида словоформы 
(выделенные по правилам параграфа 4.4) мы будем называть 
Д е fI с т в и т е л ь н о й о с н о в о ii 11 Д е й с т в и т е л ь
н ы м о к о н ч а н и е м. 

И действительныii и условныii вид словоформы допускают 
обозначение как действительного, тю, II условного ударения. 
(Условное ударение можно обозначать, например, подчеркива
нием условно ударного компонента; место знака действитель
ного ударения I в условном виде словоформы определяется пра
вилами параграфа 6.26.) В принципе возмоn,но даже обозначение 
обоих видов ударения одновременно. 

Чтобы избежать частого повторения громоздких формулиро
вок, для дальнейшего принимаются следующие соглашения: 

1. При выражениях «действительный вид словоформы» 11 «ус
ловный вид словоформы» уточнение «с действительным ударением}) 
(или «с условным ударением») означает: «с обозначенным дей
ствительным (соответственно, условным) ударением и необозначен
ным противоположным ударением». Если же такого уточнения нет 

2. В отличие от ударенпя в обычном сыысле слова, условпое ударение 
не приппсывается какоп-либо определенной букве плн определенному слогу 
с.lОВОфОРМЫ; опо считается принадлежаЩIIМ морфo.rlOГllческоыу компоненту 
(основе ИД/I ОКОIlчаНlПО) в целом. 
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(и нет специального указания о том, что не обозначено никакое 
ударение), ЭТО означает, что обозначено действительное ударение 26. 

2. Везде, где не уточняется, о каком ударении (виде слово
формы, основе, окончании) идет речь, будет иметься в виду дей
ствительное ударение (соответственно, действительный вид слово
формы, действительная основа, действительное окончание) 27. 

Таким обра.зом, в частности, выражения «слова на ... ) И «слова 
с основой на ... ) (см. § 0.5) означают соответственно: «слова, 
у которых действительный вид исходной словоформы оканчи
вается на ... ) И «слова, у которых действительная Основа ис
ходной словоформы оканчивается на ... ). 

Назовем совокупность всех первичных словоформ некоторой 
парадигмы, взятых в условном виде с условным ударением, с у

ж е н н о й пар а Д и г м о й у с л о в н о г о у р о в н я. Со
ответственно, суженная парадигма в смысле § 6.4 (т. е. совокуп
ность всех первичных словоформ в их действительном виде с дей
ствительным уда рением) может при необходимости быть названа 
суженной парадигмой действительного 
у р о в н я. 

При попытке применить к суженным парадигмам условного 
уровня определение эквивалентности, данное в главе 5, мы стал
ниваемся со следующей формальной трудностью: определение 
одинаковой акцентуации (§ 5.5) требует знания не только удар
ного компонента, но и ударного слога. В связи с этим естественно 
доопределить введенное в § 5.5 понятие одинаковой акцентуации 
следующим образом: если в словоформе известен только ударный 
компонент, а ударный слог неизвестен, то такой словоформе при
писывается нулевое значение признака «сдвиг ударению) (см. § 5.5, 
стр. 127). После принятия этого соглашения к суженным парадиг
мам условного уровня можно применять все определения и опе

рации, введенные выше для обычных парадигм (ср. также § 6.4). 
Содержательные лингвистические соображения, на основании 

которых был принят условный способ представления словоформ, 
изложены в § 6.18-6.22 «щомментарии к понятию условного 
ударению» и § 6.35-6.36 (<<комментарии к поняхию условного 
вида словоформ)). 

УДАРЕНИЕ 

у С.IIовное ударение 

§ 6.15. Как указано в § 6.14, каждой первичной словоформе 
каждой именной парадигмы приписывается одно из двух значений 
признак а «условное ударение); а именно: «условное ударение на 

26 С практической точки зрения это соглашение дает возможность 
строить формулировки так, как если бы знак I принадлежал соответствующей 
буквенной цепочке. 

27 ИСJ\лючение составляет только термин «схема ударения» (см. 
сноску 29). 
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основе» или «условное ударение на окончанию). Выбор приписы
ваемого значения производится по следующим правилам (предпо
лагающим, что взятая парадигма полностью известна): 

1. Если оба главных компонента словоформы (основа и окон
чание) являются слоговыми (т. е. содержат хотя бы одну глас
ную) - условное ударение в этой словоформе падает на тот же 
компонент, что и действительное. 

2. Если один из главных компонентов словоформы неслого
вой - условное ударение в этой словофорие такое ;.не (т. е. на 
том же компоненте), как действительное ударение в не которой 
словоформе того же слова, которую мы назовем <(Контрольной» 
для данной словоформы. Контрольной словоформой является: 
а) для словоформы два - словоформа дв6е, для словоформы три -
словоформа тр6е; б) для всякой неатрибутивной словоформы 
муж. рода ед. числа - неатрибутивная словоформа сред. рода 
ед. числа; В) дЛЯ всякой другой словоформы - словоформа 
дательного падежа (того же числа, если парадигма имеет слово
изменительную категорию числа; того же согласоват. класса, 

если парадигма имеет словоизменитеJIЬНУЮ категорию согласоват. 

Rласса). Если контрольная словоформа, определенная по 
зтому правилу, R парадигме отсутствует (в силу дефектности lIара
дигмы), контрольной считается исходная словоформа парадигмы. 
При м еры: 1) словоформы 6зеро, собаки, белая - условное 

ударение на основе; словоформы величuн.а, столы, живая - услов
ное ударение на окончании; 2) словоформы олен.ь, кор6в, шоссе, 
ваш, страшен. - условное ударение на основе (ср. олен.ю, кор6-
ва.м., шоссе, ваше.му, страшн.о); словоформы яч.мен.ь, гол6в, дн.ям, 
весь, с.меш6н. - условное ударение на окончании (ср. яч.мен.Ю, 
голов6..м, дням, все.мУ, с.мешн 6). 

РU3.1:U,1t'lиnел bl-tъtU nРUЗUUli «c.Te.Jtu уiJuре1tttJШ 

§ 6.16. Назовем с о б с т в е н н о й с х е м о й у с л о в
Н О Г О У Д а Р е н и я некоторой парадигмы запись, показываю
щую, на каком компоненте (основе или окончании) находится 
условное ударение в ка/Ндой первичной словоформе этой пара
дигмы. (Каждая словоформа обозначена в этой записи соответ
ствующей грамматической формой.) Например, парадигма слова 
глаз имеет следующую собственную схему условного ударения: 
И., Р., Д., Т., П. падежи ед. числа - условное ударение на 
основе; И., Р., Д., Т., П. падежи мн. числа - условное ударение 
на окончании 28. 

Назовем э т а л о н н о й с х е м о й у с л о в н о г о у Д а
p е н и я запись, ставящую в соответствие каждой клетке эта-

2Н Заметим, что словоформа И. ед. г.л.аа имеет условное ударение па ос
нове (ср. д. ед. г./l.аау), а омонимичная ей словоформа Р. мн. г.лаа - условное 
ударение на окончании (ср. д. ми. г.л.ааа.II). 
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лона (см. § 6.5) некоторое значение признака «условное ударение». 
Мы будем говорить, что собственная схема условного ударения 
некоторой парадигмы с () n м е с т и м а с НeJ,ОТОРОй. эталонной 
схемой условног() ударения, еСJIИ n части эталона, покрываемой 
данной парадигмой, эти схемы совпадают. 

Собственная схема условного ударения любой рассматривае
мой в настоящей работе именной парадигмы русского' языка со
RмеСтима хотя бы с одной иа приводимых ниже 17 эталонных схем 
условного ударения. Плюсом обоаначено условное ударение на 
основе, минусом - усл()вное ударение на окончании. Эталонные 
схемы условного ударения рааделены на оснонные и вт()ростепен

ные (пояснения см. ниже, примечание 1). 

;JmaA01Htьee cxeJltbl llСДОб1tого ударепмн 

1. Неподвижное ударение 

Неподвия\ное ударение встречается в парадигмах всех типов 
устройства. Обе относящиеся сюда схемы являются основными. 

~иl "талона \ Все 
ИЛСТ-

ИИ 

Схемы ~ 

а + 
{) -

11. Подввжное ударение 

Г р У n n а 1. Схемы, не всmречающиеся 
в парадигмах расширенного ад-ьеr>mивного разряда * 

ОCfЮВllые схемы 

I~ 
мн. число 

~таЛОlJа Ед. 

/Р.д. т.П. число 
И. 

Схемы 

с + - ~ 

d - + + 
е + -1- -

/ - + -

* Поскольку неатрибутивные словоформы имеются только у парадигм 
расширеннOl'О адъективного разряда, в схемах группы 1 условное ударение 
неатрибутивных форм не указывается. Не Уlщзывается также условное 
ударение в В. мн., поскольку все словоформы П. мн. - вторичные. 
С формальной точки зрения, не упомянутым в таб:пщаХ' клеткам эталона 
можно прпписать любое условное ударение. 

6- 6712 



Второстепенные схемы 

Еn. чиcnо Ми. чиcnо 

~ aтanоиа 

I Iр·д·п·1 Iр·т·lд·.~ Схемы 
~. В. т. и. 

d' - + - - + + + 
f' - + - - + - -
Ь' - - - + - - -
е' + + + + + - + е" - - + + + - + 

r р у n n ti 2. Cxe.JNbl, всmре'4ающиеся mодь"о 
в nарадид.JNах расширенного ад-ье"mивного раарада 

Основные схемы 

'~ Атри-
Неатрибутивиые формы 

эталоиа бутив-
иые муж. I жен. I сред. ед., 

Схемы форllы еn. ед. пари. ед., 

ми. ч. 

а/Ь + - - -
а/с + + - + 

I Ь/с - + - + 

Второстепенные схемы 

~ 
Неатрибутивные формы 

эталоиа Атрибу-
тивные муж. I жеи. I среn. I парн. 

Схемы 
формы ед. еn. ед. ед.,' 

ми. ч. 

a/~' + - - - + 
а/с' + + - + -
Ь/с' - + - + -

Мы будем rс;)Ворить, что парадиrма о т н о с и т с я к первой 
по порядку из тех эталонных схем условноrо ударения, с которыми 

совместима ее собственная схема условноrо ударения. Порядком 
эталонных схем условноrо ударенв:я считается тот, в котором они 

эдесь перечислены. Например, слова уд 6бн,ый , nарох6д, н,6ж
н,ицы, рад, н,е"то, один,н,адцать ОТНО<1ЯТСЯ к эталонной схеме 
условноrо ударения а, слова сжешн,6й, весь, тоn6р, дрова, себя. 
пять - к схеме Ь, слова н,очь, УХО,' сан,и, двести - к схеме е, 
слова гвоздь, губа, саж - к' .схеме f, слово жuв6й - к схеме Ь /с 
и т. д. 



Глава 6. Н.лассифu"ацuя именных nарадuгм_ 

Основным ра:шичительным ПРИ3НЮЮМ парадигмы, связанным 
с ударением, при знается то, к какой эталонной схеме условного 
ударения эта парадигма относится. Различительный признак 
«эталонная схема условного ударению> мо,кет принимать 17 зна
чений - соответственно приведенному перечню. В дальнейшем 
мы будем называтЬ эталонную схему условного ударения сокра
щенно: с х е м а у Д а р е н и я 29. Вместо формулировок типа 
«данное CJIOBO относится к схеме ударения а» мошет быть сказано 
также: (<Данное слово имеет схему ударения а»; словосочетание 

типа «схема ударения а» может, в свою очередь, быть сокращено 
до «схема а». 

При м е ч а н и е 1. Ра:щелеНl1е схем удареНlI1I на основные 11 второсте
пенные основано прежде всего на статистическом критерии: к второстепен

ным схемам ударения относится в общей сложности лишь несколько десятков 
парадигм. Второстепенные схемы ударения а/Ь', а/с' и Ь/с' отличаются. 
кроме того, тем, что они не нредставлены в чистом виде ни одним примером: 

лЮбая из относящихся к ним парадигм имеет параллельный варнант, отно
сящийся соответственно к схеме ударения а/Ь, а/с или Ь/с. Принятая здесь 
система обозначений такова, что каждая второстепенная схема ударения 
представлена как бы как результат отклонения от одной ИЗ основных схем (на 
наличие отклонения указывают штрихи). 

При м е ч а п и е 2. Последние тесть схем ударения имеют составное 
обозначение: первая буква символизирует распределение условного ударе
ния в атрибутивных словоформах, вторая - в неатрибутивных словоформах. 
В связи с этим, когда речь идет о парадигмах расширенного адъективного 
разряда, для схем неподвижного условного ударения вместо обычных обозна
чений а и Ь могут быть использованы также «развернутые» обозначения: 
а/а и Ь/Ь. Составное обозначение схемы ударения для слов расширеПНОI'U 
адъеКТИВНОI'U разряда связано с тем, что у этих слов условное ударение 11 не
атрибутивных словоформах сравнительно мало зависит от условного удареНИII 
в атрибутивных словоформах. Нак можно видеть из приведенных таблиц, 
у слов этого разряда условное ударение в атрибутивных словоформах всегда 
lIеIIОДВЮЮIO, а IJ пеатрибутИJШЫХ словоформах раСllредеJlяется одним из сле
НУЮЩИХ 5 Сllособuв: 

I Муне \ 
'Нен. \ CreII. \ Пар!!. СД., 

ед. СД. ед. ми. ч. 

/а + -/- ./- -1-
/u - - - -
/с -+ - + -1-
/Ь' -- - - + 
(с' -[- - -1- -

Нак HBcTlJyeT иа нредыдущегu нримечания, распределения /Ь' и/с' ВЫСТУllают 
только кан на раШЮЛЫI",е на рианты раСllреl(еJf()НИЙ / Ь и /t; (соответственно). 

29 ПРОПУСI\ эпитета «условное» нротиворечит общему соглашению (§ 6.14) 
о том, что «ударение» (бе:! эпитета) - это действительное ударение. Такое 
отступление обълспяетсн тем, что введенный здесf, термин встречается в даш.
нейшем чрезвычайно часто и потому должен быть как можпо короче; напро
тив, термин «схема действительнuгu ударения» ИСПОJlьзуетсн редко. 

6* 
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:3 а м с '1 а 11 11 Р. CJIl'/(YCT учитывать, что НJlII УСТllНОUJЮIIИН НРИJlе
I\CIIIIO!'O :щес.l, СIIИс.ю! схем УД<lрепия существенны соглашения UТlIОСИ

I·СJIr.rю рlща С.,llоноформ IJ СЛОJlосочетаний, ПРИНЯТЫС ранее. В частности, 
1/0Л"/uС(/. п 1/0;UI/(/,"/ Р<lССМ<lтриваются, ВОllреки написанию, не J(Ю, еДllIIЫI' 
CJIОJlОфОРМЫ, а Ю1\, СЛОВОСОЧt1танил. IIри отсутствии :этого Сllециалънuго 
еОI'ЛШНСIIИЯ /(()л,/m'(/ и 110Л1//(I~Ц НРИНIЛОСI, бы отнссти К особuii схемс УД<l
реllИН 3Н. )(алсс, в § 4.~ исключсны иа Р<lССМОТРСIIИН некоторыс словосо
'!стаIlИII, У!\<lРСНИО которых трактуется как аномальнuс. ИЗ' случаев 
атого ТИllа особый ИlIтерес нредставлнст колебание удаРСIIИЯ в Р., Р 2' 

)(. И П. lIа,\ежах 01\. 'числа слон "Рудь, О"Ь, Ile"tь, степь, цепь. Существую
ЩffО ОllисаlIJШ отмечают I! ;)тих словофuрмах действитеЛЫlOе ударенис 
на окончании ИСКJfючитеJIЬНО (АО) И.'IИ "роимуществешlO (ЛГ) R сочета
IIИЯХ с предлогами, например: UJ груди, по степи. В атих условиях, 
осли только мы не хотим "ри;ишваТJ, 110 два падежа в каждом иа на3ВЮI

JlЫХ падеЖtJii, такое ударение должно рассматриваться нан аномалия, 
свuйственная нескольким устойчивым словосочетаниям «[то и сделано 
в § 4.2). Однако в современном разговорном яаыке имеетсн явная тен
ДСIЩИН к распространению тако!'о ударения и на беспредложные сочета
ния, например: иlUринд груди, длина цепи. Таким обра:зом, во:шикают 
(по крайней мере, в Ka'leCTBC ДOlIУСТИМЫХ ВClрнантов) lIарадИl'МЫ, напри
мер, следующеl'О ВИI\а: ед. ч. - И. В. 2рудь, Т. грудью, прочие падежи -
<>руди; мв. ч. ?l'!jau, ,~рудёii, 2рудА,м, ёрудЯ.ци, груд.liХ (заметим, что именно 
T<lKoe ударение дает ДJlЯ <lТОГО слова IJыл.). Такие парадигмы ПРИШJlОСЬ бы 
отнести ], особой схемс ударения (ее можно было бы обоаначить /'1. 
Заметим, что к ~той же схеме можпо было бы uтнести также sil1gulю'С 
t.alltulIl <,.лУИII, (В lIастонщей работе оно отнесено к схеме Ь'). ~Iожно II()

:1<11 атl.. '1'1'0 ('0 IIPPyH'II('~1 (",(':.111 Yi\НI)('IIIIII f" ('тан(' l' У:ШIШlJеIlПОИ. 

§ 6.17. Распределение русских имен (в особенности (;уще
ствительных) по схемам ударения очень сложно. В части случаев 
оно подчиняется определенным закономерностям (иногда более 
строгим, иногда носящим скорее статистический характер); во 
многих случаях, одню{о, обнаружить какую-либо закономерность 
не удается и приходится прибегать к составлению списков (иногда 
довольно ДJIИННЫХ). 

Ниn;е приводятся правила, позволяющие определить схему 
ударения произвольной именной парадигмы на основании неко
торой ограниченной информации об этой парадигме. В качестве 
такой исходной информации о рассматриваемой парадигме в этих 
правилах используются прежде всего: 1) исходная словоформа 
парадигмы (с разделением на основу и окончание); 2) граммати
ческий разряд; 3) морфологический род (для существительных); 
4) сведение о том, относится ли слово к числу pluralia tantum 
(для существительных); 5) сведение () том, является ли слово 
причастием (см. § 3.2). Кроме того, используются две характе
ристики парадигмы, которые специально рассматриваются в на

стоящей работе лишь позднее 3\ а именно: 1) так называемый 

30 ТClК И сделапо в рабuтах: Л. Л. 3 а л и 3 Н Я к. Ударение u современ
ном русском склонеНИ!f. «Русский язык в нац. ШКО.ТIе», 1963, N2 2; О н же. 
(,Условное ударение» в русском словоизменении. - НЯ, 1964, М 1; ата осо
бая схема ударения оБОЗJlачсна там кю, с'. 

31 ОТIlоситrЛЫIО обращения'!( характеР"СТlIкам, которые рассматри-
1J<lIOTCH .'11\111[, "()~ДПСС, СМ. § G.2, пункт 3. 



Глава 6. НлаССИфИI>IЩИЯ именных парадигм .• 1:)7 

тип склонения 32 (см. § 6.27-6.28) и 2) сведение о том, является ли 
последняя гласная основы исходной словоформы беглой (см. § 6.24, 
6. 44) (только для существительных мужского морф. рода). 

В приводимых правилах под основой Слова везде понимается 
основа исходной словоформы. По числу слогов различаются 
основы н е с л о г о в ы е (ЗЛIО, тлlя) и с л о г о в ы е (дом!; головlа); 
1I0сдедние делятся. на о Д н о с л о ж н ы е (aoMI, Bu.nI6) и н е о д
н О с л о ж н ы е (mon6PI, C1\:oBopoala). С точки зрения действитель
ного ударения исходной словоформы различаются слова с б е 3-

у Д а р н о й основой (злlо, головlа) и слова с у Д а р н о й основой 
(aOMI, бол6тI0); последние делятся на слова с н а ч а л ь н ы м 
ударением (1\:6ЛО1\:олl, aOMI) и слова с н е н а ч а л ь н ы м ударе
нием (mon6pl, цараnunlа). (Отметим, что. слова с ударной одно
сложной основой всегда рассматриваются, таким образом, как 
слова с начальным ударением.) Слова с неначальным ударе
нием делятся на слова с к о н е ч н ы м (с точки зрения основы) 
ударением (топор I , бол6тlо) и слова со с р е Д и н н ы м ударе
нием (xapa1\:mepl, цараnunlа). 

Правила, позволяющие установить схему ударения 
ПРОИЗВОJlЬНОЙ парадигмы 

СЛОВА БЕСЧИСЛОВЫХ РАЗРЯДОВ 

К схеме Ь относятся: 1) я, ты, он" он,а, он,о, мы, вы, (ти, себя, "то, что, 
1Ш"то, н,ичmо, все, всё, любой, остальн,ое; 2) о(}ин" пять, шесть, семь, во
семь, девять, десять, двадцать, тридцать, соро", сто, пятьсот, шестьсот, 
семьсот, восемьсот, девятьсот. 

К схеме е относятся: два, три, четыре, двести, триста, четыреста, 
двое, трое и все на еро (четверо, пятеро и т. д.). 

К схеме е" относится слово полтора. 
Прочие слова относятся к схеме а, например: один,н,адцать, пятьдесят, 

девян,осто, полтораста, оба, столь"о, н,ес"оль"о. 

СУD~ЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Сущесm6umе.t",uые uесубсmаumU6u",tх тиlЮ6 Сffлоuеuuн 

Существительные нулевого типа склонения относятся к схеме а, напри
мер: шоссе, радио. 

Из существительных другnх несубстантивных типов склонения к схеме Ь 
относятся все слова на ой, tiя, ое, ые, ие, ин, ын, и на ударную гласную, напри
мер: часовой, мостовая, жар"ое, nоаывные, Ильин, Ильин,а, Люблино, н,ичьЯ. 
Прочие слова относятся к схеме а, например: рабочий, столовая, насе"омое, 
суточные, Ни"итин" Петров, Ни"итина, Петр6ва, Марфин,о, Иван,ово. 

32 ПраКТ1IЧески упоминаются только так называемый нулевой тип СIШО
нения, который ВI{лючает неизменяемые слова, не имеющие дефектов (напри
мер, шоссе, "оми) , и субстантивные типы склонения (1 и 11). Для ориенти
ровки укажем, что 1 субстантивный тип склонения (включающий, например, 
слова стод, "ресло, "арта) соответствует традиционным 1 и 11 склонениям, 
а 11 субстантивный тип склонения (включающий, например, слова степь, 
путь, имя) в основном соответствует традиционному 111 склонению. 
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Сущссrn6ltmС"tЬUЫС cy6clnaunt1t61tbtX Inlиюв Ch·./I,OUCUltlt 

r р у п пап е р в а 11. СущеСТВlIтельные мужского 
морфологического рода (кроме pluralia tапtuш) 

1. Из CJIOB этои группы П о Д в 11 fl( П О е ударение IlМеют сдедующие: 

1. Сдедующие слова относятся к пехарактерным для данной группы 
схемам d, f и е/: 

схема d - 1) следующие слова с И. мн. на ъя 33: ,.до/> (вариант с ми . 
..:д6чья) , код (в основном значении, ми, />алья) , 1i0l!ЫЛ, h:рЮ!> (вариант с мн. 
,,;,рючья), дист (дерева), .яос!>ут (вариант с мн, досщJmья), прут (в основном 
значении, мн. прутья; // а), су,,;, (вариант с мн. сучья); 2) следующие слова 
сИ. мн. на -и: маза!>, зуб6";,, рожа!> (все три только в уменьшительном значе
нии), саnож6к (// Ь); ,,;,аза!> (// Ь); 3) слово сИ. мн. на -ащен.а,,;,(вариантсмн. 
щен.Ята); 

схема f - гвоздь, груадь, ,,;,о//ь, YlrMb и! а, е), червь 34; 
схема е' - ребён.о,,;, (мн. дети), чедовеh: (ми . .нЬди). 

2. Следующие eJIoBa относятся к 
а) с ОДНОСЛОЖНОЙ основой: 

схеме е: 

зуб (в основном ход (вариаН1' дом 
значении) с мн. ходы) 

бог вод!> 

сдог то!> (I'YMHO) 
год (вариант дол 

с мн. годы) под (биол.) 

гром 

тон (ЗВ)!'; // с) 
вор 

фронт 
ф.1От (ff а) 

чёрm 

порт 

зверь 

,10СЬ 

гусь 

гость 

б) с неодносложной основой, 
имеют начальное ударение): 

содержащей г:хасную 3;; (uce они 

ветер (// а) ,,;,а.мень 
стебель парень 
!lгол.ь (/ / а. {) ко рен.ь 

"оготь 
ноготь 
,1акоть 

,10моть (рааг, на
риант к .!OAtOmb) 

лапоть 

в) с неОДНОСJIOЖНОЙ осноной беа беглой I'Jlаеной (нсе 01111 имеют начаJJЬ
ное ударение): 

боров (набан) 
гО,10С 

6БРУ't 
овощ 

гО,1у6ь 
.1/iбедь 
жё,1удь 

гОсnиmll./ь 

,.реllдель (JJ IJрям.знач.) 
ф(jхтеJ/Ь 

mрюфеJ/Ь 
собщь (ШИJlОl'II0е) 

3. Следующие слова относятся 1\ схеме (': 

омуль 
о"унъ 
,leliapb 
liбзырь 36 

а) слова с И. ми. на -а, -я, lIереЧIlслеНlIые н § 6.30, рубрика (шестандарт
ное условное окончание 1, МУЖСНОЙ морф. род», пункты 4,5 и 6, а также слова 
госnодUн., ,,;,окuдь, nерёд, постав (ср. там же, пункты 3 и 7); 
б) следующие слова с И. мн. на ья: деверь, друг, зять, "ПЯдЬ, ,,;,ум, .муж 

33 О группировке пере'!Ислн()мых слов по ПРИ3НaIЩМ, которы() 110 lIред
полагаются заранее извеСТНЫМlJ, см. § 6.2, пункт 3. 

34 Нелитературной признается схема f у слов вор, гусь, лu,;оmь (ДJlЯ ко
торых норма - схема е). 

3& Иначе говоря, с неодносложной основой исходной СJIОВОФОРМЫ lf од
НОСЛОЖНОЙ ОСНОВОЙ прочих первичпых словоформ. 

88 АГ относит к схеме е слова nёрсmен.ь 11 ЮС (НО ЛО схема а), к схемам е 
и с - слово кдуб (дыма) (НО АО только с). Был. (а таIiже Уш.) относит к схеме е 
слово кон (по АО схема с). ОТНОСIlтельuо слов дол. II IJcmep СМ. § 4.2. 
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(супруг, мн. МЦЖI..н), СЫ/I (8 ПРflМ()М :IIII\IJ!'IIИИ, МIJ. ('ьmовь.н), шурин (вариант 
с мн. шурwi) 37 ; 
в) следующие слова с И. мн. на -ы, -и (нсе они имеют односложную 
основу): 

штаб 
.10б 
?роб 
дуб 

"!lб (C()CYI\) 
"дуб (ныма) 
"у6 
ишив 

шаг 

.моз~ 

до.п.г 

n"уг 
,.руг 

зад 

дад 
с/;дад (e.l01·) 
сад 

с"ед 
-мёд 
род 

ход u/ е) 
пуд 

ряд 
.ltуж ('мужtlИна', 
МН • • мужti) 

(,1/.1 

111/,1 

т{/.l 

NUJ 

npl!J 
дОЗ 

пай 

чай 
бой 
сбой 
СJ10Й 
рой 
строй (воинсr;lIii) 

буи 

dl/U (об.н.) 

//У" 
бl/~I 
BI/Jl 

nад (11О,,,,,,,) 

год 

под ('настил') 
тыд 

nи.М 

дЫ.!1 
nl/lt 

liOH 

СЫН (IJ Hepell. 
ава '1., ми. СЫН';t) 

I'уn 

дар 
пар 

шар 

жир 

.!tup (свет) 
пир 

бор (Jlee) 
хор (/f а) 
(' .мот [J (Boelllll.l й) 
('Ыl' 

бас 
,.вас 

вдас 

'tae 
Нос 

ус 

"УС 

(устар.) 

фЛЮС (техв.) 
грунт (11 професе. 

речи) 
пот 

спирт 

форт 

.мост (f / Ь) 
шрифт (// а) 
ш!>аф 
.мех (кузнечный, 
нинный) 

верх (н основном 
аиа'I., мм. вер

хи) 

3 а м е ч а 11 и е. АГ ОТlIОСИТ 1, схеме с слова мыс, торг (действие), 
'/lМЯх, 1И1lид,ь (по АО схема а; СЛОIIО торги дается в АО как plurale tantum), 
тю!> (по АО схема Ь), к схемам с и Ь - слово пруд (по АО только Ь). 
Был. относит к схеме с слово "ми (по АО схема а). Уш. относит к схеме с 
слова бунт (мятеж), жар, тын (по АО схема а), "1/,0" (ми. "до"и) (по АО 
схема Ь), к схемам с и Ь - слово "ии (по АО только Ь). Внелитературной 
речи схема с (с И. ми. на -ы, -и) lIредставлена еще у целого ряда слов: 
ЩУJК, !>ран, пас, трус, сват, бант, ,.ант, фунт, даст, тост, шприц 
(при всех этих словах АО дает предупредительные пометЫ)j кроме того, 
также lIод, м'ед, с,.вер, рант, вист, дuфт, тиф. Слоно с"ед дано 110 
Орф. (по АО оно аномально: Р. ед. сдеда или сдеду). 

Отметим, что почти все слова, перечисленные в пункте в,- неоду
тевленные. Среди иих только два оканчиваются на шипящую (МУЖ, 
харч), нет оканчивающихся lIа ь (относительно слова шnuдь см. выше), 
заметно выделяется группа слов па (Ё. 

11. Все прочие слова группы первой имеют н е п о Д в и ж JI О е ударе
нпе (схемы а и Ь). ИЗ них к схеме Ь относятся следующие: 

А. Из слов с о Д 11 О С Л О Ж Н О Й основой: 

1. Все слова с беглой гласной, например: дёд, сон. (8 последующих 
пупктах слова с бш'ЛОЙ гласпой пе учитываются.) 

37 В этот список ВХОДIIТ все одушевленные существительные с И. мн. 
на ЬЯ, кроме брат и собрат. Всс они - наименования лиц по признаку 
родственной или социальной связи. Влиянием этой группы слов объясняется 
существование уникальной парадигмы женского морф. рода дядя (как тер
мин родства) - мв. дядЬJi (наряду с длдu), а также простореЧIIое мн. число 
браmьЛ от брат. 
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2. Слеl\ующие сл ОПII 1111 шипящую И lj: 
а) все слова на щ; 
б) слова на ец, кроме спец, флец; 
JI) слова на гласную + ч, кроме /С.Il.ич, n.1UЧ, спич ЗR; 
г) СJIедующие CJIODa IIи ж и ш: 

паж 'щж уж r.рыж гриш 

саж нож буж тRЖ i!/I/I! :19 
ёж "орж гуж INJlnn 

стриж Jot()fiЖ пыж IILU/II 

:J. СJJе,\ующие СJlова 1111 ь: 

вождь рубль руль лунь 

дождь шмель лиltЬ (рыба) ларь 

ферзь "рем ль линь (BepeHl\a) псарь 

язь ноль (нуль) lиnиltь (шnеItЬ, царь 

враль "уль /unьшь) хорь 

4. ОДНО 'сдово на й -);иЙ. 

;). СJIе/\УЮII\ие CJlOJIII, Ol-iаН'lивающиесн иuа'lе: 

штырь 

путь 40 

а) слова на ун и Юlt, l;pOMe 111111, ту" (а ИМ~1lI10: лг!llt, rlP!lI/" Ж/'lllt, 
вЬЮil); 
б) ('Jlеl\~'ющие C;IOII<l: 

раб труд бь". :г.ил.М бобр 
гриб .уд IUl,bll: СО.!! одр 

столб стыП "lЛЫIL' ум двор 
боб (/.1 I/lПlЫ/С fi.·!ult шнур 

гс /,б "сёнд.l liрЮ'i (вари- чёлlt (110 ';ЫJI.) ЩУР (Н'I'Иl\Н) 
~Оfiб ту.! а н '1' с M/I. СЛОIt I>/tbI/

' 
волхв ШnUI~ (СЫ- Iiрю",l) цеп /Сит 

враг II\ИI\) тЮI; шип (BblC'l')'II) спит 

сиг nол/; хря" столп щит 

вред l';;UJl~ (ВllрИ- дьЯl; /;лun билт 

дрозд ан1' с мп. жеJЛ cnun бинт 

жид I;л(н;li) (jIM поп винт (все 
плод жу" ствил серп :шачения) 
с!;ирд СУIi (uариаи1' 
пруд (' ми. CY/iU) 

!;ол (O'I'MeTl\a) шурn блинт 
стол пуп шплинт (/; (/) 

38 Для наглядности перечислим слова, отпосящиеся !( схеме Ь в силу 
ПОДПУШ\ТОD а, б и с настоящего пун!(та: а) плащ, nращ, лещ, /Сд.ещ, свищ, 

хвощ, борщ, ХРУЩ, хлыщ, nрыщ, nд.ющ, хрящ; б) и!вец, д.жец, жнец, жрец, 
льстец, чтец (под влиянием этих слов в нросторечии схему Ь получило та!(жс 
слово сnеч, ныне устаревающее); в) рвш!, тJ;ач, врач, грач, драч, .м.еч, бич, 
Лll't, сныч, СЫЧ, хрыч, J;д.юч, .МЯЧ. 

39 Для сравнения lIереЧИСЛIfМ ОДНОСЛОЖllые слова на ж и Ш, относя
щиеся !( схемР. а: д.аж, раж, страж, стаж, хадж, бридж, чеж, дож, шарж, 
пляж, ряж, /СР.'tж; J;д.ёш, чин!U, nунш, БOlU, liОШ, .марш, фарш, nерш, бllР!U, 
душ, liУШ, туш, nд.юш, рюш. 

40 Для сравнения uеречислим односложные С;IOва МУЖСI{ОI'О морф. 
рода на ь, относящиеся !( схеме а: liегд.Ь, мангд.ь, гед.ь, хмель, сед.ь, "иль, шпиль, 
сmид.ь, шmuд.ь, бид.д.ь, трод.д.Ь, аод.Ь, .м.Од.Ь (бревна, не связанные u 11;101'). 
IipOItb, mод.ь, воnд.ь, эд.ь, МЮд.Ь, тюль, ерь, вепрь, вихрь, тать, тесть, ять. 

(С формальной точ!(и зрения, !( схеме а относится также устар. слово огllЬ, 
не имеющее словоформ косвенных падежей, (,роме Н. ) Отметим, что в этом 
спис!(е нет слов на дь, аь, н,ь, Уд.Ь, .арь (тогда ка" в Сflиске слов схемы Ь 
они состаUJ/ВЮl' большинствu). 
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зонт "рот глист "уст штифт 
унт гурт холст хдыст альт 

бунт (свнз- nдаст хвост хлюст грех 

ка) "дёст .мост (ff с) жгут штрих 

шпунт пест пост (воен.) nдут стих 

"от "рест пост (рели- "нут жмых 41 
Cl>om шест гиозн.) прут (техн.) 
nдот диет (БУМВI'И) nерст шут 

Б. Из слов с н е о Д н о с л о ж н о й основой и }{ О Н е ч н ы м ударе
нием: 

1. Слова с беглой гласной, за исключением слов ааём, наём, nеренаём, 
nоднаём (которые относятся к схеме а), например: ремень, модотОn. (В по
следующих пунктах слова с беглой гласной не учитываются.) 

2. Следующие слова на шипящую и ц: 
а) все слова на Щ (а именно, только nоддещ) и на ец; 
б) слова на гласную+ч, кроме карагач; 
в) все слова на ёЖ, а также слова мятеж, падеж, рубеж 42, 

г) следующие слова на аж и Jiж: багаж, бандаж, блиндаж, вираж (по
ворот), витраж, вольтаж, гараж, I>ураж, дистаж, литраж, метраж, мон
таж, мулЯж, стеллаж, типаж, тираж, фураж, шантаж, этаж 43; 

д) все слова на ыш; 
е) двусложные слова на аш и ЯШ (кроме апаш, гумiш, чардаш, ягдташ), 
а также слово I>арандаш; слово чуваш допускает схемы а и Ь; 
ж) слова ингуш, I>ишмиш, I>улеш, . кунтуш, фетиш (последнее наряду со 
схемой а). 

:~. С.'I!',lУЮЩИ!' ('JIOIJa IIа ь: 
а) (' :10ЩI lIa рь, "Iюме визuрь, господарь, государь, осок,6рь, nланшuрь, 
плугатарь. стихирарь; 
fi) Г!('!' (',lOlla Ila уль. ЫЛЬ ''', а такщ!' с.ледующие слова П3 дь: 

к,овадь фев радь руоедь 
рогадь xpycma/ib жаведь 
строгtiль I>орабдь щаведь 
.мин дtiJI ь годавдь (годовдь) скарnедь 
oМOCl>aJIb журавль "исеАЬ 
.ми тl>tiл ь I>обедь "оростедь 

I>ошедь 
киаидь 

фитrlдь 
r.op6JIb 

В) следующие слова на ень: идь.мень (обд.), "ет.мень, "истень, "урень, 
ревень, уздень, чек,.мень, яч.мень 45; 

г) слово "арась. 

41 Орф. И Был. относят к схеме Ь слово пим (по Уш. схемы с и Ь, по АО 
схема с). R схеме Ь относятся также имена собственные: Днепр, Днестр; 
Пётр, Фрод (// а). 

42 Для сравнения укажем слова на еж, отпосящиеся к схеме а: бареж, 
к,ортеж, манеж. 

43 Отметим, что все эти слова на аж, яж имеют двусложную основу. Для 
сравнения перечислим слова на аж, яж с двусложной основой, относящиеся 
к схеме а: вираж (фотохимикат), во'nж, грильЯж, дренаж, I>аnтаж, I>орсаж, 
I>уnаж, к,уртаж, марьЯж, массаж, мираж (в разговорной речи у этого слова 
возможна также схема Ь), пассаж, пейзаж, мантаж, плюмаж, пр им аж , 
стаффаж, тоннаж, трмьЯж, тренаж, увраж, фUl>саж. Орф. относит к схеме 
а слово вольтаж (по АО схема Ь). 

" А именно: I>УРl>УЛЬ, патруль, бобыль, горбыль, I>овыль, I>остыль, мо
тЫл,ь. 

411 Перечислим для сравнения Сдова на ень, принаДJiежащие к схеме а 
(все они имеют небеглое е): бтоллеmень, женьшень, олень, пельмень, тай,мень, 
тюлень. 
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4. СJJедующие Слова на й: бугай, валуй, лишай, холуй. 

5. Следующие слова па ", г, Х: 
а) с.лова на .я" (и ШИП/JЩУЮ + а,,), па 10" (и шип?щуro + УК) и на ~'" 
за иснлючением с.ледующих: австриЛ1>, l;аЛ" , пор.·,,,, "раковЛ" , ,маны,,, , 
поля", санджа", чувя", шаnо"л.!l,,; волаnю", r.аучУ" , "унштЮr., ,ма,ме.ltliж 
(,ма,млю,,) , сельджу", у "рю" , урю,,; анти", селя,мли" , сердоли", таджи", 
череви,,; 

б) двусложные слова на а", у" (не после JlIИП/Jщей) и на "''', за исключе
нием следующих: ара", бара", бас"а" , бива", дашна", "раnла" , оnа", nод
са", проса" (оБЛ'l' сайга", СJЮва", тpикmpa", шеиа", шерла", Юна", а также 
nедфа", рабфа" 8; бамбук, датук, самбу"; арык, KYMbIK, npumblK, ястык; 
слово "ад.мЫ" допускает схемы а и Ь 47; 

в) слова бурунду" , "аварда", nорттаба" , nраяаы�', четвертак; 
г) следующие слова на 6,,: ед6", еад6" , анат6" , игр 6", сед 6" , смотр6" 
(обл.), ход6,,; челн 6" , чесн6,,; 
д) все слова на юг (а именно: битюг, вертлюг, OOCIOZ, yrmoe) , а также 
следующие слова на г: обшдаг, очаг, бочаг, рычаг, nод6г (обл.), сапог, nирог, 
творог (//творог, схема а), батог, четверг, терnуг, хребтуг (обл.), сычуг; 
е) следующие слова на х: лемех (вариант к демех) , жених, бодтух, "0-
жух, JЮnух, обух (//6бух, схема а), овчух, пастух, петух, питух. 

6. Следующие слова, оканчивающиеся иначе: 
а) слова на ун и 10Н, кроме слов гадьюн, дашна"l.fут10н, драгун, n:анун, 
ра"ун, тай,мун, тайфун, тиун (тивун) , трибун; 
б) следующие слова: . 
ру"ав 
бурав 
nо"р6в (церковный 
праздник) 

черёд 
картуз 
со,,6Лl_2 (варианты 
к с6"ол • птица' и 
с6"ол 'орудие') 

"абан 
чабан 
тага" 
жигаll (обп.; / / а) 
"ожаll 
"ааан 
пузан 

"очан 
топчан 

"о,мар 
гончар 

бочар 
тоn6р 
ОСётр 
,малЯр 

ш"о.л.iр 
столЯр 
гусляр (// а) 

Христос 
живот 
лоскут (вариант 

с ми. лос"уты�) 
я"!/т U/a) 
хо,мут 48 

В. Из слов с неодносложной основой и неконечным ударе
нием - только слова угол, угор", узел (все три с беглой гласной). 

Прочие слова группы первой относятся к схеме а, например: спор, стu.яь, 
nерсон6.ж, фестиваль, гайдама" , а"ведук, а1lадид, р6дстве1lник, стержеllЬ, 
nереУJЮ". 

48 Вообще все сложносокращенные слова данного типа (т. е. такие, 
у которых конечная часть основы представляет собой сонращение) относятся 
К схеме а, независимо от исхода основы. В списки настоящего параграфа 
включены только те из них, которые входят в исходный материал (см. § 4.1); 
вне этого материала можно указать, например; фидфа" , фивфа", истфа" 
и т. д., физру", nомнач, noмбух и т. д. 

47 Отметим, что, кроме сложносокращенных слов и слова приты", 
исключения из подпунктов а и б - это заимствованные слова. 3начительную 
их часть составляют названия лиц по национальности или по социальному 

положению: австрия", "ад.мЫ", "оря", "умы", полЯ", седьджук, слова", тад
жи", бас"а" , дашна" , маммю" , юна". 

48 Уш. допускает схему Ь для слов брюхан и "onblд (для слова "onblJJ 
АО дает только схему d с мн. "о(!ылья; слова брюхаll в АО нет, Орф. дает 
схему а). В разговорной речи схему Ь может иметь слово nод6д (АО дает пре
дупредительную помету против этого). 
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r р у n п а в т о рая. С)'щеСТВllтельные среднего морфОЛОГI.ческого рода 
(нроме pluralia tantum) 

1. Слова с у Д а р н о й основой. 

1. R нехарактерной Д.1Я данной группы слов схеме е относятся c.'lOBa y;;t·o 
и бко. Кроме того, дефектное С.l0ВО сот (сотен) относптся к схеме Ь. 

2. Следующпе С.l0ва ОТНОСЛТСII к cxe~Ie с: 
а) слова на .IIЯ, нроме C.'lOBa зна.II.'l (мн. зна,ltёна) 
nблымя 49; 
б) следующпе C:IOBa с 

поле 
Jotope 
сердце 
небо (~IН. небеса) 
право 

ОДНОС:IОЖНОЙ основой: 

древо (МН. дре- вОЙСIiО 
веса) де.!о 

с.10во me.IO 
стадо .llaC.IO 

чудо (Шf. чудеса) .llbt.lO 

п дефектного слова 

судно (МИ. суда) 
Iмёсо (об.I.) 
.lIесто 

в) с.'1едующпе слова с неОДИОСЛОiRНОII основ оН (все онп Iшеют начао1ьное 
ударенпе): деревце (/ /дересцб, схе~ш Ь) 50, зеРliа.!о, h'ружево, БО.1а h'O , бб.МЧh·О. 

3. Остальные слова ОТНОСЛТСII к cxe~Ie а, наПРП~lер: h'ресло, адбние, 
ao.lIliUlliO, государство. 

3 а м е ч а н и е. }'ш. УR8зывает д.11I С.l0ва удllЛа (по АО - plurale 
tantull1) ед. чпсло удrlЛО; параДIlГ~lа такого впда ОТНОСIIТСII к cxe~Ie с 
(но имеет необычное ненача.lьное у.:\аренпе вед. чпсле). Д.1Я слова 
крбсно Уш. дает мн. ч. h'рбсна, h'p6ceH, h·рбснl1.It, т. е. cxe~IY с//а (по АО 
cxe~Ia а). 3а преде.1ЮIlI .IIIтературноП нормы cxe~Ia с возможна у некото
рых singt11aria tаl1tШI1 (прп оь:ь:аЗIlональном образованпп от них мн. 
чпсла), напрпмер: сено (C~I. }·ш.) • . Н.</ео (см. АГ, § 264). С.l0воформа ./еmа 
в 8начеНШI мн. ЧIIС.lа от лето 'жарь:ое вре~IЯ года' ПРП8наеТСII не.1IIтера
TYPHOII в свлзп С существованпе~I О~ЮНПШIЧИОГО plнrale tantt1ll1 мmа 
'годы, возраст'. В качестве просторечного ОТК.l0ненпя от НОР~IЫ схема с 
встречаеТСII также у неСКО.1ЬКПХ С,10В, часто употреб.1ЛЮЩПХСЛ в 060IlХ 
чпслах (б.!аго, 6людо, чучсло); ер. таШi;t' професспона:lьное сита. 

11. С.'10ва с б е з у Д а р н о ii основоН. 

1. С:I(':{~'I()ЩIIР слова ОТНОСIIТСЛ к нехарантерным Д.1II данной группы 
(·\Р.\ННI f 11 е": 

схема f - h'PblAbllo, плечо, таБРО 51; 
схема е" - д!llll,</ (МН. детll). 

2. Слеit.\ЮЩllе слова ОТНОСНТСII " сх(ше d: 
а) слова: дно (М1I. донья); .lle1IыtlllllсmвО; уltlJ;б (вар нант к УШIiО); 
берцо, лuцо, I'О.!ьцО, озерцо, яйц6; Ж/lllвьё, J;оnьё, ружьё; 
б) все слопа СО с.логовоЙ основой, ОliаНЧIIВающнеСII иначе, чем на mв6, 
на соглас.ИУЮ+J;6, на цб, ьё, иё плп uе, за псключением слов .llаз.1б 
(простореч.), треnл6 (муж. род), 110РОС.я, Нlt1fm6 (сущеСТВIlтельное) 52. 

49 Часто употребллемое ШI. ЧIIС:IО IШСЮТ ТО.1ЬКО с.'юва вре.IlЯ, li.IlЯ, 11.1емя, 
ce"'I.'!, сmре.II.'1. Прп словах vре.н.ч, abl.If.'l, n.1a.II.'l Уш. даст помету О!Н. редко», 
прп словах бере.II.'I" me.II.'l - помету «МИ. нет». 

50 Ср.: Деревче, aepe611t>, 1. заСУ~'е заЦ6ело (Лорка, «Деревцо», перев. 
А. Гелескула). 

51 Уш. отпоснт н: СХОАЮ f С.1080 (,(,,110110 (110 АО схема Ь). 
ь2 Д.ТIII СЛСДУiOЩlIХ НЗ этнх C.'IOB АО, Орф. II.1Н Уш. ПРПВОДIiТ словоформы 

мп. числа: гнездо, Сh'ре6л6, e1l1e6,lo (об.'1.), ссдлб, nо.llелО (мн. nо.нель.'l) , село, 
чел6, сил6 (06.11.; МН. сliла II СII.1ь.ч), h'аilлб, :J:aiiлб, сmеh'лб, соnлб, дупло, 
сверло, жерлб, веслб, ре"'lесл6, PY'io.llee.16 (простореч.), тесло, числб, nуmд,о 
(обл.), крылб (МИ. h'РЫЛЬЯ) , h·леЙ.1I6, .чр.llб, бель.нб, IlUCMIO, бревнб, ряднб, 
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3. Остальныс сдова i)Т1l0СЯТСII 1, ()ХСМС Ь, например: веществ б, оч,;б, 
словцб, остриё 5:1. 

r р у н JI а l' р е т 1. П. сущесl'lIIl1'слыlеe il;CIICKOrO 
МОРфОЛОГllчеСI,ого рода 

1 суБСТaJI1'lIВIIОГО СIlЛОIlеllНП (КРОМС pluralia tапtuш) 

1. Слова с у Д а Р н о й основой. 

1. Следующие олопа ошосятсл I\ нсхарю\Терным ДЛIl Д8IIНОЙ группы слов 
схемам С и е: 

схема С - дядя (КaI' тсрмин РОДСl'па) (вариант с мн. дядьЯ); 
схема с - деревня, ao.a.f/,. 
2. Все прочие слона ОТПОСНТСЛ 1, схемс а, например: буря, берёаа, цара

nиnа, навОЛО'lnа, стuхliя, ,оnоща, староста. 

П. CJIOBa с Gсаударной основой. 

1. СJlСДУЮЩИС слова ОТНОСЛТСН 1, схеме f: 
11) с ОДНОСJIОЖНОЙ основой: 

с,;оба обж а (// 66жа, IOош.ма ,моща (просто-
губа (все 3IJачс" схема а) (j{)Л/lа (f/ а) реч,) 
нип) де жа "Оnllа сопля 

судьба (устир. .'Uежа щсnа зарЛ (рассвет; 
Париант) вожжа тропа / / а) 

слега слеза пята 1I0.1д р:! 
серьга /JeI,а (// J', а, а') сm.рофа clia .мьЛ (11 Ь) 
cr.upaa стро"а (/f j') (,лоха 

гряда /щла свС'lа 

б) с неОДНОСJIОiIшоii ОСНОВОЙ: 20лооа (!\ОШIШОСТНОС JIИЦО) , борозда, сло
бода, сr.овород,l, скорода (обл.), желева, просфора (просвира) , полоса (// j'), 
nростынЯ. 

2. Следующис ('лопа ОТIIОСНТСЯ 1, схеме j': 
а) с односложной основой: 1l0га, среда (Т\СIlЬ педели), 1'el>a (// /, а, а'), 
ще,;а, стропа (// f), aOCl>a, ру/са, степа, гора, пора, кроха; 
б) с пеОДНОСЛОiI(JlОЙ основой: гОЛОС'l (В обычном значении), середа 
(простореч. вариант 1, среда), борода, болона, борона, сторона, полоса (// Л. 

3, Слсдующис слова ОТНОСПТСН !, схеме (1: 
а) СJfсдующие СJIопа с ОДIlОСЛО;JШОЙ основой, rIJIII которых ЛО, арф., 
Уrn. ИJIИ ЛГ ПРИПОI\ИТ СJl(ШОфОРМЫ МIl, числа: 

изба (// а') zлава (1](;С 3I1а'н'- дуга IIYJ/Caa 
арба нин) СЛУJа звезда 
труба трава страда узда 
судьба вд()в,! (,еда орда 

стрельба соаа среда (инрушение) уда 

8вснб (мн. ввеllЬЛ) , верСlllП1О, с/шо, ОI>НО, вОЛО/,'/10, ЛУМlО, сукнб, гу.llнб, верно, 
полотнб, пятllб, рунб, ребрб, бсдр6, о('дрб, ядрб, перб (МН. перья), колесб, 
рсщетб, долотб. Дм! I1РО'IIIХ CJ!OB словоформы мн, числа с ударением по схеме 
d ЯВЛЯЮТСЛ ЛIllIlЬ 1I0теJщпаJJJ,НЫМИ. 

6З Как мошно ПЫIJРСТИ Н3 нредшестпуlOЩИХ пунктов, !, схсме Ь относятся: 
а) слопа с ПСС,llогопоii оспопой, кроме дно; б) слова со слоговой основой, 
оканчиваЮЩllесл на тсо, па СОГ:lаСllую-!-,,6, на чб, ьё, иё или ие, за ИСI,люче
Jlием слов, УIш:заllllЫХ 1] IIоцпуiшт!! 2а, 11 слова ,.рыльца; в) слова ~lаалб, 
треnлб (муж, род), nоросЛ, ничт6 (СУЩССТlJI!ТСЛЫIOе), 
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руда 
слюда 
кова 
лова 
грова 
кирка 
лука 

.метда 
скула 

бас.ма 
тюрь:ма 
страна 
жена 
вина 

стопа (бумаги; 
в стихе) 

крупа 
игра 
икра 
нора 
сестра 

дыра 

верста (// а/) 
дрофа 
софа 
стреха 
доха 
сноха 
соха 

река (// а', " !') 
спала 

длина 
война 
волна (/ / j) 
весна 

ольха 
леса (f / леса, овца 

шкала схема а) 
лиса 

з:мея 
игла nешnя 

стрелii десна 
блесна 
сосна 

плюсна 
луна 

cmpJ/lta 
толпа 

оса варА (рассвет, 
пчела 
пила 

i10ла (по Al') 
с.мола 
пола 
ветла 

коса (орудие; 
// а') 

роса 
.мета (/ / :мета, 
схема а) 

плита 

//f) 
струя 

суды' 
се:мьА 
свинья 

б) слова (с односложной основой) еда, жара, желна, кора, Jltу1>а, ревьба, 
уха, длл которых словари не дают словоформ мн. числа; 
в) все слова с неодносложной основой, оканчивающиеся на ина, ота, 
например: величина, старшина, высота 04; 
г) слова колбаса, пастила, скорлупа, cmpel>OBa, тавлеА. 

4. Следующие слова ОТНОСIIТСII к схеме а' (все они имеют односложную 
основу): ивба (// а), дрога, вода, река (1/ а, " 1'), зима, цена, спина, "оса (И3 
волос; отмель), коса (орудие; //а), верста (//а), душа, BeM.lt.li, заря (сигнал). 

5. Остальные слова ОТНОСIIТСЯ к схеме Ь, например: ступня, левша, 
черта, стать.Я, кишка, ваnадня, колея, госпожа. 

3амечаНИII 

В современном языке у многих слов, отнесенных выше к схемам " 
j', d и а', ударение колеблется. RолебаНИII, которые АО признает допу
стимыми, отражены в приведенных списках (см. слова верста, волна, 
варя, иi1ба, коса, полоса, река, строка). Для .слова судьба (схема а) АО 
указывает, что параллельная схема I устарела. АГ (§ 269-271) отме
чает наличие колебаний у более широкого круга слов: волна, гряда, 
лу,.а, свинь.Я, страна, строфа (а и j); вода, душа, стена (а' и j'); борозда, 
железа, "роха, полоса, Сl>оворода, слобода, сторона, строка (1 и j'); зuма, 
Цe/lа (а' и а); pel>a (1, (, а, а'). Для слов весна, i10Л,а, иi1ба, нора, овца, 
роса, соха (схема а) АГ признает параллельную схему а' ВЫХОдlIщей из 
УlIотреблеПИII. О колебаниях свидетельствуют также следующие расхож
дения: ДJJЯ слов скорлупа, сноха, стопа (бумаги) АО указывает схему а, 
АГ - схему j; нанротив, ДЛII CJIOBa межа АО указывает схему " АГ -
схему а. В разговорной речи колебания захватывают и многие другие 
слова; ер. так называемые «предупредительные пометЫI) в АО: блохам 
[не бл6хам], средам [не средам] и т. п. Отметим слова, наименее подвер
женные колебаниям ударения: схема f - губа, вожжа, новдрЛ, слева, 
сопля; схема f' - голова (в обычном значении), гора, нога, ру/.а; схема 
а' - душа, земля, спина (характерпо, что почти все они сходны по зна
чению). 

54 ЛО приводит СJIОВОформы мн. числа только AJIII следующих слов этого 
типа: глубина, седина, быстрина, величина, вет'IUltа, старшина, вышина; 
долгота, т.чгота (мн. тяготы), мерамта, I>ислоmа, длиннота, тошnота, 
сирота, широта, "расота, высота, частота, пустота. Прочие слова этого 
типа имеют парадигму схемы d лишь потенциально. 
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Все эти колебания отражают давно начавшийся и еще не завершен
ный процесс изменения удареЮJII в словах на а, А, который можио опи
сать как стремление к максимальному акцентному противопоставлению 

чиссл, т. е. к ехеме d (флексионное ударение во всем ед. числе, наоснов
ное ударение во всем мн. числе) 50. Этот процесс включает переходы двух 
типов: 1) Ь --. а, f --. а, f' --. а' (переход к наОСНОВIIОМУ ударению во всем 
мн. ЧI!сле); 2) f' --. f, а' --. d (переход к флсксионному ударению в В. ед.). 
Такнм направлением переходов объясняется стилистическая окраска 
многих словоформ-вариантов - книжная (поэтическая, архаИЗ0ванная) 
у словоформ мн. числа с флекспонным ударением (например, судьбli.ми, 
то.ща~tи, p/'Ha.ltu) н В. ед. с наосновным ударением (например, ре,;у, 
строну) и нейтральная ПЛII разговорная у словоформ с противополож
ным ударенпем (судьбами, толпами, peh'aMU, реЩI, строщj); см. АГ, 
§§ 269 и 271. 

Обратимся теперь к словам схемы Ь. Если исходить из того, что при
надлежность или неПРIIнадлежность слова к числу singularia tantum 
IIзвестна, то состав слов схемы Ь можно описать так. Во-первых, сюда 
относятся <-iпgнlагiа tапtнш, кроме ВХОДЛЩIIХ в подпункты 3б и 3в. Во-вто
рых, К схеыс Ь относятся следующпе группы слов, употребляемых 
в обопх ЧIIС:ЩХ (крптерпсм считается отсутствпе в "Уш. пометы «мн. 
пет»): t) все С.10ва с I1CC.10rOBOii OCHOBOii, например m.ll.'t; 2) слова с одно
С.'IОЖНОП OCHOBOii. оканчпвающпеся на ня (кроме nещня) и на ья (кроме 
CBllHb.li, (I'.IIЬ.</, судьА); 3) е.1едующпе слова с односложноii основой: раба, 
.I(O.~b6Ii, /I.~('ca, агй, стегl! (обл.), брюзга, саiiга, та.llга, Rарга, брада, 
чред,i, бра.1д,i, ба.~да, JyJli, зудll, ханжа, баржа (// баржа, схема а), 
J.обаti (1/ ноива, ехема а), .НlIрзti, .lIураи, уза (//уаа, схема а; обл.), че,;а, 
6а 111 h'l! , Imlllh'a, h'ЛЮh'а, хвала, наiiла, .ну.ма, хула, брыла, юла, дре.на 
(.lремота; ТРl1ва), ,;a fi.llIi, чал.на, норма, XYP.lla, IiY.lta, сума, liорч.ма, 
IlЛСНll, h'/I,чжна, зурна, .НОlllна, стОl1а (ноги), чадра, бора (//бора, схема а), 
J;Ollpa (!! ,.,illpa, схема а), тура, h'paCa, "иса, фата, чета, бита, л,апmа, 
'1('1'/1/(1, НlIсmа, гЛllста. maXI/lI!, .неЧlll(l, граф'!, ЛЮфll, .,оха (чуха) , ,;арча, 
/1111"1<'. ба.ё'((i, Ilаlllа, леСIll<!, Ilраща, швеА, ~/cHest, 1lI.1е.Ч, стеая, Rульmя (ПОЧТII 
все ;)ТII C:IOBiJ. ма.10употребiIте.'lЬПЫ; значптельную их часть составляют 
етароr:ЩВЯJlIlЛIЫ I! оБО;JпачеШIlI восточных реалпй); укажем также не
ь:оторые 11:1 C,,10D, IШСЮЩIlХ В }'ш. помету «мн. нет»: гурьба, божба, 
хса.1ь6й, lIурга, -Чг", h'азни, Фитl', l1аРlllа; 4) слова снеодносложной 
основоН, кроме окаНЧIIваЮЩIIХСЯ на ина, оmа и перечисленных 
в подп)'нь:тах 1б, 2б п 3г. Прп этом, однако, в соответствии с общей тен
денцней, оппсанной выше, многпе па этих слов (например, ,;айла, тура, 
?parfa, острога, егоаа, пиала, h'Qбура, nonypti) допускают в нелитератур
ной речп (''(e~IY а. 

Г Р ~' п п а ч е т в е ]) l' а п. С~'щеСТВllтельные женского 
JIIорфо.lогпчеСRОГО рода 11 с~'бстаНТIIВНОГО склоненпя 

(н])оме p]uralia tапtuш) 

1. С.1L'ДУIOЩПС С.10ва отноеятся к схеме Ь': 
а) с О;IНОС.lО,ЮIоii основой - вошь, глушь, ложь, рожь 06; 
б) с llеоднос.lО,J.шоlI основой - только c.'lOBa любовь, не.1юббвь. 

2. С.lеl1УJOщие NIODa ОТIIОСЯТСЯ к схеме е: 

о;; C~I .• U ~аСПЮСТII: У. К i р а r S k у. Der \Vогtаkzепl d"r l'ussiscllCJl 
Sclll'iftspraclle. Hri(!elberg, 1962, етр. 203, 209, 229. 

;;6 По данным Бы:!., к схе1!е Ь' относятся также следующпе топонимы; 
Неmь, Обь. О.IlЬ, Пер.IlЬ, Русь, Тверь, Томь. 
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а) с ОДНОСЛОЖНОЙ основой: 

дробь pO.lb CCI/lb 1l0JlC/Ilb (O(j:l. ) 
сr.орбь соль полть (щ).,IОIllЬ; 06.11.) ость 

зыбь тень CJ/epmu "ость 

бровь степь борть трость 

/;ровь lr ellb власть шерсть 

ветвь dlll'/Jb ("JlЩ.1Il u го jJ("/llb 

,~jJOJab (uaplla!IT (/сь .ма{'/I/Ь печь 

с МII. г pOJOU) рысь (UIJI·) снаСI/lЬ речь 

жердь .мать C11l/IlIC/l/b dlJ'lb 

грудь стать часть ttочь 

сельдь Il'Jlenlb весть J/ыI/bb 

пядь IIлеть десmь uсщь 

щель треть lillCmb I/('ЩЬ (устар.) т 

6) с пеОI\П()С:lmююй оеповоii II lIа'IПJIЫIl.IМ УI\ЩI{'IIII('М: 

цеРliовь 
лошадь 
площадь 
очередь 
стерлядь 
пристань 

сажень (f I са-
жень, схема а) 

сmеllеnь 

Jlamepb 
подать 
полоть (полть; 

06л.) 
четвеР11lЬ 
скатерть 
область 

лопасть 
nРОllаСIIIЬ 
повесть 
новость 
IIЛОСliОСIIIЬ (ВIlРН-
мом 8IЩII.) 

вО.!Ость 
полость 

acdoJ/ocmu 
дОЛЖlюсть 
"реп ость 
с/;орость 
мелочь 
щёлочь 
сволочь 58 

в) с неОДНОСJIОЖНОЙ основой 11 Нt'lIачаЛЫIЫМ Уl\арением - TOJIbKO слово 
ступень (В перен. 8на'IеНJШ) 59. 

3. Остальные слова относятся '( схеме а. напримор: м,ысль. 1I11Of/НЬ. 

заповедь, глупость, тетрадь, осОбе/lllость. 

r ру n н а n я т а я. Pluralia tantum 

1. Следующие слова с ударной основой относятся 1, схеме е (все они 
имеют начальное ударение): 

отруби 
черви 
деньги 60 

дрожжи 

сани 
дровни (ff а) 
сени 
слюни 

!>удри 
nом,очи 

!>лещи (ff !>лещti, 
схема Ь) 

жощи 
бубны 
nОХОрОIlЫ 
волосы 61 

2. Прочие слова с ударной ОСНОlJОЙ ОТIIОСIlТСЯ К схеме а, наllример: 
ножницы, ворота, БРЮi>и. 

3. Слова с 6е8ударной ОСНОDОй. ОТIIОСIlТСП " схеме Ь, юшример: aeCbl, 
дрова, голубцы, nоддавпU. 

57 В профессиональной речи медиков схему е обычно имеет также слово 
боль. Уш. J! АГ дают схему е длл спова честь. 

68 Уш. дает схемы а и е для слов челюсть II летОIlUСЬ (по АО только а). 
АГ дает схему а для слов пристань н пропасть (по АО схема е). Нелитератур
ной признается схема е у слов отрасль, прибыль. Эта схема возможна также 
у областного слова росстань и устаревшего д6ведь. Заметим, что в просторечии 
ряд слов рассматриваемой группы получает и. мн. па -й, -я (СМ. сноску 121) 
II, таким образом, переходит в схему С. 

69 По аналогии со словом степень. 
60 Вариант со схемой ударения а (Д. aellbl"J.! и т. д.) признаетсл в АО 

устаревшим. 

61 Также простореч. вllftll, ,.ресm1l. 
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l1РII.1IАГАТЕЛЬНЫЕ 

lI}J U.-ниа те.1 ьnые IIростого ад?iекmU6ного разряд(/, 

llРJl:шгательные нупевого Тlша СI\.10нения ОТНОСЯТСII к схеме а, например 
};6.\!lt, банту. 

Нз ПРОЧI!Х ПРlыагате.1ЬНЫХ к схеме f относится слово са.«, к схеме Ь -
с.'Н'ДУЮЩIlС С.10ва: 1) С.10ва па Ой (кроме кой), ин п &IH, например: .110pCI>6t1, 
611!ОРОЙ, maliuii, .ноЙ, свой, Ильин, один; 2) сей, чей, ничей, тот, весь. Осталь
ные c:tIJn<1 относятся 1_ eXC)le а, например: дружескщ{, волчий, третий, выо
Ujltt'iC.'I, 1I':"оmогый, J.·iJШ1. ol1!lf6e, этОllt, На/Н, IiОЙ. 

llplt.uuame.l bllble расшuренного aaoel<mlt6HOtO разряда 

П р е Д в а р 11 Т е л ь н о е п о 11 С Н е н II е. В современном IIзыке 
ударение в неатрнбутивных словоформах прилагате:IЬНЫХ (в особенности 
с о,::(носдоашоil основой) подвержено сильным колебанпяи. Типичные 
колебания таковы: 1) мешду схемами ударения lIеатрибут. словоформ 
/с н /а (относнте.1ЬНО обозначений см. § 6.16, примечание 2), например: 
еластеп, властно, властны, но властна и Gластна; 2) между Схе~lами 
Ic 11 /с', цаПРIВlер: важен, важна, важно, но важны и ваЖН';t; nрост, 
проста, просто, но просты и Ilpocm&t; 3) между схемами /с и /Ь, например: 
,je.t, бе.~а, но бело iI бмо, белы 11 БМ&t; 4) между схемами /Ь и /Ь', например: 
свеж, свежа, свеж6, по сuежи п свежи. В приводимых ниже списках эти 
hо.1ебания обозпа чаются надстрочными цифрами при прплагательных 
(В соотвсrствпи с данной здесь нумерацией), например: властный1 , 
важный2, nросm6й2 , 6е.tыЙЗ , свежиЙ4 . Следует учитывать, ОДI{аКО, 
что нормативные указання АО 1I других СJlOварей (соблюденные пиже 
n соотвеТСТВlI1I с § 4.2) в ЭТО~I отношенпи недостаточно полно отражают 
совреМСlIное СОСТUЯIlllе лзьша. В готовяще~СII новом издании АО многие 
пз этих УhilзаНlIii преДПО:1агается I1зменить. Новые нормативные рекомен
даЦIlII по ударению ПРИ.lагате.1ЬНЫХ подготовлены Н. А. Еськовой 62. 
Реl\омеН;ЩЦПll Н. А. Еськовой, расходящиеСII с АО, приведены пиже 
при соответствующих при.lагательных в квадратных скобках. Так, 
например, заПJlСЬ греШНЫit2 [4] означает, что по АО неатрибут. слово
фОРШ,1 этоrо ПРИ.laI'ате.1ЫIОГО колеблются между схемами ударенил /с 
11 /с', а по Н. А. Есы,овой - между /Ь и /Ь'. 

А. Из ЧИС.1J.а при л а г а т е л ь н ы х с Д е Ф е к т о м N2 14 
(см. § 3.4 п список н § 3.3, II Г) к схеме ударения а/Ь ОТНОСЯТСII каков, таnов, 
д6лжен, l' схеиr. а/с - люб; oCTa.lbllble ОТlIОСЯТСII к схеме а/а, например: 
гад, одинёшенеJ>. 

Б. Из ЧИС.та при ч а с т и й к схеме а/Ь отпосятся данный, сданный, 
nересданltый и вСе на ёНIlЫЙ, например решённый, сочинён.ныЙ; К схеме а/с 
(JТПОСЯТСII причаСТlI1I па житый, литый, нятый, чатый (кроме выlитыы,' 
выlитыы),, а также I1ричастия aeamtbIil, витый, запертый, отпертый, взя
тый, nр6кляmыii; между схемами а/с и а/а колеблются причаСТИII на данный 
(кроме выlшutыый 11 уназаНIIЫХ выше), витый (кроме витый) и питый (кроме 
выnтыы),, а таI{же причастие оnёртыЙ. Прочие причастия ОТНОСIIТСЯ к схеме 
а/а, например: сделаnный, аащитый, рисУе,мыЙ. 

В. Прочие прилагате.1Ыlые распредеЛЯЮТСII по схемам удареНИII так: 

62 Эти реl'О~IСllдации основаны на исследовании Н. А. Еськовой «Под
вижное удаРСIще в системе имени прилагатеJIЬНОГО в русском литературном 

языке XIX - ХХ псков») (еще не опубликованном). Автор приносит 
Н. А. Еськовой б.lагодарность аа 'Разрешение озпаКОМИТЬСII с этим исследо
ванием и использовать lIодготопаеНIIые ею нормативные рекомендации. 
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ПрилагатеЛЫlые на -ый и -ий 

1. Следующие прилагателыlеe относя.тся: !, схеме а/с иди колебюотrл 
Me,Kl\Y этой схемой и схемой а/с', а/Ь или а/а (об оБО311ачеllИНХ см. выт!»: 
а) с односложной оснопой: 

долгий r;реmщй I ~ I 
строгий цеnтшй 
рыжий липкий 
дl0жий хлиПl>ий 
гибl>ий m6nl>uii 
шибl>ий 
з"обl>ий 
робl>UЙ 
зы�l>uйй 
аябl>ий 
I>овl>ий 
ловl>ий 
COBl>UU 
мЛгr.иЙ 
гадпий 
гладl>ий 
сладl>ий 
caal>UU 
eal>UU 
редкий 
жидкий 
ходкий 
тяжкий 
мазr;ий 

реЗl>ий 
близr;ий 2 

Сl>лuзr;ий 

/lизкий2 

дерз!;uй 

мерзкий 
уз!;ий2 

Сl>ользr;ий 
вАакий 
rJur;uu 
бойкий 
стойкий 
валкий 
жалr;ий 

мелкий 
колкий 
гулкий 
мы�r.ийй 

nы�кийй 
лом"ий 
громкий 
аво"кий 
ZO"I>UU 
т{ткий 

цаПl>ий 

тepnr;ий 

XPYnl>UIl 
хл/опк:ий 
eapl>UIl 
жаРl>ий 
:J6pl>UIl 
/Ьрк:ий 
ЯРfiUU 
плоский 
бр6ский 
хряский 
хваткий 
r;riтr;ий 

кргiтl>ИЙ 
.четl>иЙ 
ч,ёткий 
кроткий 
веjJтfiИЙ 
жр"стl>ий 
хлёстl>ш1 
xpycmr;uil 
ж.чткиЙ 
ч,уmfiий 
npblml>UIl 
г6ры>йй 
сunий 
тихий 
ветхий 
6бщий 
нищий 
т6щий 
слабый~ [а/с J 

грубый 
правый 
ре.звыЙ 
тре.звыЙ 
сивый 
H6вый~ 
мёртвый 
(1IРЮ1. ,l/l,1'!.) 

чёРСТ1lвый~ 
чуждый 
твёраый 
г6p()ыЙ~ 

сизый 
борзый 
др:iблый 
nаглый 
С~lуглый[2) 
круг.лыЙ I 2 ) 
подлый 
белый З 

квёлый 

смелыйl 2 ] 
спеЛЫй 
зрелый 
целый 
милый2 

хuJ!ый 
тусклый 
голый 
тёnлый З [» 
хриплый 

сиплый 
щуплый 
,.ислый 
светлый[4J 
ПУХ.!ыЙ 
тухлыii 
ры�лыый 
др .. iхлыЙ 
ПОШЛЫй 
сдобный 
n.7aBllblii[]) 
с.!авныЙ 
гneвHЫй [1 ) 
ровный[2] 
mfрвный 

жадный2 

.7ад1iЫЙ 
с,.ладныЙ 

бедн.ыЙ 2 

б.uJдныЙ 2 

вредн.ыЙ 2 

видн.ыЙ2 

год//ый2 

JoIOrJltbIU 
сходный[Ч 
с"удnый 12) 
"удный[2] 
трудный2 

стыlныый 

важный2 

влажный [21 
ие Ж/lый2 

сл6жный[2J 
н(jЖl!ый2 

др(jжный 2 

г РОЗ1lый2 

гр(jЗl!ый 2 

гр.1зftblЙ 2 

стройный [2) 
б(jйnый 
пО.!IlЫЙ З 

тё~!ный3 [,) 
с"рО.чныii 
тб.ltНЫЙ 

y.l!ltblU 3 laJb) 
ШУМltый l 2 1 
стра/t/lЫЙ 
длu/tнЫЙЗ 

ЧU/tНЫЙ 
сr.лОнныЙ[I) 

"РУПltый 
ве /iltый 2 

сквеР/lЫЙ 
чёрnыйЗ 1'\1 
JlCи рНЫЙ [2] 
c.11llpnblii 
б у рltыl1 
,.раCllыЙ[:11 
nреСItЫЙ 
тесныu 2 

в"усный 2 

eNYC11bIii[2) 
Лсный2 

зн.tiтltыЙ[21 
статный 
n,lотный [2) 
потный 
B,ulcm/(b!li 1 

ст{1астllЫЙ 
чест/lый[2] 
п6стный 
гpycтHЫЙ~ 
.lfYmllblii 
смутный 
сь'lInиый 

смачный 
.ltрачныЙ["J 
nр6Ч1lый2 

сбч,ный[2] 

б) снеодносложной основои: 

далёr;иu3 глуБО,.иЙ3 

великий (вы- шиРОfiий3 

дающийсп) высокий3 

жестокий[1 ) 
I>оротl>ий3 (2) 
дешёвый 

уда.1ЫЙ 
весё.1ЫЙ [2] 
го.10дныЙ 2 

тбчн.ыЙl2 1 
звучныйl 2 ) 
скучный2 

тучный[2) 

страшltый2 

грешный2 [» 
т6шnый 
дУшныйl2] 
С лыuн.ыы22 

пыныыl2)) 
мощный 
х.м.елы-lйй 
'!елыtйй 
си.llьnый2 

в6льnый (СПО-
fiОДllый)2 

пыl1ыыыый 

ктый 
пьЛltый 121 
?лупыii 

старыйЗ 

храбрый[:!] 
д6брый2 

щедрыiil 2 1 
66iJpbIii 2 

.lfУдрыЙ[Ч 
се рый 
сиры!! 
.110 1,pbIii[:.'j 
хворый 
с,.ОрыЙ 

спорый 
хйтрый[ЗI 
nёстрый3 

острый 
(II[JЮI. 
:ша'i.) 

вострый[;!) 
lIчjстрый 
Быlтрыыi 
бурый 

с.lfУРЫЙ 
Х~IУРЫЙ 
.IЬ1СЫЙ 
жё.lmыii:J 
частый 

чистыii2 

толстый" 
CblmbIU 
,1/1)711 bl й 

холодный 2 

зе.1ёНЫЙ[21 
co,ze'Hblii[2] 



170 

2. Следующие прилагательные ОТНОСIIТСII к схеме а/Ь или колеБЛЮТСII 
мсжду этой схемой II схсмой а/Ь': 
а) с односложной основой: свежиii4, лёгliиli4 [а/Ь], .мёрmаыЙ (в перен. 
знач.), .малый, равныП, вбльный (что-л. сделать), бстрый (остроумный); 
б) с IIСОДНОСЛОЖНОЙ основой: велli h'U ii (большой), .малень",uЙ (неатрпбут. 
словоформы .мал, .мала, ~!а.~б, .налЬ!) , горячuй, хорбщий, здорбвый (большой, 
сильный; простореч.), m.'I,жё/l,Ый, .мудрёныЙ; кроме того, прилагательные на 
ённыii, входящие в r,писок, данный в § 6.32, пункт 29б, например врождён
lIЫЙ, влюблённыli. 

3. Прочие прилагательныс ОТНОСIIТСII к схсме а/а, например: сурбвый, 
торжественный, щjцыu 63. 

3 а 1\1 е ч а н и с. По данным Н. А. Еськовой, К схеме а/с ОТНОСIIТСЯ 
такжс прилагательные сБЛliий, lIaPIiUll, lijfч"ий, любьи"i, дбхлый, хладный; 
прплагателыIOС ббщий в значении • одпнаково свопственныiI' ОТНОСИТСII 
1\ схсмс а/с, а в значенип 'отвлеченный, недостаточно конкретный' -
н схсмс а/Ь'; прилагательныс .мёрmвыli п острый допускают схемы а/с 
и а/Ь в любом пз своих значений. 

Прплагатсльныс на -ой 

1. СЛСДУЮЩIIС прилагательные ОТНОСIIТСII к схеме Ь/с пли КО:IеБЛЮТСII 
мсжду этой схсмой 11 схемой Ь/с' илн Ь/Ь: 
Н) с Оl\поелоiКПОй. основой: 

рябой .младОii nря.l!ОЙ сыр6й liруmбii 
живой седой дряnной[3) босбii святой 
привой :rудойrч ду Рllбй2 },ос6й .шхОЙ2 

благОI"i гнидой слепоi! простой? плохой 
/jагбii не.мОЙ c"ynoii[2) густой? zлyxoii 
тугой ХРОJoIОЙ тупой l!устбit[2) сух6й 

б) с I!СОДЕ!ОСJ!ОЖIIОЙ основой: дорогбй, .lIолодбll, уда.~бii, раавит Ой, :1:0-

лостОli. 

2. Прочис прилагательныс ОТIIОСПТСII I{ схсмс Ь/Ь, например: алой, с.нет
нбii, оаОРllбii 6~. 

3 а м с ч а н и с. Как можно видеть, уприлагательных расшпрсн
!!ого аДЪСI{ТИВНОГО раЗРlIдl\ схсма удаРСlIlI1I атрнбутпвных словоформ 
(1'. е. леваlI часть в составном обозпtl'lеппи схсмы удаРСНIIЯ) опредеЛlIеТСII 
110 тсм ЖС правилам, что у нршIaгатслыIхx простого адъеКТIIВНОГО раз

РlIда. 

63 П!'Р!'41IСЛIIМ "РИ.IНIГНТРЛI>IIЫР ("Х!'МЫ а/а (. ОДIЮ(·,ЛОЖIIОй. О(·IIIIВОЙ, при 
I\OTOPI,IX Г\О nР"IIII)(ИТ IIрнтриfiут. ("ловоформы: nегий, вх6жий, сх6жий, всх6жиЙ. 
nЛfiнюtй, mШ"иU. ",леЙ",иЙ. ём",ий, .мdрr;,ий, вес",ий, н6с",ий, трЯс",ий, шdт",ий, 
()ре(1Ituй, nеШlUl, Jдравый, алый [1 [. блё",лый, р6слый, взрослый, чdхдыu, зdтхлый, 
ЖУХЛЬtli. iJ6UlJlblti.. вялый, зл6бный, др6бный, с",6рбный, нрdвный, дUвный tl ], Явnый, 
r:,lItptiiJnblit, чадный. nрd.здltыU. ср6дный, чудный, людный, с.межnый, сnежный, 
Л()Жltыit. (:вя.:mыЙ. зlt6йный, чваltltЫй, тленный. бренный, ценный [1 [, с6нный, 
rпПllлыtl. мерltЫЙ. .мирItЫЙ. взд6рный, сn6рный, глdсныЙ. ",6сный, сн6СныЙ. 
f,/Jam/l.blil, тщетный, смертный, лестltЫй. зд6стныЙ. с"'рЫтныЙ. внятный. 
Нfl'lnblli., tiЛЧIIЫti,. жРлчltЫU. с",л6чItЫU. ср6чныЙ. ЗЫЧНЫй, спешный. хищный, 
(·(i/l,I>I/.I>III. iiелыtыti, f:тUлыtый. рдяный, nРЯНЫЙ, рьяный, ЯРЫй. РУСЫй, "'Ilц'i-й. 
flflРЛЫll, 

';'0 11('Р(""Н','IЮI Ш·(' "1Н1,'IШ'НТI'.'II,IIЫ(· ("ХРМЫ Ь/Ь, для IЮТОРЫХ АО припоДит 
11 I'H'I'PII(',\' '1'11 1111 1,1(' (".'[()воформы: зл6Й. родн6й, чудн6й, блажн6Й. с.мешн6Й, 
шалынIII. J',IItl'ЛЫU)li, ["[. болыu5й. ()Т~II'ТИМ, "то В ("ООТIIРТ(·ТI!ИИ (" § 11.2 прилага
TI','II,IIO(' vолыао,i, II~II'I'T 1I('HTllllfiYT, (",'IОIIОФОРМЫ велиr;,. велu",а. велur;,6, вели",и. 
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Со статистической точки зрения у русских имен господствую
щим является неподвижное ударение: оно представлено у 96% 
имен (в том числе схема а - у 90 %, Схема Ь - у 6 % ), а ПОДВИiк
ное ударение - только у 4 % . 

Слова бесчисловых разрядов распределяются по схемам уда
рения так: схема а - 45 слов, Ь - 34, е - 15, е" - 1. Особен
ность этих разрядов составляет, таким образом, необычно высо
кий процент СЛОв схем Ь и е. 

Распределение существительных и прилагательных по схемам 
ударения показано в при водимых ниже таблицах. Самостоятель
ные графы отведены в этих таблицах только для основных схем 
ударения; данные о второстепенных схемах ударения приведены 

в сносках. В таблице существительных отражено противопостав
ление субстантивных и несубстантивных типов склонения, а также 
деление существительных субстантивных тИПОв склонения на 
пять групп, использованное выше в настоящем параграфе. Для 
наглядноети существительные разбиты на два класса в зависи
мости от того, содержит ли гласную окончание исходной слово
формы. Учтено также действительное ударение исходной слово
формы (в той мере, в какой оно существенно для распределения 
слов по схемам ударения); для этого выделены следующие пять 
типов: 

А - СЛОва с ударной односложной основой; 
Б - слова с начальноударной неоДНОСЛОЖНОЙ основой; 
В - слова со срединноударной неОДIlОСЛОЖНОЙ основой; 
r - слова с конечноударной неодносложной основой; 
Д - слова с безударной основой. 
В таблице прилагательных учтено деление на грамматичесние 

разряды; кроме того, особо выделены причастия. Численность 
той или иной группы Слов указывается (как правило, округленно) 
в квадратных скобках, а также символизируется шрифтом СООт
ветствующего слова-образца; см. об этом § 6.2, пункт 4. В тех 
клетках таблицы существительных, где содержится несколько 
образцов, число в квадратных скобках показывает суммарную 
численность. Перечеркнутая клетка означает, чтО для слов соот
ветствующей группы данная схема ударения невозможна в прин
ципе. Слова с дефектами N2 6 и 7 (см. § 3. 4) в таблицах не учтены. 

Таблицы в наглядной форме отражают ОСновные закономер
ности, лежащие в основе данных выше правил. (Из текста правил 
зти закономерности усмотреть труднее, посколы\у II силу своей 
полноты эти правила малообозримы.) Тю{, например, таблица 
существительных позволяет непосредственно установить, что 

у существительных группы 2 со срединноударной или I\Онечно
ударной основой (болото, посмешище, государство и т. п.) воз
можна только схема ударения а; чтО у существительных группы 

1 с конечноударной ОСновой (студент, nароход, топор и т. п.) 
возможны схемы а, Ь, с и d, однако ШИРОI{О представлены лишь 



Таблица распределеНlIИ существительных по схемам ударении 

Схема 
Неподвижное ударение Подвижное ударение I ударения 

Группа 

[ существ и- а Ь с d е f 
тельных 

1 

1. Окончание исходной с.,овоформы не содера;ит гпасной 

I гр. 1 А СПОР СТОЛ САД коп волк ,;онь 
о 

5 Б СПОСОБ Уго., НОМЕР - голубь [уголь] 
<: в ХАРАКТЕР - учитель - - -... s г ЗАВОД КУЛАК господин копыл - -
:= [11 4001 [1700] [250] [14] [50] * [5] 
~ :::: 
о) 1:0: 

~= ф 
§ = 
t: гр. 4 А МЫСЛЬ ночь 
§ 

Б ПОЧЕСТЬ - ** - - площадь -"... 
'-' В, Г ТЕТРАДЬ [ступень] \о 
;.., 

[31001 [80] u 

Н есубстантив- А-Г ШОССЁ [380] свой [ЗJ - - - -
ные типы 

склонения 

--



П. Окончание исходной словоформы 

гр. 2 А RРЕСЛО Jllбре 

Б здАНИЕ - 6бшшо 
tO 
::: В, Г ЛЕКАРСТВО -:r 

[4r1001 [331 ф 

:r 
о 

I 
<": 

Д 

\ I 
ВЕЩЕСТВО ~ - -

u 
[1З()1 

~ 

I I I 
гр. 3 А-Г КАРТА - [:~}iДfIl 

&:: [107001 

"' ::; 
д 1 I ЧЕртА IЭ4(1J 1 := - -

f-o 
гр. 5 А бусы "" := 

'" 

"" 
,.. 

Б нБЖНIIЦЫ --\=: 
13, Г ВОР()ТА "'./ С [:3901 1// /"" I I I Д - весы 160] 

н есубстаюпв- А-Г I Л:;;~JIШn [7:.'01 I -
ные типы 

I I г"лонения Д - прю!А.П [1201 

Всего (округленно) 1 31600 I 2:';50 1 
То же в % от общего I 91 I 

(>,8 I числа существительных 

* Нроме того, два слова (ре6ёIlОn, чедовеn) относятся 11 схеме е'. 

** Имеется, одна1l0, шесть слов схемы Ь'. 

*** Нроме того, одно слово (дитя) относится 11 схеме е". 

-

285 

0,8 

содержит гласную 

[ухо, 0"0] 
- - -

-

I 
'шслб [7(11 I - I плечо [З 1 *** 

I I I 
-- [;\6лн, дс- -

Р(.lJшr l 

I БЕДА 1185] 4* I 
1 

губа [4()1" * -, 

/"" / 
саНII 

1"""" 
/ 

" / " / / 
"'- uтрубп ""/ "' .. / --/"" [1;:)1 /"'-,,-

"', ",,1// "'- / .~ 
~ 

, / 
- / 

I I 
I 

- -

I 
--

I :по 1 150 I 50 

I 0,8 I 0,45 I 0,15 

'* В том числе 01l0ЛО 70 слов (singularia tапtuш), длп 1IОТОРЫХ схема d является лишь потенциальной. Нроме того, 13 слов относятся 
11 схеме d'. 

'* Нроме того, 18 слов относятся 11 схеме j'. 



Таблица распределении прилагательных по схемам ударении 

:~ а (= а/а) а/Ь а/с 

Группа прилагательных 

PacmnpeHHblii прпчастпл (на СДЕЛАННЫЙ РЕШIШПЫЙ взятый 
адъектпвныii ННЫЙ и mый) [38001 [1040] [75] 
разряд 

прочпе IIрllлага- С}--РОВЫЙ хорошиii ЦЕЛЫЙ 

Te:IblIbIe [10750] [40] * [2;)5] ** 

~ / "'" 
// 

Простоii адъе"ТJШНЫЙ Р;\·СCJ.шЙ ~/~ " "'/ рuарпд 

[3100] /~ //'",-
/ 

"- / ~ / , . 

Всего I 17 ()50 I 1080 I 
То же в % от общего чис.;Jа npll- 88 5,4 
лагате:IЬНЫХ 

* в том числе два слова (дёгnuй, св~жuй), допускающих также схему а:Ь'. 
** В том числе 40 слов, допускающих также схему а/с'. 

*** в том числе четыре слова, ДОПУСRающих таRже схему Ь.'с'. 

330 

1,7 

Ь (= Ь/Ь) 

-

смешной 

[20] 

ИНОй 

[900] 

I 920 

4,G 

Ь/с f 

- -

ашвоii -
[Я5] *** 

'~ / [сам] 1'>( 
/ "" 
I :35 I 1 

О ') ,- -
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первые две, а две последние насчитывают не более, чем по десятку, 
слов. Из таблицы существительных MOiКHO выявить TaKiКe сле
дующие наиболее общие заКОНОllIеРНОСТII: схемы с II е ВОЗllЮiКНЫ 
только в тоы случае, еслп в псходной с.ЧОВОфОРllIе ударение падает 
на первый слог; схеыы Ь, d и f ВОЗ!lЮЖНЫ (у существительных 
субстантивных ТlIПОВ СI-шонения) только в TOllI С.тrучае, если в ис
ходной СЛОВОфОРllIе ударенпе падает на последнип слог; схема а 
возможна при ударенпи в I1СХОДНОП словоформе на любом по 
счету слоге, но обязательно на основе. (Имеется всего несколько 
слов, отклоняющихся ОТ этпх зaJ,оноыIрностеп.)) 

Ro~t • ."ellmap1"U li 1'l·ОllЯ1JН"Ю условною удареllUЯ 

§ 6.18. Почему при построении главноii акцентуационной 
характеристики парадпгм IIспользовано сравнительно сложное 

вспомогательное понятпе условного ударенпя, а не гораздо более 
простое понятие действительного ударенпя? PaccMoTpIIllI ход 
рассуждеНП!I, приводящпп, во-первых, I-\ понятию условного 
ударенпя вообще, во-вторых, I-\ выбору Iшенно того праВIша прп
писываНIIЯ условного ударенпя, I-\ОТОрОе дано в § 6.15. Поскольку 
содержание § 6.15 есть не что пное, как I-\онечнып результат при
ВОДИllfЫХ нпже рассужденпй, в сампх ЭТIIХ рассужденпях оно, 
естественно, не используется. 

В соответСТвпп с § 5.5, при построенип aI-\центуацпонноii ха
рактеРIIСТIПШ словоформы ДОШI;НО УЧlIтываться прежде всего то, 
на KaKoii IIЗ двух Г.чанных МОРфО.'IогпчеСI-\ПХ I-\О!lшонентов c.тroBo
фОРl\IЫ - основу ПЛII окончание - падает деЙСТВIIтельное уда
рение. Для БОЛЬШlIнства словоформ (наПРИl\Iер, дождlu, 1iapmla, 
cyp6elblU) в принцппе ВОЗ!lIOЖНЫ два ответа на этот вопрос (из ко
торых, раЗУl\Iеется, правилен ТО.чько ОдПН). Иначе обстоит дело 
с особым классом СЛОВОфОРllI, у которых одпн IIЗ I-\омпонентов 
не содержпт гласной, напрпмер: дожд!ь, 1iapml, сур6в!, зл!о, вс!ег6. 
Очевидно, что здесь ответ на указаННЫ!I вопрос предопределен 
буквенным составом I-\О!lшонентов. Можно сказать, чтО признак 
«место деiiСТВIIтельного удареНIIЮ) в этих СЛОВОфОРl\Iах нейтралп
зован. ЛингnистичеСI-\ая праКТIII-\а ПОI-\азывает, что нейтраШI30ван
ные значения некоторого прпзнака следует Отлпчать от внешне 

совпадаЮЩIIХ с НIIl\IИ «(Свободно выбранных» значенпii того же 
признака. ПровеРIIllI, haCI-\ОЛЬКО полезна особая трактовка ней
трализованных значеНИII в данноы случае. 

При учете ударонпя н словоформах с неСЛОГОВЫllI IЮllшонент0ll1 
в принципе nОЗ!lIOЖНЫ следующие три типа решений: 

1. Учитывается только деiiствительное место ударения (т. е. 
нейтрализация не ПРПНll!IIается во внимание). Так, например, 
словоформы дождь, парт, сур6в получают значенпе «ударение на 
основе», словоформы зло, всег6 - «ударение на окончанию). 



176 Русское и.\1,енное (",(}(m".~.H('({I'(lfll' 

2. В дополнение к двум имеющимсн значениям признаRа 
«место ударению) вводится значение «ударение нейтрализовано». 

Оно приписывается всем словоформам с неслоговым компонентом 
(Т. е. и словоформам типа дождь, и словоформам типа зло). Ударе
нию, учитываемому в соотпетствии С этим решением, дадим ра

бочее название «фующионального». 
3. Иаждой словоформе с неслоговым .компонентом приписы

вается одно из двух определенных значений рассматриваемого 
признака «<ударение на основе» или «ударение на окончанию»), 
но не в соответствии с действительным положением ударения, а по 
некоторому специально составленному правилу. Ударению, при
писанному С:Iовоформе по этому правилу , дадим название «услов
ного». Таким образом, у словоформ с двумя слОговыми компонен
тами будет учитываться действительное ударение, а у словоформ 
с неслоговым компонентом - условное. ПОСКОЛЬRУ, однако, та
Roe неединообразие неудобно с формальной точки зрения, будем 
считать, что условное ударение имеют все без ис.ключения словО
формы, но у тех словоформ, где оба компонента слоговые, услов
ное ударение совпадает с действительным. 

Заметим, что решение 1-го типа, тю, же, RЮi. и решение 2-го 
типа, единственно. Напротив, решений 3-го типа lIIOiKeT быть много, 
поскольку возможно много разных правил приписывання услов

ного ударения. 

Условимся обознача1Ъ удаIJение (тооого типа) на основе зна
ком +, ударение на ОКОН'fании ЗНaI,ОМ -; значение «ударение 
нейтрализовано» (ВОЗ~fожное ТОЛЬRО при решении 2) будем обо
значать нулем. Запись, ПОRазывающую, .каково действительное 
(фун.кциональное, условное) ударение R .каiI\ДОЙ словоформе 
парадигмы, будем называть с х е м о й д е й с т в и т е л ь н о г о 
(соответственно Ф у н 1\ Ц И О Н а л ь н о г о, у с л о в н о г о) 
у Д а р е н и я этой парадигмы. (Иаiкдан словоформа обозначена 
в этой записи соответствующей грамиатической формой.) В § 6.18-
6.22 мы будем употреб.'IЯТЬ выражение «схема ударению) (без 
уточнения) лишь в том случае, если почему-либо необходимо 
отвлечься от способа учета уда рения. 

Иакое из описанных выше решений следует предпочесть? 
Попытаемся вначале ответить на этот вопрос с помощью рассужде
ний неформального или не вполне формального характера (т. е. 
способом, наиболее обычным ДШI лингвистичес.ких работ). Огра
ничимся здесь рассмотрением существите:IЬНЫХ (при этом plu-. 
ralia tantum и существительные с дефектной парадиг~[()й для 
упрощения исключим). Этого материа.'Iа достаточно для выясне
ния вопросов принципиального характера. 

Будем исходить из того, что существует (по крайней мере, 
у лингвистов) интуитивное представление о том, что различие 
в месте действительного ударения между двумя русс.кими слово

формами (из разных парадигм или из одной и той же I;Iарадигмы) 
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в одних случаях являетСЯ независимым (т. е. не обусловлено ни
какими иными различиями между сравниваемыми словоформами), 
а в других случаях - зависимым (т. е. представляет собой 
не более, чем автоматическое следствие каких-то иных различий). 
Так, например, акцентуационные различия в парах словоформ 
дожди-гвбзди, черты (и. мн.)-стрелы, правила (и. мн.)
зерnала, а также гвбзди-гвоздей, стрела-стрелы, стрела
стрел, зерnало-зерnала, зерnало-зерnал еСтественно считать 
независимыми. Напротив, акцентуационные различия, например, 
в парах словоформ хаnжей-госnбж, облаnбв-зерnал, а также 
госпожи (и. мн.)-госn6ж, черты (и. мн.)-черт, зерnала
зерnал естественно считать простым следствием того, что у одного 
из членов пары окончание слоговое, а у другого неслоговое 

(а именно нулевое). Так, рассматривая пары типа nолn-nолnа, 
места-мест, nёс-nес.llд, Р. и. Аванесов пишет: «Различие 
в месте ударения в подобных случаях не имеет грамматического 
значения, поскольку оно вынужденное, обусловленное отсутствием 
окончания в одной из форм слова. Поэто'dУ ударение в них с грам
матичеСIЮЙ ТОЧЮ1 зрения следует Iшалифицироватт, как непо
ДВI1жное» 65. 

При построении акцентуационной характеристики отдельных 
словоформ и целых парадигм естественно стремиться к тому, чтобы 
эта характеристика учитывала независимые акцентуационные 

различия и не учитывала зависимых. Только в этом случае можно 
избежать так называемого «дублированию) одних различительных 
признаков другими, т. е. учета одного и того же факта одновре
менно нескОлькими различительными признаками. Сравним с этой 
точки зрения перечисленные выше решения. 

Решение 1 носит, с зтой точки зрения, наиболее «механический}) 
характер: констатируется лишь само положение действительного 
ударения и никак не учитывается то, какими причинами - соб
ственно акцентуационными или внешними по отношению к акцен

туации - определяется это положение. Например, каждое из 
СЛОв хаnжа, госпожа, бблаnо, зерnало имеет особую схему дей
ствительного ударения. Таким образом, независимые акцентуа
ционные различия (например, между парадигмами хаnжа и 
6блаnо) оказываются в одном ряду с зависимыми (например; 
между парадигмами хаnжа и госпожа, бблаnо и зерnало). Разли
чие в паре парадигм хаnЖа-госnожа (или в паре 6блаnо-зер
пало) учитывается в этом случае при классификации парадигм 
дважды: как различие в наборе Окончаний и как акцентуацион
ное различие; иначе говоря, различительные признаки чаСТИЧIJ" 

«дублируют}) друг друга. 

65. Р. и. А В а н е с о в. Фонетика современного русского литературного 
лзыка. М., 1956, стр. 73. 
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Решение 2 менее «механичнО»: значение О служит здесь преду
преждением о том, что действительное ударение соответствующей 
словоформы непоказательно, т. е. может определяться не соб
ственнО акцентуационными, а внешними причинами. При дан
ном решении, если одна из двух сравниваемых словоформ имеет 
значение плюс, а другая минус (например, гвозди-дожди, 
стрела-стрелы), это означает, что их акцентуационное различие 
является независимым. Если же одна из сравниваемых словоформ 
имеет плюс или минус, а другая нуль (например, парта-парт, 
черта-черт, зер,;,ало-зер,;,6,л, стрела-стрел), то ничего опре
деленного сказать нельзя. Так, в паре парта-парт вообще нет 
различия в месте действительного ударения, в паре черта
черт имеется зависимое различие, в парах зер,;,ало-зерnал и 
стрела-стрел имеются независимые различия. Таким образом, 
решение 2 позволяет лишь частично разграничить заВИСllмые и 
независимые акцентуационные различия; с другой стороны, по
разному трактуются некоторые словоформы (типа nарта-,;,а.рт) , 
между которыми вообще нет акцентуационного различия. 
Не устранено также взаимное (<Дублирование» различительных при
знаков, поскольку, например, каждое из слов ханжа, госпожа, 
обла,;,о, зер,;,ало получает, как и n решении 1, особую схему уда
рения. 

Наибольшие возможности для достижения поставленной цели 
дает 3-й тип решений. Так, например, можнО следующим образом 
приписать условное ударение рассмотренным выше словоформам 
с неслоговым КОмпонентом: дождь -, ,;,арт +, суров +, зло-, 
всего -, стрел +, зерntiл -, госпож -, черт -. Как легко проверить, 
все отмеченные выше независимые акцентуационные различия 

(например, стрела-стрелы, стрела-стрел, зерr.а/l,о-зерnала, 
зер,;,ало-зер,;,ал) будут отражены в этом случае как противопо
ставление условного ударения на основе и УСЛОвного ударения 

на Окончании. С другой стороны, ни одно IIЗ отмеченных выше 
зависимых акцентуационных различий (например, чертьz-черт, 
зерnала-зер,;,tiл, зерnал-облаRов) вообще не будет учтено (по
скольку соответствующие пары словоформ получат одинаковое 
условное ударение). Парадигмы хаllжа и госпожа (тю{ же, как 
парадигмы 6блаnо и зер,;,ало) получат одинаковые схемы УСлов
ного ударения; иначе говоря, взаимного (<Дублированию) разли
чительных признаков не будет. Таким образом, для взятоii: совО
купности примеров ната цель достигнута. 

Разумеется, из рассмотренных примеров еще IЮЛl,ЗЯ вывести 
никакого общего правила расстаноIНШ условного ударения, IЮТО
рое обеспечивало бы достижение поставленноii целп для всех 
парадигм. Для построения ТalШГО правила попытаемся выяснить, 
на чем основано интуитивное прсдстаJlление о заВИСIlМЫХ II неза

висимых акцентуационных различиях. По-видимому, IIСТОЧНИК 
этого представления лежит 11 сравнении (осознанном пли неосоз-
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нанном) каждой взятой словоформы, во-первых, с другими слово
формами той же парадигмы, во-вторых, с соответствующими (по 
грамматическому значению) словоформами других парадигм. 
Так, например, мы замечаем, что практически у всякого существи
тельного, имеющего в Р. ми. слогОвое окончание, действительное 
ударение в этой словоформе такое же, как в Д. мн., Т. мн. И 
П. мн.; ср. споров, спорам, спорами, спорах; столов, столti.м, столами, 
столах; попей, nоn.я.м" nоn.я.ми, nоnлх; мышей, мышti.м, мышами, 
мышах и т. д.66 Отсюда представление о некотором «нормальном» 
(для данного слова) месте действительного ударения во всей 
указанной группе словоформ. Это представление еСтественно 
распространяется и на словоформы Р. мн. С неслоговым оконча
нием. Реально наблюдаемое ударение таких словоформ может 
либо соответствовать этому представлению (например: парт, 
ср. партам, партами, партах; стрел, ср. стрелам и т. д.; nоров, 
ср. nоровам и т. д.), либо не соответствОвать (например: 'tepm, 
ср. чертам, чертами, чертах; зерnал, ср. зерnалti.м и т. д.; мест, 
ср. мecтti.м и т. д.; голов, ср. головti.м и т. д.). В последнем случае 
ВОЗникает представление о «(Вынужденном сдвиге» ударения 67; 
акцентуационные различия в парах типа черт-чертti.м, зерnал
зерnалti.м, Mecт-Mecтti.м, голОв-головti.м воспринимаются как 
зависимые. Аналогичная ситуация наблюдается в И. ед.: у вся
кого существительного, имеющего в И. ед. слоговое окончание, 
действительное ударение в этой словоформе такое же, как в Р. ед., 
Д. ед., Т. ед. и П. ед.; ср. место, места, месту, местом, месте; 
стрела, стрелы, стреле, стрелой и т. д. Отсюда вытекают анало
гичные следствия: действительное ударение в словоформах типа 
завод (ср. завода и т. д.), тетрадь (ср. тетради и т. д.) воспри
нимается как (<Нормальное», а в словоформах типа топор (ср. то
пора и т. д.), гвоздь (ср. гвоздJi и т. д.) - как (<вынужденно сдви
нутое» 68. 

Очевидно, что для достижения ПОставленнОЙ выше цели следует 
словоформам с неслоговым окончанием, имеющим (<Нормальное» 
ударение (например, парт, завод), приписывать условное ударение 
на основе, а имеющим «(Вынужденно сдвинутое» ударение (напри
мер, черт, топор) - условное ударение на окончании. Практи-

66 Исключспие составляют ТОЛЬКО ряды: детей, детям, aem/ .. ltU, детях; 
людей, людям, людь.м,u, л/Ьдях. 

67 ПримечатеЛLНО, что «скрытос» ударение на окончании в таних СJlОВО
формах немсдленно обнаруживает себя, ссли тольно у словоформы 110чему
либо появляется вариант со слоговым окончанием: ср. ПРОСТОРСЧIlЫС ,м,('стов, 
вер"ал6в, ср. такжс nростьmей наряду с nрост,;щь, свечей наряду со еве" 
и т. п. (в то же время совсршснно певозможпы словоформы вродс * ,м,естов, 
*верк,алов, *nростьщей, *свечеЙ). 

68 В словоформах И. ед. тина топор «сдвиг ударсния» ощущастся нс
сколы\О менсе явно, чсм в словоформах Р. мн. типа асрк.tiл,. Причина здссь, 
по-видимому, в том, что СJ!овоформа И. сд., служащая обозначснисм самого 
слова, естсствCIШО воспринимастся нан псчто даннос lI:шачаЛLIIО, I1СРВИЧlIое 

по ОТlIОШСНИЮ к остаJlЬНЫМ словоформам. 
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чески это значит, что всякой словоформе Р. мн. С неслоговым 
окончанием должно быть приписано условное ударение, совпадаю
щее с действительным ударением словоформы Д. мн. (или Т. мн., 
ИЛИ П. мн.) того же слова; всякой словоформе И. ед. с неслоговым 
окончанием должно быть приписано условное ударение, СОвпа
дающее с действительным ударением Р. ед. (или Д. ед., или Т. ед., 
или П. ед.) того же слова. Для единообразия можнО условиться 
всегда брать в качестве «(Контрольной», например, словоформу 
Д. падежа (соответствующего числа). 

Помимо словоформ Р. мн. И И. ед. с неслоговым окончанием, 
имеются только следующие группы словоформ с неслоговым 
компонентОМ: 1) словоформы, омонимичные рассмотренным выше, 
например В. мн. рыб, госпож; В. ед. завод, топор; им можно просто 
приписать то же условное ударение, что и СООТВАТСТВУЮЩИМ СЛОВО

формам Р. мн. ИЛИ И. ед.; 2) все словоформы неизменяемых суще
ствительных, например шоссе; им естественно приписать условное 
ударение на основе; 3) немногочисленные словоформы снеслоговой 
основой, например зло, тля, львы; им проще всего приписать услов
ное ударение на окончании. Легко убедиться, однако, что пред
ложенное выше правило (об ИСПОЛЬЗОвании словоформы Д. па
дежа в качестве «контрольной») дало бы во всех этих случаях 
те же самые результаты. Таким образом, это правило пригодно 
для всех словоформ существительных. 

Итак, рассмотрев три возможных типа решений, мы пришли 
к выводу, что наилучшим, с точки зрения выдвинутого выше 

неформального критерия, является 3-й тип. Далее был произве
ден выбор среди возможных решений 3-го типа. 

§ 6.19. Нак уже отмечалось, приведенные рассуждения но
сят неформальный характер. Представляет интерес попытка их 
формализовать. Оказывается, что такая формализация действи
тельно возможна. При этом обнаруживается следующий замеча
тельный факт: если при выборе решения стремиться только к тому, 
чтобы общее число разных схем ударения, представленных в скло
нении существительных, было минимальным, тО мы придем к ре
шению, которое было предложено выше на основании неформаль
ных лингвистических соображений 69. Иначе говоря, деятельность 
лингвиста может быть в данном случае успешно смоделирована 
с помощью столь простого формального критерия, как м и н и
м а л ь н о с т ь о б щ е г о ч и с л а с х е м у Д а р е н и я. 

89 Точнее говоря, критерий минимальности общего числа схем ударении 
обеспечивает совпадение с предложенным выше решением дли 98,7% обсле
дованных существительных; для остальных 1,3 % существительных он допу
скает как совпадение, так и несовпадение. Полное совпадение достигается 
лишь после наложении дополнительного требования, чтобы эти 1,3% сущест
вительных обрабатывались по общим дли всех слов, а не по каким-либо осо
бым правилам (см. об этом § 6.21). 
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Опишем процедуру попска решения, наи.lучшего с точки зрения ;:J;aHHoro 
формального критерия. Как уже УRазано, материа.l0~I с.lужат все рассмат
риваемые в настоящей работе существительные, кроме plнralia tantum П 
существительных с дефектами (т. е. около 34 200 слов). Прп ;:\TO~! все вторпч
вые словоформы, кроме словоформ В. ед., из рассьютренпя llск;rючепы 70; 

иначе говоря, каждая парадпгма счптается состоящей ТО.1ЬКО из 11 с.l0ВОфОРМ: 
ед. ч. - И., Р., Д., В., Т., П.; мн. ч. - П., Р., Д., Т., П. Прпняв ;:J;.'lЯ всех 
парадигм указанный порядок словоформ, мы можем представпть CXC~IY дей
ствительного или условного ударенпя .1юбого сущеСТВlIте.1ЬНОГО просто как 
некоторую Н-местную строку из илюсов п минусов, cxe~IY Функцпона:rьного 
ударения любого существительного - как 11-ыестную строку пз п:rюсов, 
минусов и нулей. 

Обследование материа.'lа показывает, что число разных схем деi'rствптель
ного ударения у русскпх существительных равно 22, а ЧИС.l0 разных cxe~! 
функционального ударения - 39 (сы. § 6.21). Такrш образом, с точкп зре
ния принятого критерия решение 1 лучше, че~I решение 2. Прпведе~I теперь 
пример решения 3-го типа, при KOTOPO~! общее ЧИС.l0 cxe~! ударенпя меньше, 
чем ири решении 1. Назовем «словами типа 'Черта» существительные со c:re
дующей схемой деЙСТВlIте.1ЬНОГО ударения: «п;rюс в Р. мн., мпнус В осталь
ных словоформах)}. Примем следующее правпло приипсывания условного 
ударения: 1) словоформам Р. мн. С неслоговым окончанием у слов тшrа 
черта прииисывается условное ударение на окончаНlIIr; 2) всем ИРОЧШI c.'lO
воформам приписывается условное ударение, совпадающее с деЙствите.1ЬНЫ~I. 
Как показывает ироверка, слов типа 'Черта СО слоговым окончанпе~I в Р. мн. 
В русском языке нет. Это значит, что при данном решении 3-го тппа все c:rOBa 
типа 'Черта иолучат схему ус.l0ВНОГО ударения (<минус во всей парадигме,), 
т. е. такую же, как c:roBa ступня, бахча, 0'11>6 и т. П.; во всем остаЛЬНО~I это 
решение совпадает с решением 1. С.1J:едовате:rьно, общее ЧИСJrо схем ударения 
при данном решенип 3-го типа на едпницу меньше, чем при решенпп 1. 

Таким образом, нап:rучшиii реЗУ.'Iыат может дать (при удачном правrr;rе 
приписывания условного ударенпя) 3-й тип решений. Остается выбрать 
наилучшее пз решений 3-го типа, т. е. найти такое иравило пршшсыванпя 
условного ударения, при котором общее число схем ударенпя ЬШНIшаJrьно. 
Как мы знаем, условное ударение может быть ПРlшисано ПРОIlЗВОЛЬНО To:rbKo 
словоформам с неслоговым компонентом, т. е. тем и ТО.1ЬКО ТЮI, которые 
ири решении 2 иолучают значение и. Отсюда BblTeRaeT следующая иостановка 
задачи. Выписываются схемы функцпонального ударения всех pacc~IaTpllBae
мых слов, т. е. некоторые Н-местные строки из П.1ЮСОВ, минусов И ну.lеЙ. 
(Разумеется, некоторые строки могут оказаться одинаковыми.) Требуется 
заменить все нули во всех строках на плюсы и минусы. Пос.'lе за~Iены каждому 
слову будет также соответствовать некоторая Н-местная строка, но уже со
стоящая только 1IЗ плюсов И минусов. Это и будет схема Ус.l0ВНОГО удареrrпя 
данного слова. Нужно наiiти способ замены, при котором среди по:rученных 
строк из плюсов 11 минусов ЧПСЛО раз н ы х строк минимально. Тем самым 
наша лингвистическая задача сводится к следующей математической 
задаче. 

§ 6.20. З а Д а ч а. Имеется матрпца из m строк П I! столбцов, э:rементюш 
:которой являются знаки +, - и О. Заменпть каждый пз шreющпхся в матрице 
нулей плюсом Или минусом так, чтобы в полученной матрице без нулей (на-

70 Исключение вторичных словоформ связано с тем, что они описываются 
в настоящей работе особым образом, при котором им вообще не требуется 
приписывать условное ударение. Вторичные словоформы В. ед. (тииа ааll6д, 
тоn6р) оставлены только потому, что в противном случае парадигмы разных 
существительных насчитывали бы разное число словоформ. Заметим, что 
если не исключать вторичные словоформы, то общее число схем условного 
ударения возрастет (см. об этом § 6.50), однако итоговое ирашlЛО прииисыва
иия условного ударения не изменится. 
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зовем ее рез у л ь т и р у ю щей для данной матрицы) число s разных 
строк было минимальным. 

Ниже приводится частичное решенпе этой задачи. 
Вообще говоря, задача ДОПУСl{ает ТРllвпа.'Iьное решение - путем после

довательного перебора всех ВОЗМОilШЫХ реЗУJ1ЬТИРУЮЩИХ матриц. В самом 
деле, при конечных т и n число возможных результирующих матриц :конечно 
(оно не превышает 2mn); порядок же перебора легко может быть задан. Ясно, 
однако, что даже при сравните.1ЬНО небо.1ЬШИХ т и n перебор может быть 
чрезвычаiiно велlК, и поэто:иу неоБХОДШIО искать менее тривиальные решения. 

Введем ряд вспомогате.'IЬНЫХ опреде.lениЙ, Назовем о б раз о м 
строки а всякую бе:ШУ.'Iевую (т. е. содержащую ТО,lЬКО плюсы и минусы) 
строку, которую можно ПО,lУЧИТЬ из а однпми ,1ИШЬ заменами нулей на не
ну.1И. (В чаСТНО)1 с.lучае, когда строка а безнулевая, она сама является своим 
единственным образом.) Будем говорить, что строка а п о Д ч и н я е т 
строку Ь, если этн строки раЗ,lИЧНЫ II всякиii образ строки а является также 
обраЗЮI строки Ь. Очевидно, что отношение подчинения транзитивно. Назо
Be~I строку матрпцы п о Д ч и н е 1I н о й, еС.1Н в матрпце имеется хотя бы 
одна строка, Rоторая ее подчиняет, 1I н е п о Д ч и н е 11 н о Й, если такой 
строки в матрице нет. 

Назовем совокупность всех о.:цшаковых между собой строк матрицы п 0-
л о с о й. к ПО.l0сам ПРП~IeIlИМЫ, с неБО,lЬШЮШ пз~reнениями, все определе
нпя, данные выше Д,1Я строк, а именно: ПО.'Iоса А подчпняет строку Ь (полосу 
В), ес.'IИ любая строка из А подчиняет строку Ь (любую строку из В); образ 
всех строк полосы называется образом ПО;IОСЫ; ПО,10са называется подчинен
ной (неподчпненной), если .1юбая ее строка является подчиненной (неподчи
ненной). 

Назовем с в я з к о й совокупность неподчиненных полос матрицы, 
имеющих хотя бы один общий образ, которая не входит целиком ни в какую 
другую совокупность неподчиненных ПО,10С этой матрицы, имеющих хотя бы 
один общий образ. Очевидно, что всякая неподчиненная полоса входит 
хотя бы в одну связку (в чаСТНО~1 С,lучае, состоящую To;rbKo из самой этой 
по.l0СЫ). Общий образ всех ч;rенов связки будем называть образом связки. 
Будем говорить, что подчиненная ПО.l0са А (а также любая строка этой по
.10СЫ) подчинена связке S, если всякий образ S является также образом А. 
JIerKo убедиться, что всякая подчиненная по;rоса подчинена хотя бы одной 
связке. (В самом деле, в СИ.1у транзитпвностн подчинения для всякой подчи
ненной ПО,10СЫ найдется хотя бы одна неподчиненная ПО.'Iоса, которая ее под
чиняет; эта неподчиненная полоса входит хотя бы в одну связку; любой такой 
связке и подчинена взятая подчиненная полоса.) 

Назовем матрицу про с т о й, еС.1И ее связки не пересекаются. По
СRОЛЬКУ в нашей лингвистической задаче встречаются только простые мат
рицы, можпо ограничиться решением постаВ.1ениоЙ задачи только для этого 
типа матриц 71. 

Укажем следующее свойство простой матрицы: никакие две ее неподчи
ненные строки, иринадлежащие к разным связкам, не имеют общих образов. 
В самом деле, допустим противное: нашлись такие строки а (из связки S) 
и Ь (из некоторой иной связки), которые имеют общий образ. Любые две не
подчиненные строки, имеющие общий образ, входят в некоторую связку 
(в частном случае, состоящую только из соответствующих двух полос). Сле
довательно, имеется связка, пересекающанся со связкой S (НО не совпадаю
щая с ней, поскольку Ь не входит в S), что противоречит определению про
стой матрицы. 

71 В другой работе автора (А. А. 3 а л из п я н. (,Условпое ударение» 
в русском словоизменепии) решение БЫJiO ограничено только так называемыми 
матрицами 1-го рода. Матрица 1-го рода - это частный случай простой 
матрицы, ногда всякая СВЯЗI,а состоит толы{о из одной полосы. 
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Т е о р е м а 1. Для любоii простой матрицы верно, что среДIl ее резуль
тирующих матриц есть хотя бы о.:\на таRая, где ЧПС.l0 разных CTpOR (s) равно 
числу СВЯЗОR IlCXO.:\HOii матрпцы (k), II нет TaRolI, г.:\е s < k. 

Докажем внача.lе вторую часть Teope~Ibl. ДОИУСТШI противное: сущест
вует резу.lыпрующая ~Iaтрпца, г.:\е s < k. Это значпт, что хотя бы одна пара 
неподчиненных строн пз разных связон отображена в реЗУ.lьтирующеП ~IaT
рице одинаково, т. е. ЗЮIенена О.:\НШI п Te~I же обраЗО~I. Но это невоз~IOЖНО 
в СП;IУ указанного выше cBoiicTBa ПрОСТО!l ~Iатрицы. 

Докажем первую часть Teope~Ibl. ПРИПIlше~I наж.:\ую подчиненную ПО.l0СУ 
матрицы J{ какой-нибудь IIЗ связок, ROTopble ее ПО.:\ЧIШЯЮТ. Выберем Д.1Я каж
дой СВЯ3КlI какой-нпбудь пз ее образов; ЗЮIеНШI ЭТlШ обраЗО~I все строки, 
входящие в СВЯЗКУ, Il Все СТРОКIl, uо.:\чuненные ей. Мы ИО.1УЧШI результuрую
щую матрицу, имеющую не бо.lее k разных строн. ПОСRОЛЬКУ, как ДОRазано 
выше, s не может быть меньше k, в этой резу.1ЫIIрующеЙ матр"це s =k. 

Таким обраЗО~I, указан способ uостроенпя резу.lьтuрующеЙ матрпцы, 
где величина s ПРIllilшает НaIшеньшее пз ВОЮlOжных ;:ря нее значеНU!I. Te~I 
самым для простых матрпц задача решена. 

'Уже П3 са~lOй оппсанной проце.:\уры впдно, о;щако, что способ за~IeНЫ ну
лей на не-нули, даЮЩИll ШШШIа.lьное S, вообще говоря, не ЯВ.lяется е.:\пнст
венным. ПОЭТО~IУ Же.1ате.1ЬНО ПСс.lе;:J;овать УС.l0ВИЯ, прп ROTOPblX решенпе за
дачи единственно. ПОСRо.1ЬКУ способ ЗЮIены ну.lеЙ однозначно опреде.lяется 
ио.lучаемоЙ резу.lьтирующеЙ ~IaTpIIЦe!l, да.lее ~Ibl буде~I говорить иросто о раз
ных реЗУЛЬТПРУЮЩIIХ матрпцах. Буде~I называть резу.1ЬТПРУЮШУЮ матр"цу 
м и н и м а л ь н о й, еСJ1И она lшеет МИIlШIa.lьное S. ЫЫ буде~I обозначать 
результирующую матрпцу ТО!I iHe БУКВО!l, что исхо.:\ную, но С ДОПО.lните.1Ь
ным значком. Отображение в данной резу.lьтирующеЙ ~raTpIlЦe неRОТОРОЙ 
части исходной матрицы будет обозначаться СШ1ВО.l0М этоi! чаСТII с Te~I же 
дополнительным значком. НаПРЮlt1р, строна а, ПО.l0са А, СВЯЗRа S матрицы J/ 
отображаются в резу.ТJыпрующеii матрпце М' соответственно нан а', А', S'. 

Т е о р е м а 2. Д.ТJя простой ~Iатр"цы J/ ШIНIша:Iьная резу.lынрующая 
матрица А!' единственна, ес:ш п тольно еС.1П Rаждая СВЯЗRа ~raTpIIЦbl J/ ШIсет 
только одпн образ 11 Rаждая подчнненная строна ~IатрlIЦЫ J/ ПО.:\Чlшена ТО.1ЬКО 
одной связке. 

1. Покажем, что трсбуемыс УС.l0ВПЯ достаточны. Пусть Iшеется нростая 
матрица ,1/ (содержащая k связон), где оба Уlщзанных условпя ВЫПО.1НЯЮТСЯ. 
Докажем, что ее МШilIАra.lьная резу.lьтирующая ~Iатр"ца еДIшственна. 

ПОСТРОIIМ МПНIша.'IЬНУЮ РСЗУ:IЬТIlРУЮШУЮ матрпцу ,11' общrш спосоБО~1 
(см. теорему 1). 3амеТШI, что каждая неподчпненнан строка отображена в .11' 
в ВIlде еДlIнственного образа едпнственной связкп, содержащеii эту строну, 
а каждая подчrшснная CTpORa - в виде Е';:J;II1JСТВNШОГО образа Е'ДlIlIСТВЕ'пноii 
связки, КОТОРО!l подчпнена эта строна. 

Пусть Ilмеется другая резу.lьтирующая матрrща ,1/". Покажем, что Оllа 
не lIIиншrальна. Матрпцы JI' 1I ,,/" раз:шчны; С.lедовате.1ЫIO, в матрице ,1/ 
найдется такая строка а, что ее отобращенпя а' 1I а" ра3.1ИЧНЫ. Строка а 
может быть либо нсподчпнеНlIоii, ;lIIбо ПОДЧlшенноii. 

Случай 1: строка а - неПО,1чпненная. РаССМОТРЮI связку, СО;J;ержащую а; 
ИУСТL это будет связка S. CTpOI,a а" не НВ.lяется обраЗО~I S (ПОСRо.1ЬКУ она 
не совпадает с еДlIнствешrьш оБРl\аО~I S - СТРОКОlI а'), т. е. но мошет С.1УilШП, 
отображшшем ВС\'Х строк П:J "'. С:Н",ОВi\Н'.lЫЮ, S" СО;J;ерщпт Ш' МС'Ш'l' ;J;BYX 
раЗIIЫХ строк. В матрпцо "/" llIlli1\1"'Я нара СТрОБ па отоБРЮI\Е'ннii ра:шых 
свю!Ок матрнцы ,,/ по СОВllадает (IIOCI,\):lbKY матрrща .1/ НРОСТi\П Н. C:I\';\OBa
тсльно, в ,!\'Н lIIIIщt;ап пара неПО}\'II1неIllIЫХ eTpOI, 11,\ разных CBHJOt( П\J пмеет 
общпх образов). ТаКШI обра'!О~I, ~raтрпца .1/" СОДРРЖIIТ не мснее, че}I k :-1 
разных строк (\1\' меное двух в "," 11 11\) Kpaiilicii меро по oAlIoii в отобраще
lШП каждой Ibl оеТfШЫlЫХ k-1 CllH:IOt; маТРI1ЦЫ 111), т. С. пе ЯВ:Ш(1ТСЯ МIlIIII
мальноlI. 

Случа!I 2: cTpor,a а - ПОДЧШIСШIl\Л. Ес,чп в маtрпцо J/ нет IШ oAlloii Н\'
подчиненной строrш, отобраШСl!lIО !{ОТОРО!I в ,1/" совпадает с а", то J/" 
еодержпт, во-первых, не мепес k ра:щых строк, С.lужаЩIIХ Д.1я отобрашеннн 
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k связок матрицы М, во-вторых, отличную от всех этих k строк строку а"; 
следовательно, М" не минимальна. Остается рассмотреть противный случай: 
в матрице М существует такая неподчиненная строка Ь, что ее отображение 
в М" совпадает с а". В матрице М' строка Ь отображена в виде образа со
держащей ее связки. Но стр,ока а" отлична от образа любой СВЯЗI,И матрицы М. 
(В самом деле, строка а' отлична от единственного образа единственной 
связки, подчиняющей а, - от строки а'; кроме того, в силу второго условия 
теоремы она отлична также от образа любой другой связки матрицы М.) 
Таким образом, в матрице М имеется неподчиненная строка Ь, по-разному 
отображенная в М' и в М", т. е. имеет место случай 1, уже рассмотренный 
выше. 

Единственность минимальной результирующей матрицы М' доказана. 
2. Покажем, что требуемые условия необходимы. Пусть имеется простая 

матрица Р, для которой хотя бы одно из условий теоремы не выполняется. 
Докажем, что минимальная результирующая матрица для матрицы Р не един
ственна. 

а) Пусть не выполнено первое условие: в матрице Р найдется такая 
связка S, которая имеет более одного образа. Начнем строить минимальную 
результирующую матрицу для Р общим способом. Дойдя до этапа, где тре
буется выбрать для каждой связки один из ее образов, продолжим построе
ние в двух вариантах: в одном варианте выберем для связки S один из ее 
образов, в другом - другой. Мы получим две минимальные результирую
щие матрицы для Р; эти матрицы различны, поскольку связка S и подчинен
ные ей строки отображены в них по-разному. Неединственность минималь
ной матрицы доказана. 

б) Пусть не выполнено второе условие: в матрице Р найдется такая 
подчиненная строка с, которая подчинена более чем одной связке. Проведем 
построение результирующей матрицы для Р общим способом в двух вариан
тах: в одном варианте припишем полосу, содержащую строку с, к одной 
из подчиняющих ее связок, в другом - к другой. Мы получим две мини
мальные результирующие матрицы для Р; эти матрицы различны, поскольку 
полоса, содержащая строку с, отображена в них по-разному: в одной в виде 
образа одной связки матрицы Р, в другой - в виде образа другой связки 
(а образы разных связок не могут совпадать, иначе эти связки составляли бы 
одну связку). Неединственность минимальной матрицы доказана. 

т е о р е м а 3. Пусть имеется простая матрица Р, некоторая часть строк 
которой образует простую матрицу М, причем: 1) для М минимальная ре
зультирующая матрица М' единственна и 2) ни одна строка из М не имеет 
общих образов ни с одной неподчиненной строкой матрицы Р, не входящей 
в М. В этом случае в любой минимальной результирующей матрице для Р 
часть, отображающая М, совпадает с М'. 

Разделим строки матрицы Р, не входящие в М, на две части: 1) неподчи
ненные строки матрицы Р (назовем эту часть матрицей N), 2) подчиненные 
строки матрицы Р (назовем эту часть матрицей Q). ПО второму условию тео
ремы ни одна строка из М не имеет общего образа ни с одной строкой из N. 
Следовательно, для шобой результирующей матрицы Р* верно, что никакая 
строка из М* не совпадает ни с какой строкой из N*. Обозначим через s (Р*), 
5 (М*), 5 (N*) число разных строк в соответствующих результирующих 
матрицах. Из сказанного выше следует, что для любой результирующей 
матрицы Р*, где часть Q* не содержит строк, не встречающихся в остальной 
части Р*, верно следующее: :5 (Р*)=5 (M*)+s (N*). Сумма независимых 
величин принимает минимальное из возможных значений только в том 
случае, когда каждое слагаемое принимает минимальное из возможных для 

него значений. Очевидно также, что минимальное возможное значение для 
5 (М*) - это 5(М'). 

Пусть имеется результирующая матрица Р", где часть М" не совпадает 
с М' . Докажем, что Р" не минимальна. Если Q" содержит хотя бы одну строку, 
не встречающуюся ни в М", ни в N", то матрица Р" содержит, во-первых, 
не меиее k разных строк, служащих для отображения k связок матрицы Р, 
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во-вторых, еще одну строку, отличную от всех этих k строк (Q состоит только 
И3 подчиненных строк матрицы Р); следовательно, Р" не минимальна. Оста
ется рассмотреть противный случай: Q" не содержит строк, не встречающихся 
ни в М", ни в N". В этом случае s (P")=s (M")+s (N"). Но s (М") > 
s (М'), поскольку матрицы М" и М' ра3JIИ'IНЫ, а М' является единственной 
минимальной результирующей матрицей для М. Следовательно, s (Р") 
не является минпмальным возможным значением числа разных строк в ре

зультирующих матрицах для Р, т. е. Р" не минимальна. 

§ 6.21. Применим полученные результаты к изучаемым фактам русского 
склонения. Составим на основании последовательной проверки материала 
полную матрицу распределения функционального ударения в парадигмах 
существительных. Привести эту матрицу целиком, разумеется, практически 
невозможно; но это и не нужно. Достаточно привести сокращенную матрицу, 
в которой каждая полоса первоначальной матрицы представлена лишь 
частью своих строк (в частном случае - одной строкой). 

Поскольку в дальнейшем потребуются сведения о распределении дей
ствительного ударения, произведем сокращение так: каждая полоса перво

начальной матрицы будет представлена в сокращенной матрице столькими 
строками, сколько разных схем действительного ударения в ней встречается. 
Оказывается, что каждой полосе полной матрицы, за исключением послед
ней, соответствует всего одна схема действительного ударения. Например, 
все слова, относящиеся к полосе 12, имеют такую же схему действительного 
ударения, как слово тигр. Таким обраЗ0М, в нашей сокращенной матрице 
каждая ПО;Iоса, кроме последней, представлена всего одной строкой. 

Первоначальную матрицу можно без ущерба «сжаты также и по ширине: 
дело в том, что в ней в точности одинаковы, во-первых, столбцы Р., Д. и П. 
падежей ед. числа, во-вторых, столбцы Д. и П. падежей мн. числа. Каждая 
И3 этих групп столбцов представлена в сокращенной матрице в виде одного 
столбца. 

Неподчиненные и подчиненные полосы матрицы даны раздельно. Для 
каждой подчиненной полосы указаны подчиняющие ее неподчипенные. Для 
каждой строки указано, кроме того, какая схема действительного ударения 
ей соответствует - самостоятельная (т. е. не встречавшаяся ранее в матрице) 
или такая же, как у одной И3 предшествующих строк. Таким обраЗ0М, при
водимая ниже матрица содержит сведения не только о всех схемах функцио
нального ударения, но и о всех схемах действительного ударения 72. И3 нее 
видно, в частности, что общее число разных схем функционального ударения 
составляет 39, общее число схем действительного ударения - 22. 

Опираясь на информацию, содержащуюся в сокращенной матрице, 
исследуем свойства полной матрицы распределения функционаJIЬНОГО уда
рения. Для наших целей этой информации достаточно. Имея хотя бы 110 од
ной строке от каждой полосы полной матрицы, можно судить о всех встре
чающихся в полной матрице строках и о всех существенных ДJШ пас отноше
ниях между ее полосами. Понятно также, что «Сlшеивание» одинаковых 
столбцов не изменило отношений одинаковости или различия между стро
ками. 

Непосредственная проверка по сокращенной матрице показывает: 
1. Каждая И3 11 неподчиненных полос полной матрицы образует само

стоятельную связку. Эти связки не пересекаются, т. е. эта матрица - про
стая. Следовательно, в силу теоремы 1 минимальпое возможное число разных 
строк в результирующей матрице для полной матрицы равно 11. 

72 Эта матрица несколько отличае1'СЯ от матрицы, данной n работе: 
А. А. 3 а л и з н я к. «Условное ударение» в русском словоизменении, 
стр. 23-24; различие объясняется прежде всего тем, что там полчаса и пол
шага рассматривались как самостоятельные слова, а в настоящей работе они 
рассматриваются как словосочетания (см. § 2.19, сн. 61). 

7 - 6712 
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Сокращенная маТрlща распределеНlIЯ функцuонаш.ного удареНIIЯ 
у сущеСТВllтеЛЫIЫХ 

НеПОД'llIненные полисы 

Формы 

СД. число МН. ЧИСЛО 

М по- Схема nell-
лосы Обl!ПЗЦЫ С1'8ителыюго 

Р. д. ударения 

И. В. д. Т. П. 1'. Т. 
П. П. 

-
1 + + + + + + + + юноша самоет. 

2 - - - - - - - - clIIY/ll/.'i » 

3 + I + + - -- - - .т) ре » -г 

4 .- - - - -! + -\- ·f· 1н'ра ») 

5 + + + + -1- - - - ухо ») 

6 - - - - + - - - Nоздр.i » 

7 - + - - + о + + зu.шJ. самоет. 

8 - + - - + u - - ру"а » 
9 U О - 1 - - - - любовь » -г 

10 (, + + + + - + - че.!овеli (МII. .1I0дu) » 
11 - - + _l. + 1 - -) - ди/II.Ч (МИ. дети) » 

ПОД'lIшt>нные ПО;IOС,ы 

Формы 

ед. ЧИСЛО М1I. число 
Иаким непод-:s Схема деllС1'ВИ- чииениым о Образцы тельного ударе-с 

Р. 
полосам под-

о: д. ния чинена с 
И. В. д. Т. И. Р. Т. с:: 

~ 
П. п. 

12 О + + + + + + + InU~P 

13 + + + + + u + + карта 

14 О О + + + + + + тетрадь как у ЮНОU/а 1 
15 {) + + + + о + + солдат 

16 О U + + + о + + валено!> 

17 О - - - - - - - царь самост. 

18 - - - - - u - - черта » 
19 U О - - - - - - cmO.t ь 2 
20 О {) - - - о - - саnб~ » 
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n родOllжеlluе 
Формы 

ед. число МII. число 

i 
Схема действи-

Наким lIепод-

Образцы теЛЬJlоrо ударе-
чиненным 

Д. полосам под-Р. пил 
чинена 

И. В. Д. Т. И. Р. Т. 

~ 
П. п. 

21 О + + + - - - - .щlсmер ШIК у море 

22 + + + + - о - - щJсmо самост. 

23 О О + + - - - - сад па!{ у JJtope 3 
24 О + + + - о - - aocllua/l~1 !,а" у место 

25 О О + + - о - - г.1аЗ 1) 

26 О - - - + + + + ';аза" (МlI. самост. 

"аза/т) 

27 - - - - + о + + вино I(Н!{ У Ile ро 4 
28 О О - - + + + + су" самое'г. 

29 О -1- + -1- + - - - Jyepb 1(31\ у ухо 

30 + + -1- + -1- о - - дерев//я само('т. 

31 О О + + -1- - - - ~IIЫl/IЬ IЩl( У ухо 5 
32 О О + + + о - - вб.,uС 1;111; у деревня 

33 О - - - + - - - ',Ullb самост. 

34 - - - - + о - - Jуба )} 6 

35 О О - - -1- - - - гвuздь » 

361 О О - - + о + 
+1 

зубб" (МII. 

I 
l;ак у су,. 

1 

4, 7 
<ч/ б /. u ) 

371 О О О О + + + +1 дно I как у перо I 1, 4 

381 о о о + о о о 01 B01Ub I как у дюбовь I 1,3,5,9-11 

39 О О О О О О О О ШОССе как у юноша 

О О О О О О О О дев l(aK у царь 1-11 
О О О О О О О О C01l !,а!, у стол 

О О О О О О О О тоЛЯ ка!, у сmуnшi 

О О О О О О О О тьма (МНО-
жество) 

как у черта 

7· 
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2. Ни одному И3 условий теоремы 2 полная матрица не удовлетворяет. 
Следовательно, минимальная результирующая матрица для полной матрицы 
не единственна. 

Какую же из этих результирующих матриц выбрать? Для обоснован
ного ответа на этот вопрос потребуется некоторая вспомогательная процедура. 

Выделим среди 39 полос полной матрицы следующие 28: 1-6, 12-27 
и 29-34. Назовем эти 28 полос м а л о й матрицей. Как показывает подсчет, 
в малую матрицу входит около 98,7% строк полной матрицы. Непосредствен
ная проверка по сокращенной матрице показывает: 

1. Малая матрица и}шет шесть неподчиненных полос (1-6), каждая 
И3 которых образует самостоятельную связку. Эти связки не пересекаются, 
т. е. малал матрIIца - простая и, следовательно, минимальное возможное 

число строк в результирующей матрице для малой матрицы равно 6. 
2. В малой матрице соблюдены оба условия теоремы 2. Следовательно, 

мннимальная результирующая матрица для малой матрицы единственна. 
3. Ни одна строка малой матрицы не имеет общих образов ни с одной 

непоДчиненноii строкой полной матрицы, не входящей в малую матрицу 
(т. е. ШI с одной строкой И3 полос 7-11). Таким образом, соотношение между 
малой и ПО.1НОЙ матрицами удовлетворяет обоим требованиям теоремы 3. 
С.1едоватс.1ЬНО, во всех минимальных результирующих матрицах для полной 
матрпцы ~{алал матрпца будет отображена одинаково - в виде своей един
ственной мннимальной результирующей 73. 

Итак, Д.1Я 98,7% материала способ замены ну.1еЙ, удовлетворяющий 
выдвпнутому требованию минпмальности, является единственным. Все раз
личие между минимальными результирующими матрицами для полной мат
рпцы СОстопт ТОЛЬRО В способе отображения 11 полос «остатка», охватываю
щих 1,3% материала. Отсюда ясно, в KaJ{oM направлении должен идти поиск 
наиболее це.1есообразного решения: необходимо построить алгоритм замены 
нулей на не-нулп, который 1) обращал бы малую матрицу в ее единственную 
МIIНима.1ЬНУЮ результирующую, 2) был бы применим без дополнительных 
пзменений также к «остатку» и обращал бы полную матрицу в одну И3 ее 
~lИнимальных резу.1"JЬТИРУЮЩИХ. 

l\Iинимальную результирующую матрицу для малой матрицы можно 
постропть общим способом (C~I. § 6.20, теорема 1). Поскольку малая матрица 
удовлетворяет обоим условиям теоремы 2 и каждая ее связка состоит всего 
пз одной полосы, этот способ получает форму следующего алгоритма: каждая 
подчиненная строка заменяется единственным образом подчиняющей ее не
подчиненной полосы. Однако к «остатку» этот алгоритм неприменим (поскольку 
«остаток.) не удовлетворяет требования теоремы 2). Поэтому следует искать 
иной алгоритм отображения малой матрицы, равносильный данному. 

НаЗ0вем з о н о й такую группу сто.1бцов, что пересечение любой строки 
с этой группой сто.1бцов (будем называть его 3 о н О й с т р о к и) не со
держит одновременно плюса и минуса. Простейший пример зоны составляет 
,1юбой столбец. Малую матрицу можно разбить, в частности, на такие зоны: 
зона 1 - все ед. ЧИС.10, зона 2 - И. мн., З0на 3- Р., Д., Т., П. ми. Это 
разбиение на зоны обладает следующими свойствами: 1) оно неукрупняемое, 
т. е. I1икаJ{ие две 30НЫ этого разбиения нельзя соединить в одну (это уста
навливается непосредственной ироверкой по СОJ{ращенной матрице); 2) оно -
единственное неукрупняемое (поскольку, как ПОJ{азывает проверка, пикаJ{ие 
два столбца из разных 30Н нельзя включить в одну зону и, таким образом, 
любое другое разбиение на 30НЫ может быть только раздроблением нашего). 

R неподчиненных строках малой матрицы каждая З0на строки состоит 
либо из одних ПJIlОСОВ, либо из одних минусов (поскольку все ее неПОД'lинен
ные СТрОЮI безнулсвые). Напротив, в любой подчиненной cTpol,e хотя бы одна 
зона строки содержит хотя бы один нуль; при этом, однако, как показываст 

73 В ПРИllципе возможно включить в малую матрицу также uолосу 11; 
YKa:JaHHoe свойство при этом сохранил ось бы; однако это было бы неудобно 
д.ТJЯ ПОСЛСДУIOЩIIХ построений. 
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проверка, в малой матрице при нашем разбиении на зоныI нет зон строки, 
состоящих ИЗ одних нулей. Предложенный алгоритм состоит в том, что ка
ждая подчиненная строка заменяется единственным образом подчиняюшей 
ее неподчиненной полосы (т. е. любой строкой из этой полосы). Как легко 
убедиться, в указанных условиях такая замена равносильна следующей: 
в каждой зоне строки (при нашем разбиении на зоны), содержащей хотя бы 
один нуль, все нули заменяются плюсами, если в этой зоне строки есть хотя бы 
один плюс, и минусами, если там есть хотя бы один минус. 

Таким образом, построен другой алгоритм получепия МlIпима.'1ЫIОЙ ре-· 
зулыирующей матрицы для малой матрицы. Он имеет перед первым то пре
имущество, что позволяет заменить нули в отдельно взятой строке бе:! сопо
ставления ее с какими бы то ни было другими строками матрицы, т. е. бсз 
обращения ко всей матрице. (Вся необходимая инФормация о матрице заклю
чена в этом случае в задании определенного разбиения на зоны.) Однако и 
этот алгоритм неприменим к «остатку» (поскольку использованное разбиение 
на зоны для «остаТК8» таковым не является). 

Обратим внимание па то, что в малой матрице ну.1И встречаЮТСII толы\О 
в трех столбцах: И. ед., В. ед. и Р. ~Ш. ЭТО обстоятельство дает возможность 
переформулировать второй из полученных алгоритмов, напрюrер, так: 
каждый нуль заменяется тем знаком, который стоит в той же строке в СТО:lбцс 
Д. падежа того же числа. (Разумеется, вместо Д. падетl\а :\IQ;ННО взять П. П:lII 
Т. падежи.) В самом деле, 1) в малой матрице в сто.1бцах Д. па;(СfI\а пу:ш 
не встречаются, 2) из форм, где возможны нули, И. ед. и В. ед. прпна;р(";кат 
к той же зоне, что и Д. ед., а Р. мн. - К той же зоне, что п Д. мн. 

Новый алгоритм, в ОТ;IИчие от предшествующих, уже можно ПРЮЮIПпь 
к «остатку»; но результат будет все же неУДОВ.1етворите.1ЬНЬЩ, ПОСl\О.lЬКУ 
в «остатке» есть строки, где в Д. падещс стоит пу.'1ь, а такас СТрОЮl зтот 
алгоритм не превратит в безнулевые. Не;(остаток этот, o;:IНaKo, .'ICfKO IJспра
вить: для этого нужно учитывать в Д. паJlеа;е не фУНl\Цllопа.1Lное, а ;(сiiствп
тельное ударение. В самом де.1е, в СТО:lбцах Д. падежа ма:rой ~rатрIIЦЫ ЭПI 
два вида ударения совпадают; по деЙствите.1ы!ое ударенне, в ОТ:ШЧJlС от 
функционального, всегда (следовате.1ЬНО, и в строках «остатна,» lше{)т опре
деленное значение: + или -. Таюш образоы, можно пре;:РОЖIlТЬ с.1е;.\уюшпЙ 
алгоритм замены нулей, применимый к .'IюбоU строке ПО.lноii ыатрнцы: ка
ждый нуль заменяется тем знаком, l\ОТОРЫЙ стонт в схеме ;:J;еlIствите.1ЬНОГО 
ударения того н,е С,10ва в сто;!бце д. падеща 74 того же ЧИС.lа. Этот а.'IГОРИТМ, 
как мы видели, равносилен (для малой матрицы) всем предшествующшr, 
следовательно, он преобразует ~I8ЛУЮ матрицу в ее единственную мини
мальную результирующую. Остается лищь проверить, являетсЯ ;ш ШlНЮI8.1L
ной результирующая матрица, в l\ОТОРУЮ он преобразует по.ШУЮ матриuу. 
Построим по нашему алгоритму резу.1ыирующие СТРОl\И Д.1Я всех строк со
кращенной матрицы. Поскольку в СОl\ращенной матрице пре;.\стаВ.lены все 
полосы полной матрицы, а длЯ каждой ПО.'IОСЫ - все cxe~!ы ;\еПСТВIIтеilЬНОГО 
ударения, мы получим таким способо~! все разные стронн, встречаlOЩIIССЯ 
в реЗУ.'IьтирующеЙ матрице ДilЯ ПО.1НОЙ }I8ТРИЦЫ, ТаКIIХ разных строн оказы
вается 11, следовательно, резу.lьтпрующая ~l8трица ~1ИНIн!альна. Такш! обра
зом, наша цель достигнута: построен алгорип!, У;J;ов.lеТВОРЯЮЩIIIr обоrш 
поставленным выще требоваНIIЮI. 

Приведем ПQ.1IНыЙ список ПО.'Iученных таКИ~I спосоБО~I раЗНLlХ реЗУ.1Ыl1-
рующих строк. Этот список одноврщ!енно ЯВ.'Iяетсл СОl\ращенноii резу;rьтн
рующей матрицей для полной матрицы, а также ПО.:Iньш СПIIСl\О)! схюr УС.10В
ного ударенпя у существите<IЬНЫХ (обозначения для ЭТIIХ схю! взяты те же, 
что в § 6.16). В качестве образцов взяты те же С.10ва, что в IIСХОДНОЙ COI{pa
щенной матрице. Для щести первых строк веРТИl\а.1LНЬШП .1IIНIIЯМИ разгра
ничены зоны. 

i~ Результирующая ~Iатрица не ПЮlеНIJТСЯ, еС.1II Юlесто дате<IЬНОГО взять 
предложный; если же взять творите.1ЬНЫЙ, она будет от.1НЧНОЙ (различпе 
будет в ПО.'Iосах 9 и 38; они представляют всего 6 с.10В). 
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Сокращенная реЗУЛЬТllрующая матрица 

Формы 

Схема 
УСЛОВ- ед. число М!I. число 

Образцы ного 

ударе-

и.1 р·1 д·1 B·I т·1 п. и.1 р·1 д·lт·1 п. нил 

а + + + + + + + + +++ юноша, mu~p, карта, тет-
радь, солдат, ва.!еНОII, 
шоссе 

Ь - - - - - - - - - - - сmуnнJI, царь, черта, стол, 
cano~, лев, CO/I, т.л.я, mbJla 

с + + + + + + - - - - - .море, JlaCmep, .ш€сmо, сад, 
господин, гл.аз 

d - - - - - - + + +++ перо, паза"" BllIlO, СУ", зу-

БО,., дllО 

е + + + + + + - - - - - ухо, зверь, деревня, ,мышь, 

волос 

f - - - - - - + - - - - ноздр:i, "онь, губа, гвоздь 

d' - - - + - - + + +++ Зll.llа 

" 
- - - + - - + - - -- - РУl1а 

Ь' - - - - + - - -- -- - - любовь, воть 

е' + + + + + + + - -1- - + ttе.ло(]е/~ 

е" - -1- + - + + + - +---1- allll/,';' 

ЛеГI{О убедиться, что полученный в l{онечном результате 
алгоритм замены нулей - зто не что иное, как формальное выра
жение того правила расстановкн условного удареНIIЯ, которое 

было предложено n § 6. 18 на основанип содержательных лннгви
стических соображений. Тем самым доказано утвержденпе, сде
ланное в начале пара графа 6. 19. 

§ 6.22. Отметим Hel{OTOpble свойства условного ударения, 
которые не рассматривались в предшествующем анализе. 

Между условным и действительным ударением одноii и той же 
словоформы существуют определенIIЫС заВИСИМОСТII. Они спе
циально рассматриваются в § 6. 38. 3деСI' мы отмеТIIМ лишь следую
щие зависимости, действующис в словоформах Снеслоговым 
окончанием: 1) еСЛll уСЛОВНОС ударение падает на окончаНlIе, 
то действительное ударсние нан ЩlаВИJlО падает на последнюю 
гласную основы, например: mШlоt>, годов, висоn, топор (отклоне
ний очень немного, например .массд, узел); 2) если дсйствительное 
ударение падает на беглую ГJIaСНУЮ основы, 1'0 УСЛОВНОС ударение 
кю{ правило падает на ОIiОIIЧllШЮ, напрпмер lmUloh~, статей, 
висоп, nовёр (ОТI\Лонсниii ОЧОIlI, немного, например сесmйр, 8аё~t). 
ТаIiИМ образом, в особснности теснан Связь сущсствует между 
условным ударением и ударпостыо IIЛИ бсзударностыо беглой 
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гласной основы: ср., например, спасо,., раneц, ,.бше,., вёсеn (услов
ное ударение на основе) и висб,., ,.оnСц, ,.ишб,., ,.оnён (YC:lOll
ное ударение lIа окончании). lIротипопоставления этого рода 
несомненно образуют важный дополнительный источник интуи
тивного представления о том, что словоформы снеслоговым 
окончанием делятся на Дllа акцентуационных типа (т. е. именнО 
того представления, на I\ОТОРОМ основано понятие условного 

ударения) 75. 
Условное ударение оказывается также Сllязанным с определен

ными фактами истории языка. С диахроничеСI\ОЙ точки зрения 
словоформы (русского ПРОИСХО;'Iщения) с условным ударением на 
неслоговом окончании (типа листб,., "онь, иог) - это в основном 76 

те словоформы, которые на одном из предшествующих этапов 
развития языка (до падения редуцированных и дО ОТТЮl\I\И уда
рения с конечных ъ и -6) имели в Iшчестве окончания ъ или Ъ. 
Современным словоформам листб,., "онь, ног (с условным ударе
нием на окончании) соответствовали на этом этапе словоформы 
лucтъ"lъ, ,.on'lb, noel"; (с действительным ударением на Оl\онча
нии); с ДРУГОЙ стороны, например, современным словоформам 
nохбд, рыб (с условным ударением на основе) соответствовали 
словоформы nохбдlъ, рыбlъ (с деiiствительным ударением на ос
нове). Такого рода соответствия не ЯВ:JЯЮТСЯ парадокса:IЬНЫ~Ш 
или случайными; наиболее простое описание (особенно в об.'Iасти 
морфологии), по-видимому, почти всегда будет в той И.'III IIHoii 
мере сходно с неСI\ОЛЬКО <<ИдеаШIзированноii» lIсторией 77 

Общие принципы установления условного ударения, 113;10-
женные выше на примере существительных, бы;ш ПРllменены 
также к каждому из остальных грамматичеСl\lIХ разрядов имен 

(а также к исключенным выше из рассмотрения ГРУППЮI суще-

75 В связи С этим ВОЗНlIкает даже вопрос, не с.1едует .1II НРIIПlIсать IIHue 
условное ударение неМНОГОЧИС.1енньш с.10воформам типа .и Uсе.л" Yдe.~, сесmёр, 
ваё.м" где рассматривае~.юе соотношение нарушено. Однако такое ОТК.1оuение 
от общих прави.1 оказывается все ше неоправдаННЫ~I: УС.'10il\няется са~1O по
нятие условного ударения и праВII.10 его пршшсывания, уведичивается общее 
число схем ударения и тем не менее устраняются да.'1еко не все с.1учаи проти

воречия между услuвным и деЙствите.1ЬНЫМ ударением с.10вофор)IЫ (ср. 
§ 6.38). 

76 Т. е. в ОТВ,lечеНИR от С.1учаев, где современная CXC)Ia ударения есть 
результат поздних изменений. 

77 Ср. L. В 1 о о m f i е 1 d. Мепошiпi mогрhорhопешiсs. - TCLP, 
8, 1939; М. Н а II е. Оп tlle role of simplicity in linguistic deScl'iption". 
«Strttcture of language and its mathematical aspects». Providence, 1961; 
О н iI\ е. О праВИ,lах русского спряжения. (,American contributions to the 
V-th International congress of slayists». The Hague, 1963; А. А. 3 а.1 и з н як. 
Синхронное ОIШсаНIIе 11 внутренняя реКОНСТРУКЦIJЯ. «Проб.1е~IЫ cpaBHRTeJIb
ной грамматпки индоевропейских языков. Научпал сеССllЯ. Тезпсы ДOK.1a~OB\). 
М., 1964. 
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ствительных - 1\ pluralia tantum и существительным с дефектной 
парадигмой). Здесь нет необходимости комментировать эту опе
рацию подробно 78. Результаты, полученные для разных грамма
тических разрядов, были сведены воедино с помощью эталона. 
Заметим, что при этом всякая схема условного ударения простого 
адъективного или бесчисловых разрядов совпала с одной из схем 
условного ударения существительных 79. Итогом всех описанных 
операций являются правила параграфа G. 15. 

ОRОНЧАНИЯ 1I основы 

Фо p.1laJtbUъte 1tередоваU1lЯ 

§ 6.23. Пусть имеется парадигма Р, в которой представлено 
n разных основ (n> 1). Возьмем от kaJ-КДОЙ из этих n основ изме
няемую часть (см. § 5. 4). :Как видно из алгоритма выделения 
изменяемых частей основы (§ 5. 4), все эти n изменяемых частей 
состоят из одинакового числа (пусть это будет число k) буквенных 
цепочек, разделенных тире (некоторые из них могут быть пу
стыми). 

Возьмем в каждой из n изменяемых частеii первую по порядку 
из таких цепочек; получим ряд из n цепочек. Если какие-нибудь 
из этих цепочек совпадают, произведем операцию <шриведению), 

т. е. заменим I\аiКДУЮ совокупность совпадающих цепочек одной 

пз таких цепочек. ПОЛУЧИllI новый, <шриведенный» ряд, состоящий 
из n ИЛI! менее членов 80. Затем возьмем в каждой изменяемой 
частп вторую по порядку цепочку и проделаем с полученным 

рядом ту же операцию. Будем действовать таким образом, пока 
не получим k приведенных рядов. 

Рассмотрим некоторый член не которого приведенного ряда, 
например первого (по порядку от 1 до k); пусть это будет цепочка а. 
Найдем все те словоформы парадигмы Р, у которых первым из 
k Ч.1Jенов изменяемой части ОСновы является а. Будем говорить, 
что эти словоформы с о о т в е т с т в у ю т данному члену дан
ного приведенного ряда. Аналогично устанавливаются соответ
ствия для членов любого другого по порядку приведенного ряда. 
Указание всех словоформ парадигмы, соответствующих каждому 

78 Отметим лишь, что несколько особый случай составляют неатрибут. 
С:IОВОформы муж. ед. (беден, с.исш6н, сур6в и т. д.): у них никогда не бывает 
слогового окончания и поэтому в качестве «контрольной» в принципе можно 
взять любую словоформу парадигмы. Выбор «контрольной» словоформы про
водился здесь таким образом, чтобы указанное ВЫIIIе соотношение между 
условным ударением и ударностью или безударностью беглой гласной нару
шалось в минимальном числе неатрибут. словоформ муж. ед. 

79 Правда, чтобы обеспечить такое совпадение, словоформам два и три 
пришлось в lIндивидуальном порядке принисать условное ударение на ос

нове. 

80 Число членов приведенного ряда не может быть, однако, менее двух, 
в СИ:IУ условия, что I! > 1, и свойств алгоритма, данного в § 5.4. 



r лава 6. Классификация ll.AteltltbLX парадигм ... 

члену некоторого ПРИГlеденного ряда, flудем наЗЫllаТI, п рап и
л о м р а с п р е Д е л е н l[ я членов этого ряда. (Очевидно, 
что правило распределения членов приведенного ряда всегда дает 

некоторое разбиение всех словоформ парадигмы.) 
Каждый приведенный ряд вместе с правилом распределения его 

членоп мы будем назыпать формальным "ереi\ОIl11.нием, 
п р е Д с т а n л е н н ы м n n 11. р а Д и г м е Р (или формалыIыM 
череДОГlанием парадигмы Р). Члены fJTOrO припедснного ряда 
мы будем назыпать с т у п е н я м и данного формального чере
дования, сам приведенный ряд - с о с т а в о м с т у п е н е й дан
ного формального чередования, а прапило распределения членов 
этого ряда - п р а в и л о м р а с п р е Д е л е н и я с т у п е

н е й данного формального чередования. Условимся записывать 
ступени формального чередования через косую черту, причем их 
порядок будем считать безразличным. (Так же, как при записи 
дробей, вместо косой черты мощет выступать гориаонтальная 
'юртн; I'НllрIlМРр, ФОРМII.III,/I()С череl\ОIlНIIIЮ а/Т) !\I())I\IIO ;ншисатr, 

ТI\ЮI,е ~ .) 

Очепидно, что если некоторая словоформа парадигмы Р соот
ветствует (п указанном выше смысле) ступени а некоторого фор
мального чередования парадигмы Р, то основа этой слопоформы 
содержит а. При этом, ДЮIШ если а входит JI основу :1ТОII слово
формы более одного раза, мощно однозначно указаТl" l\3кое ИЗ 
ГlХOilщениii а долшно быть отощдествлено со ступенью данного 
формального чередования. В самом деле, как явствует из § 5. 4 
(см. примечание к алгоритму), изменяемая часть любой основы 
однозначно выделяется внутри этой основы в виде одного или 
нескольких ее отрезков (в частном случае пустых). Со ступенью 
некоторого по порядку (от 1 до k) формального чередования пара
дигмы Р ВО ВСякой словоформе этой парадигмы отождествляется 
тот ще по порядку из k отрезков, образующих изменяемую часть 
ее основы. Про отрезок основы некоторой словоформы пара
дигмы Р, отождествляющийся (в указанном здесь смысле) со 
ступенью некоторого формального чередования парадигмы Р 
мы будем говорить, что он у ч а с т в у е т в данном формальном 
чередовании. Отметим, что I\ЛЯ любого отрезка основы любой слово
формы парадигмы Р мощно однозначно указать, участвует он 
n не котором формальном чередовании этой парадигмы или нет. 

Укащем в качестве примеров формальные чередования, пред
ставленные в парадигмах тех слов, которые рассмотрены в § 5. 4: 
в парадигме южаnun - un!0 (ступень un вед. ч., ступень {} во 
мн. ч.); В парадигме ведр6 - 1) е/ё (ступень е вед. ч., ступень ё 
во мн. '1.), 2) е/{} (ступень е в Р. мн., ступень {} в остальных слово
формах); в парадигме дешёвый - 1) ё/е (ступень ё в неатрибутив
ных словоформах, кроме жен. ед., ступень е в остальных слово

формах), 2) ё/е (ступень ё n атрибутипных словоформах;, ступень е 
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ГI IН.ЧlтрнfiУТIfГlНЫХ словоформах). В парадигме топор формальных 
чередованнii нет (основы всех словоформ одинаковы). 

Формальное чередование может мыслиться и безотносительно 
к KOHKpeTnЫM парадигмам. В этом случае под ним понимается 
формальное чередование, представленное хотя бы в одной пара
/\игме. Ф () р 111 а .11 ь н О е ч е р е Д о в а н и е (вообще) пред
C.THHJIJlP1· еоnоЙ. таЮIМ оuра:юм, яекоторыii lIабор Оуквеняы.\: 
1\f'ПОЧР!\, I\Ililщал 11:1 НIIТОРЫХ с.оотнР('.ена с. не"оторыми грамма

ТJI'f('f'IШМII :!lIН'lенинмп. 

ч е реi)ова1t'Uя 

§ 6. 24. Понятие формального чередования приносит боль
шуюпользу при описании основ. Однако в ряде случаев лингвисти
ческая практика требует расчленевия формального чередования 
на более простые cocTaBUble части или некоторых иных его преобра
зованиЙ. В Связи с этим возникает необходимость в более общем 
понятии, по отношению к которому понятие формального чере
дования было бы лишь частным случаем. Таким понятием яв
ляется «чередование» (без эпитета). 

Мы liудем называть ч е р е Д о в а н и е м, Д о п у с т и м ы м 
i\ Jl я пар а Д JI Г мы Р: 1) всякое формальное чередование 
IIнрадигмы Р, 2) ВСЯlшii реаУJlиат одного или нескольких разре
II!РIIIIЫХ n реобразовапнii (см. ниже) некоторого формального 
'(()!ЮI\ОВilIlИЯ пнрадигмы Р. Всяное чередование, ка!{ и формальное 
чередование, состоит из ступеней и имеет свое правило распре
деления ступеней. Так же, как и в случае с формальным чере
дованием, Д.ТJЯ всякого отрезка основы некоторой словоформы 
парадигмы Р можно указать, участвует он в HeJ{OTopOM чередова
НIШ, допустимом для данной парадигмы, или нет. Иначе говоря, 
чередования описываются в тех же терминах, что и формальные 
чередования. При этом, если чередование является в то же время 
формальным чередоваuием, то все эти термины сохраняют свое 
первоначалъное значение; в прочих случаях значение этих тер

MHHOГl n применении к чередованиям (без эпитета) устанавли
вается из описания разрешенных преобразованиЙ. 

l'а:JРОlllеIlIlЫМИ llре()(iра:юваНIIЯМИ формальных чередований являются: 
1.l'а:J:lожеПIIР на дна последоватеJIЬJlЫХ чере

Д .. 11 а I1 п н. ;}та Ollepal\lIH с()стоит в следующем. П YCТl, имеется формальн()!) 
'/{'r<'I(OIНШIIC, сост()ящ.,е из ступеней а, Ь, ... , n. Ра:щеJ!ИМ kaKIIM-J!I{(iо обра
:\fЩ ЮIЖ!(УЮ 11:\ :lТИХ ступеней на две последовательные l\етlOчКИ: а-;сп[п 2 , 
11-'" 11,112' .•. , ,,=1/1112' JlI06ая нз ,(eIJO'ltJl\ "J' "2' ••• , n1 , n2 м()шет БЫ'I'I, "Y(~'I'Oj,j; 
IH, J1fJпуеliастся ЛИIПI, то, '11'06101 нсе неРIII,Ю (II:lIf ВСО вторые) I\епоч"и БЫ:III 
луетыми ОДI!овремелно. Возьмем два ряда l\еlIOчеlС аl' iJ1 , .•• , nl и а2 , Ь2 , ••• ,112; 
IIр()изведем над каждым из llИХ операцию 4приведения» (см. выше). lТолучеtI
ные «l1ривеДellНые~ ряды И. образуют те два чередования Нl, на которые М()ЖIlО 
ра:шожить взятое формальное чередование (ufiО:Jначим их с()отпетстнеllНО 

81 Н силу свойств алгоритма, данн()го D § 5.4, ни опип И:J ПОJIУ'lеИНЫJ( IIРИ
IШДШIIII.IХ PH1(OI! не MOil«'T ()J(а~аТhI~Л ГЛСТ()ЯЩIIМ т()лы,() II:! ()ЮЮЙ l\РТf()чrш. 
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как чередование 1 JI чередование 2). Из описанной процедуры поннтно также, 
каково, например, правило распределения ступеней чередования 1: если 
ряд аl' Ь1 , ••• , 111 не содержал одинаковых цепочек, это правило совпадает 
с прави.10М распределения ступеней исходного формального чередования; 
t'с.1и этот ряд содеjJжа.1 такие цепочки, они БЫ:IИ «склеены» при приведении 
11 соответствующпм обраЗШI изменилось праВП.10 распределения ступеней 
(ц('почк(', возникшей в резу.1ьтате «склеивания», соответствуют теперь все 
е:ювоформы, ОТIIОСIIНIlШ('СЯ нрежде к каКОЙ-Шlбо пз (ICK,1eeIIHblX» цепочек). 
]\[1,1 будl'~! l'ОВОjJlПЬ, ЧТО, ШШрll~ICР, отр('зок {/1 некоторой основы У'Нlстиует 
11 '1I'Рt')~ОВШIIIП 1, еС:1II 11 TO;lbKO ('C.тlll ОН явюютсн пача:IОМ отреака (/ той шо 
OC-IЮ/lhI, у'rаСТВУIOЩI'I'О 11 11CXOAIIOM ФIJlIмаш.IЮМ '1среi\ОПёl.IllШ. Все СI,аааНIJfЮ 
IIРНМ('НIIМ() 'I""',;1\С, с ("ООТI!l'Т(\ТВУЮЩИМИ Н;lмеlll'IIlIН~Ш, 1{ '1Uредонuншо 2 \1 

К сго ("'ТУlll·IIЯ~I. ;}IIМРТ"М, 'ПО 1'I11111ЧНЫМ 'ЩСТIIЫМ е.'IУЧёl.ем рuзреllltJtlНUГО пре· 
оора;щнашlИ t НВJIЯСТСН plla:loail~llllU фОРМU:IЫЮl'О чередовании, сuстоящеl'U 
IICel'(\ II;J )\иух cTYllelleii (Т. е. формаJlЬНОГО 'шредоваНIIЯ а/Ь). В ;)TO~1 случае 
IЮ,'lУ'lаютсн 'lCpeAOH<lHIIH {/1/ы1 и а2/Ь2 , которые BceГAU Шlеют то ЖС раСllре
;~OJlUllllU ступеней, что 11 формальное чередонаНllе а/ Ь. 

П Р I! М е р, Парадигма су" (МН. сучья) имеот формальное чередонаllие 
/;/'11> (ступень" вед. ч., СТУllенъ '1ь во мн. ч.). Его можно раЗJlОЖИТЬ, н част
I!ОСТИ, на такие два чередования: 1) 1>/'1 (1\: вед. ч., ч во мн. 'с); 2) Щь (0 вед. ч., 
ь во мн. ч.). 

2. Раз л о ж е н и е н а Д в а ч е р е 1\ о в а н и я, из I{ О Т О Р ы х 
о Д н о в х о Д н т в Д р у г о е. Эта операция состоит в следующем. Пусть 
имеется формальное чередование, состоящее IIЗ трех или более ступеней, 
в ЧИСJlе которых имеются ступени а и Ь. Пусть имеются также четыре буквен
ных цепочки (некоторые из них могут быть пустыми) т, n, аl, Ь1 , такие, что 
fI = та1 n, Ь = тЬ1 n 82. Тогда взятое формальное чередование можно разложить 
на следующие два чередования: 1) чередование аl/ы1 (назовем его «внутрен
ним») со следующим распределением ступеней: ступень аl соответствует 
Te~, же словоформам, что ступень а ИСХОДНОГU форма:lыll'() чередовuнин, 
а ступень Ь1 - тем же СJIоноформам, что ступень Ь нсходного фОРМaJlЬНОl'О 
'll'lIедоваIIИЯ; 2) чередование, отличающеесSl от JICXOAHOTU формаJIЫlOl'f) 
чеРЕ'дования 1"lJ:IЫЮ тем, что IJME'CTU СТУllеней lt 11 Ь ОIIО содеращ'l' единую 

al 
C1'~ пеl1Ь т Ь n, соответстнуlUЩУIU всем СJIOIJUФUРМ<lМ, IШfОРЫМ СООТllетсl'НО-

. 1 
I111:11! СТУllеlIИ а и Ь исходного чередоваНllП. При оБРClщеНIIИ с ЭТUЙ ~aIlIlCЫO 

r. a l б ., ., П 
ДР()иЬ Ь трактуетсн !\Cl" ос!) ы.и единыи СИМI!U;I. оэт()му ,рн Уllр()щеНИII 

1 
:lClIIИСП моашо деЙСТВl1те;lI,lI() ааменить ЭТУ дробl, :Iюбым УС:IOПНЫ~I СИ:l<IНО:ЮМ, 
',Т:IlIЧНЫМ 01' остальных (yr;a'laB, рааумееТСIJ, CI'() ;щачение). JlЮlример, 

а1 . 
"место т Ь )1 можно НClIIИСClТl,: ('т·2n, I')\e а -- DlIутрешню 'lереi\UDClllие (lj/h j ». 

М 1,1 будем ~'ОНUРИТI" что отре:ЮI'; а l неr;()l'UIЮЙ IJСIЮIJЫ учаСТDует iю ИllУТ
реннем чередовании aj!b j , если и ТО:IЫЩ еС:1II ему неносреДСТllенно IIред
щеСТ/Jует отрезок т, iHI l/ИМ неllосреДС1'венно следует отреЗОI( n, а BCCI, 
отрезо(( таln (= а) участвует IJ исходном формаJIЬНОМ 'lередовёl.НИИ. Ан а
:IЩ'ИЧНО опреде:lllеТСfI У'lС1стие в чередовании а 1 !Ь ! :\ШI отреа!>а bl • НО /lТО
ром пз полученных здеСJ, 'lереl(uваний У'IClСТВУЮТ все те и толын) те от
ре31Ш основ, которые У'IClСТВУЮ'Г 11 ИСХОI\НОМ форма;II,НО~1 'lереДОIJUНИИ В3. 

82 3aM~TIIM, что такую 'ЮТIJСРltу цеl(()'Ю/\ lIccri\U МОЖIIU наiiти, например: 
/11 '.С а, Ь1 = Ь, m'~ n 0=·0. 

83 Таким образом, второе из 1!ОJlученных чередований имее1' следующие 
особенности: 1) одна из его ступеней содержит символ, не встречающийся 
ни в каних словоформах; 2) отрезок OC.l10Bbl, участвующий в ЭТОАr чередовании, 
Может не СОВJlздать НII с одной ступеиью ЭТ()l'О чередонаllИЯ (а имеНlIО, ЭТИМ 
Свойством обладают отрезки таln = а И mbln = Ь). Обе эти особенносш 'НJoO'!
можиы у формаJlЬНЫХ чередований. 



р'Jсс/ие II/>fl'//I/()(' ('.'I(}(!rJ/I.!.1/f'/If','/I,' 

п р 11 М () р. НараДIll'М<I I;QД'ltJНUh' пшют форма:[ыIOС 'н'ррдопанне 
01l0к/он,п/аm (СТУllень OliOh' IJ И. ед., Oll}; в прочих словоформах ед. Ч., аm 
по мн. ч.). Его можно разложить, 11 чаСТНОСТII, на такпе два череДОllаНIIН; 
') внутреннее чере,J,овннне 0;0 (о в Н. ('1\., О в I1рo'lIlХ (':!Овоформах ед, '1,), 

2) 0/'1 ~ J • .'alll (0/1 ~ ,. в (.;(. '1., 1/11/ ВО )111, '1.). 
:\. II с Р l' Ф О 11 м У :1 11 р () В <1 11 11 l' 11 Р а в " :! 11 11 н (' 11 Р l' )( е ,11 с-

11 11 Н ('. Т У 11 () 1[ Р й, JlyCТI, "МРСТСII IIРКОТ()РОС ф()РМ<I:[ЫlOl' 'IСРС)(UШIIIИС 
lIаl'lI;Щl'МЫ Р. lIpaBII.'IO РНСIlj)Сj(l','IСflШI ('тунрнсй сое.ТОНТ :Щ('(' 1" Юll\ 11 У IJСII
"<Н'О Фuрмн.rll,lIUI'О ']('PPiIOlHllIlIH, В YI><I:I<l1II1lI l'раММ<I'Гllчсс.IШХ З[Н!'Н'Jlllii С:НШО
фt'РМ, СООТВРТСl'вуЮЩllХ liai"lloii ('Т),Щ'III1. MmIН'T ОК<lа<lтьен, 01(11<1['<>, что Р<I('.' 
IIPC![t'.~II'llIIl' СТ,"Щ'IIl'ii :''1'01'0 Ф()Р~I1l:II,II()\'О 'll'pClIUllallllll 11 lIap<I)(III')11' " 110)('111-

111[(''1'('11 11 ТО iliP Hpl'MII IlL'KO'l'(IPOM~' "IHtlJlI:IY JIIlUI'O IIIща, 11 IlMeHIIO; 1) «IIcplJaH 
('ТУlII'IIЬ НЬН'ТУllаст в 'l'l'X С,'IlIВоформах, \'J(O uтрс:юк, УЧ<lствующнii 11 ilalllIUM 
'H'pO!loHaHHll, НL'СР'!' :1l'iiCTllIl'J'l'JlbIlOl' YI\<lJ)(>JIlIC, IIторан CTYIlC'l!b - 11 СJl()lJUфОР
~Iax, I'ДР :JТO Ill' 1'аю) (llраIJII:Ю TaI\O!'O IJJЩ<t ~ЮЖСТ быть lIplIMCIIC'!lO, только ССЮl 
фОРАJaJIЫIОС ЧСРl':lоваlll!l' ('ОСТОIIТ 113 ;(ВУХ ('ТУПlЧIРii. наждал НЗ которых содер
ilШТ Г,'Iаспую) ШJlJ 2) l\ля J>аждоii СТУ"СIIП укаэываетсл с:rеIIУЮЩl'l': «наннан 
ступеllЬ выступнст в 'fl'X еJlовофориах, ГДО за отрезком, участвующим в l,aH
ном череДОllаШIlI, НСПUСР('ДСТIJенно C.1P!IY('T один ПЗ пшпх-то БУКВI'НlIl,IХ 1(1'

Jluчек». n этом случас JlеРВОllачаJlыrое "раВII.1() распреде:lеlШЛ можст быть 
заменено праIJJIЛUМ YK<I,laHIIOГO ВIIда, В !1O.1учеНlЮМ таКIIМ оБРНЗ0М черС'ДОllа-
1I1111 участвуют НС(' тр 11 только тс OTpl':IKII основ, которые учас.твуют 11 I1СХОЮIOМ 
формальном ч('ред(шаНIIII. 

П р 11 М С р. J\арацш'~lН ()('дl'и lШl'IJТ Д1lа фUРМНJIЬПЫХ ЧlJредuпаНIIН: 
J) с/ё (е 11 СД, '1" ё ВО МН. '1.), 2) е/О (е 11 Р. МН., О В остальных словоформах). 
!(:JН J>"ЖДОГО 11:1 IlПХ можно преД:IОЖНТЬ инос lIравпло раСl1ределешш СТУlIе
ней, а "~1l'1If10, ~Jlл ЧI'Рl')(ОIJillIIIЛ 1; ё IIОД действительным ударснпе"I, l' 6(':1 
i(l'itCTIIIITC,H,IIOl'O у;,аРСIIНН; IРИ чеРI'i-[uвания 2: е неПОСРОДСТlIl'lТl1O 11 Р[1 C'I\ Ю)
IlL"Ilff,l~1 р, П Jll'1I0CPI'}ICTBClIH() Ill'pl';\ Р +f,'laCIlIIH. 

11 р 11 .1\ С '1 <1 [[][ 11. I! t>a'le(''['lJe IIсt;;IЮ'lеНIIИ :~:l1I JlЩНЦIlI'Ч ,!~,IUiJ(;" 
(1\11, ,1I0дu), !Iебi;/IО,. (~IJI, дети) 11 дum.'; (~Ш. дети) ра:lrешеllJlJ,l~11l 
("IJlТ1!1()1'Сf[ та"п;е 1l('''О1'орые OCOOJM' IIреооразопаПllfJ, у",,:ншные В ~ (i.:i:! 
(lIр<ll!Н;Ш НЫ;II:'Л('ВllfJ чере;\ОIJlшпii, IJYНl;r 1). 
форма:Iыol' черсдоваllП(' может бытr, подвергнуто либо одному разрl'

Illl'IIНОМУ llРl'обраЗОIJaIIIIЮ, ШIбо неСКОЛЬЮПI таким преобраЗОIJашIЯМ пое:lС
доватl'ЛЬНО, Под "ОС:lеДОIJаТС,:IЬНЫ~I НРПМl'ненисм к формаЛЬНО~IУ чередованию 
Щ'СКО.'lЬЮIХ ПРl'образованпii ПОНlНIaется с.lедующеl': после того юш к формаJlЬ
l\lШУ чередованию прпмснено некоторое разрешенное преобразование 11 
в jlеаультатс этого обра30IJа.lОСЬ ОДIlО 11.:111 ДIJа обычных чередования, к любому 
П:I ЭТIIХ uбычных чередоваНIIii может быть в освою очередь IIрименеио ,llюбое 
pa:lp('IIICHHO() нрсобрааованпе (IJ том ЧIIС.1е TO.lbKO что нроизведеПl!ое); НОДУ
ЧL'llIIыii рl'ЗУ:Iьтат МОЖlIО снова lI]>собраЗ0вать п т. д. Таким обра:юм, в серии 
щ)()о6рааованпlI все они. наЧlIнал со второго, фактически ДОJIЖНЫ нриме
lIНТЬСН УЖС не к Форма,'jЬНО~IУ, а 1{ обычному чередованию. R связи с ЭТlIМ 
Нl'оБХОДIIМО специально оговорнть С,-Il'дующее: хотл выше 11 рп описашш 
IIРL'образоваНlIii ПР(';[IЮ:JагаСТСfJ, чтu IIХ объl'КТОМ ЛВ,'JНСТСН форма:lьное Ч('РР
:ll>ванис, в дсiiСТПИТСЛЬНОСТII "юкдор такоl' IIрсuuра:юванп() llрIlМС'НШIO така;е 
11 " u6ычН!щ~' 'Н'рL':lоваIlIlЮ 81. 

'4 НеJ>Оl'UРУЮ OeOUlJHJlOCT[, B.\llJI'T .HIlllb тот c:IY'Iaii, I\OI'Aa раарсшенное 
Пl!lJобразование 3 НРШfеняетсн 1, внутреннему чередованию, ныделенному 
11 результате преобраэоваНlfЛ 2. R этом С,1учае преобразоваНIIе 3 считается 
пшможным, еСШI новое "pal3l1,;IO 1>i1l'lrpC;\e,'leHIIIl СТУПl'неi.i верпо ЦJIЯ всех тех 
(':IОВОформ параНlll'ШJ, 11 оснощ) IЩI'О[1ЫХ ka\\uii-ШlrJu OTPCdOK учаСТIIУС'Г во 
ВllутреПlIе~I чередоваННIl. Так, Н'ащншер, д:ш ннутреннего чередоваНIIЯ оМ, 
выделенногu в lIараДИГ~IС СUД'IUIlО/с (C~I, IJbJше) мощно lIреДJJОЖПТЬ правило 



Глава 6. Классифuкация име/i,НЫХ nарадllг.м_ 1!!/ 

Чередование МОilШТ МЫСШПЬСJl II беаотносител ыю f\ t;OHKpeT
ным парадигмам. В атом с.Тlучае под ним понимается чередование, 
допустимое хотя tJbI A.'IJI одной параДllГМЫ. Ч е р е Д о II а ни е 
(вообще) представ.'JJlет собой, таюIМ оfiра:щм, нен:оторыН набор 
цепочек БУI\В 11 вСПОllIогатеJIЬНЫХ ана1-<ОВ, снабн;енный правилом 
распредеJlенин аТIIХ це1l0чеl": ПО СJlоноформам (причем это правило 
не обяаательно включает указание грамматических аначениii). 

Ра;.\JIичаются следующие два Т1Iпа чередованиii: 

t. П () :3 П Ц И О Н Н Ы е чередоваНИJl, Т. е. такие, у I,OTOPblX 

нрави.'10 распредепеНIIJI С'l'упенеu имеет СJlCДУЮЩlfil ВllД: 1) (<первая 
етупень выступает в тех словоформах, где отре:ЮI" уч<tС'l'вующпii 
ГI AaHHOIll чередовании, несет деЙСТВIIтеJIЬНОС удареНllе, вторая -
в сшшоформах. где ;)ТО не Т<tЮ) (тан:ие чередоГlННИН обраауют 
подтип а 1-< Ц е н т н о - п о :J Il Ц 11 О Н Н Ы Х) или 2) ДJIЯ ка,I\ДОЙ 
ступеНlI У1-<ааываетсн С,Тlедующее: (lДанная ступею, выступает 

JI тех СJIовоформах, где за OTpeah:OM, участвующим в данном чере
доваюш, непосредственно следует одна на таких-то буквенных 
цепочею) ~~ (ta1-<lIе череДОIIННIIН оGраауют подтип с о б с т в е н 11 о 
поз Jl Ц II О Н Н Ы х). 

2. Н е п о :l II Ц 11 О Н Н Ы е 'lсредоваНllН, Т. С. таЮIl', у 1-<0-
торых правнло распредеJIеНIlН ступенеii IIмеет llНОЙ Гlид (а именно, 
COCTOllT I! .VJ..:азаНIIII граммаТII'lеских аначениii словофОРМ, с()
дер",аЩllХ КailЩуЮ ступень). 

ПримераМll ПО;ШЦIIОННЫХ чередованпii могут СЛУ,Юl1Ъ те, 

,,;оторые получены выше 113 формальных чередований слова ведро 
путем перефОРМУЛllрования правил распределения ступенеii; пер
вое 113 них ЯII.1Iяетсн аl\цеНТНО-П03I1ЦИОННЫМ, второе - собственно 
ПО3IЩJIOННЫМ. 1 r рнмером непо:нщпонного чередования моа;ет 
СЛУ,ЮIТЬ любое формальное чередование. 

СОВО1-<УПНОСТЬ JJCl'X чередований с ОДина1-<ОI\ЫМ праВИJlОl\l рас
предеJJеНllЯ ступеней мы будем нааывать 1\:1 а с с о м р а 11 н (1-

р а с п р е Д l' JI С Н Н Ы Х Ч е р е Д о 11 а II 11 ii (шш сокращенно'-
1-< л а с с о м ч е р е Д о в а н и й) ~(;. Понятно, ЧТО все ЧJlепы 
I.;ласса равнораспределенных чередованиii СоСТОЯТ И3 одинаl{ОПОГО 

числа ступеней, Пример ЮIaсса чередований состаВJJЯЮТ чередо
вания акцеНТНО-П03I1ЦИОННОГО подтипа: все они имеют единое 

правило распределения ступеней, указанное в определении этого 
подтипа. Среди собственно по:шционных череДОГlаний вашнеiiШИl\I 

]н\сщJt'де.:lеНIIН CTYIIl'IIt'i'I; () 1ll'1I(>rpe:\l'Tlll'llllO IIl'pe;\ I\ЩlеЧllЫAJ '" l! Н('lIоере;\' 
('.ТНСIIIIО пере" 1; ',-l';ШСllая; ;)TU I1раВ1IJ1O верно :\:ш llC!'X С;IОllОФОРМ, В основе 
КОТОРЫХ IBIeCTCR отре:юк, У'!ii('ТIJУЮЩllii в '!l'pl'i\OnaHIIII 0/0, а ИМI'НIIU ДЛН ВСРХ 
словоформ ('Д. 'IlJC:IH. 

85 Разу.\!ер'fI'П, 11 IIРШЩlIlIl' ВО:Щ();["jJ,i 11 ;\PYI'lIl' нарlНШТЫ заllllСlI~IUСТП 
от буквенного О"РУfI(СIIIIН, 110 "\НII\"I'II'I(Ч'I\II fliШ IICT[Jt'ТlIТCH '[O;IUI;o :)1'01'. 

86 R ,'\Pyruil рабuтv аптора (А. :3 а .1 11 :1 11 Н 1\. Bl'I':lЫc fJ/acl!bI(' 11 СОВ-
реМIЩllО)! русском C.'JOBUIl:!MI'I!I'fIllll. (\Р ... ·Ссlшii H:II,II, в lIal\. школе», J!Ю:~, ""'~ ;» 
такая СОНОКУIJНО('т/, б"'.'lа Ha:IBHIIH l' Р У 11 11 О ii ·1('PCIIOIJHllllii. 
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является класс двучленных чередований, имеющих следующее 
правило распредеЛQНИЯ ступеней: одна ступень (так называемая 
п о л н а я) выступает в словоформах, где за отрезком, участвую
щим в данном чередовании, непосредственно следует конечная 

согласная, сочетание двух согласных или сочетание «сог';!асная+ы�;; 
другая ступень (тап называемая н у Jl е в а я) выступает в CJIOI\O
формах, где за отрезком, участвующим в чередовании, непосред
ственно сJltщует гласная ИJIИ с,очетанис «(СОГJIlI.снаЯ+l'JIaсная». 
lIолная ступень обычно представдена ГJlаСIlОЙ и, е, ё ИJШ ll, В ред
ких случаях - гласной я или а или акцентно-позиционным чере
дованием о/е; нулевая ступень представ.l1ена нулем, буквоii ъ 
или буквой й. В дальнейшем, в соответствии с траДИЦllеii, мы 
будем называть чередования ;}того Юlасеа ч!.' Р (' д о в а н и я м 11 
б е г Jl о ii г Jl а с н о и с 11 У л е м. 

Среди чередований, допустимых для нскоторой парадигмы Р, 
по опредеJlенным правилам выбирается одно ИJIИ несколько, про 
Iшторые говорится, что они п р е Д с т а в л е н ы в парадигме Р 
(или что они являются чередованиями парадигмы Р). Имеется два 
варианта этих правил: 1) основной - для случая, когда слово
формы рассматриваются н действительном виде (см. § 6.14); 
этот вариант приводится ниже; 2) дополнительный - для слу
чая, когда словоформы рассматриваются в условном виде 
(см. § 6.14); этот вариант дан в § Н.32. OCHOHHOII вариант этих 
правил СОСТОIlТ в СJlе;\ующем. 

Во всякои парадигме предстаJ\JНШЫ те 11 ТОJIЬКО те чередования, 
которые образуются в реЗУJll>ТII.ТС поочередноii обработки всех 
формальных чередовании этоii парадигмы (ем. § 6.23) по еледую
щим правилам 87: 

С JI У '[ а ii Л: формаJlьпое черс)\uваIIIlС СОСТ(>IlТ Н;) )IIIYX CT~·IICH!'ii. 
1. ЕСJIИ обе СТУIlени дапного ФОРМaJIЫIOГ() черсДованшr - fJlaCHblP, а пра

НIIJIO их раСllР()Д()JIСНПЯ ыощно п()реФОРМУJIIlроватъ такпм обраЗ0М, что ч()р()
довашю стан()т aIщ()нтrlO-IIО3IЩПОIlIlЫМ, IIРIlМ!IIIIIТ/' разреш()нное прсобразu
вание 3, а имеIlН(), НРОllапеСТII указанную переФорМУШIР()ВI\У. 

2. ЕСJIЛ онна на ступt1нсii данного форма,тrЫIOI'О чсред()вашш ('СТЬ I'лас
нал, другая - IIУJII" Ь ИJIII 11, а I1ранПJIU пх распр(~)\еЛt'НIJЯ может быть lIер()
ФОРМУJlllроваllО таl\ИМ обра:IUМ, IJТО \юрсдонаНlIС стан()т чrредоваю[ем беГJЮИ 
гласпой с lIYJIeM, - ПРИМОIlI[ТЬ ра:ЗРСIIICIlIj{)() нрrобра:IOВaIше а, а IIменно, 
11 РОШIВ()СТII укаэаНIIУЮ JIt'рефОРМУJШРОВКУ. 

:l. В нрочих СJlучанх ОСТЮIIIТI. формаJrьное 'н'ре!\ЩНlllrtt' б()з ll:lменсниИ. 

С JI у" а ii В; фО{lМaJlI.II!Ю lюредованис с.ОСТОIIТ 11:3 тр!'х II.1IIl болсе 
СТУIЮIIСЙ. 

1. ECJIII формаJI ЫlOе Ч!'Р!')\OlI1lIllЮ НМОО'!' УIШ3aIIII1>1 ii IlПще состав стуне
lюif - НРИМ('IIИ'ГI, " нему РН:IРОIIЮIIIЮР нр()обра:lOвание 2 (основное П3 1I0ЛУ
чаемых Нрll атом tfl'ре)\Оllшшii lIышrс.шIO; Jlторое, DIIYТjIPIIlIее, чеРОi\ОllаНlЮ 
НХО)\II1' 11 lIoplloe D Blf/\E\ mюбll): ФОРМIIJfI,Н()!' 'Ю(Jед()ваJlие i;lIu,;!ёm./яm нре-

о О 

нраТИ1Ъ в '/epel\OBнrнre ёll ё! н/юn; IJIlо,./mШ/(/1/I - 11 011 fj и/ат; оl:/к/яm ~ 

Н7 ОIШDНl\IJ!I, ч'го еСJIИ в парадигме не Ilpe}\CTaDJleHO формаJIЬНЫХ черецо
lIании, то 11 llеи не IIредстаВJlено И обычных чередовании. 
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ннутренвим чередоваНПЯ~1 IIрlIмеНIIТЬ разрешеннuе JlреuбразuваНIН' д, 
а именно, превратить чередованне е'ё в аlщеВТВО-ПОЗIlJ(llовное, а чере,:Ю
ваНIIЯ о/О п Ь,'е - в черр~ован"я бt>г:юii r.laCHoii е HY:I!')I. 

2. В нарадпгмах Рn'>II";" (МИ. I"J)/I'h'U) 11 "f/I/O,I",,;,. ()IH, "'/1"1,1'1'/./1) I1РIНI,ЧШТI. 
I( Ф'-'рмаЛI,Н(ШУ 'If\РI'ДЩliJНllk' 11:0, t' (>a;II'''IIII'IIIIII(' 11~>t'"iipa;I"l!itlllll' ~. а IBIt'IIH ... 

" преllРilТIIТI. el'O 11 ЧРР"Дllllillllll'О! -;. i~iI:IC't'. IlрllЩ·IIIIТI. 1''';1\1('111('11110(' IIp(,,,iipa,!<)-

вание 31 а именно, превраТIIТЬ ВЫПIlсанное черс~оваНllе в ЧI'РI';:(оваНllе бег.l0ii 
гласнОй с нулем, а внутреннее чере~оваНIIе - в aJ-ЩеНТНО-П03IIЦlIонное. 

3. В ПрОЧIlХ случаях остаВIIТЬ ФОР)!а.lьное чере;rоваНIIС без lIЗ)II'НСНIIII. 

Фор.~lу.IЫ Ilерехода 

§ 6.25. В ходе описания во МНОГIlХ С.'I)'чаях возпш,ает неоо-, 
ХОДIlМОСТЬ преобразовывать ОДНII цеПОЧIШ БУI\В (например. c:ron()
формы, основы, Оliончанпя) в другие. Все таю[е преоорааоваНIlН 
осуществляются в дадьнеiiIIIN[ единым теХНПЧРСI\JШ ПРllе~ю~[ -
с. помощью так называемых. ФОРМУ.'1 пеРРХlца. 
Фор м у л о й пер (' х о Д а мы fiудем называть праВlШО 

следующего общего Вllда: Прl! УС:IОВIШ И' цеПОЧl\а графпчеСl\JlХ 
знаков х заменяется другой цеПОЧl\оii графпчеСI\ПХ зпаl\ОВ у ~'; 
запись: х _ у при ус..1I0ВПlI И'. 

В настоящеii работе встречаются слеЮ'ЮЩllе ТIIПЫ ФОР~lУ.'1 
перехода, различающиеся ме/IЩУ собой Xapal\TepOl\l УС.'10ВПЯ П'. 

1. Ус,,10ВIIе И' отеутству('т 1I,1П состопт ТО.1Ь1,О В TO)I. что ,1' IНЧIOСРt';-(
ственно COCI':\CTBYPT ('. опр('~е.1СI!НЫШI UУliвrШIЫШI 1\I'ПОЧhЮIIl. Ра;J:III'н\ютен 
трп С.1учая: 

J. ФОРМУ.1а псреХО,llt 111' ограШI'н'на IIIlliа"ШI уе.1ОВlIt'И, I1РШIl'IIl'I!I!!' 
такоп ФОРМУ:IЫ lIерехода к lIelioTopoii Щ'I10ЧIi!' (НItПРЮlер. С:IОIIОфорщ') F 
СОСТОIlТ в следующем: I'С.111 х пе ВХОДIlТ ~!) В Р. F о('таl'ТСЯ БР;\ Il:Н!(Чlеllllii: l'C:1II ,1' 

ВХОДIIТ в F ОДIlН раа. <JTO вхож;\рнпр .1' ;Ii\ЩЧIЯРТСН нlt .'1: РС:III .1' BXO;\lIT в F 
бо.1СС ОДНОГО раза, Вllача:н' ;Щ)IРНЩ'ТСН IIРрВОР (С,НЮ(' :1('1101') IIХО"Цt'Нllt' .1', 

:laTt'M, ('('..111 11 IIрrобра;JOваПIl()ii I\РIНIЧКt' ВСР l'Щt' [I)IРЮТСН ВХ(),tЦI'IIШI ,1'. ;\<ОН'
пястен СlIова Hl'pBOI' 11;1 III1Х 11 Tah :Щ:Н't' :\0 ТРХ IIOp. IIОЮ\ 11(' (i~·.l('T Н(I:IУЧРllа 
l\t'IIочка, HP соДсржащнн ,". IlilIlРШII'Р, "РIШtЧIНН ФОРЧ~':IУ IIсрех():\,\ 0.'0 -+ ./11 

li l\еПОЧI(R~1 а·О.lод 11 "tl./II,/O. IIO:IY'HH'M "'./lН! I! ' •. /11./11 (111' h'O",/t/!). НРhОТОРУЮ ОС(I
б l'lП10СТЬ ПРI'l\('.тав.'IНt'т "РIШРНl'I!IР фОР~I~':1 II('Рl'ХО;\Н nrца ,С -+1) . 11 ()CIiO.lbh~' 
ПУСТi!l1 ЦNIО'lIЩ В COCI';\CTIIi' е ;\Р~Тlшrr 1't'1I0'lna~1II I! IIОР~lа:IЫI(Щ C:I~''1i\1' IIIIЮIr-; 

пr ()бо:\нача('~ся'.. ПРШIРllеllllР т,шоii фl)Р~I~·,'Ir.r lН'ppx(цa (;1<1 11Сh.1ЮЧ!'ТIJIL'~1 e,'IY
чан, когда оораOl\ТЫВlIрмая 1\(ЧIO'lhа раllllН .,') О:IIЩЧЩ'Т 11(' ;НВI(ЧI~' I\Рll"ЧЮI ,/' 
('ПМВ(I;ro.\I [), а УНIIЧТIIЩРIIIН' ;JToii 1\('110'11-<11 (01':\ OCTHB:II'IIIIH Ilpoiil':lil), 

IIt'OOXO",IMO УЧlIтываТI" ЧТО. Н/Ш ~'юtааll() в § 11.:1. аll"'Ш у;,арL'IIШI 11(' ОТ
I!OCI1TC-H }( БУЮНЧJlIОМУ ('.оставу С:IOIНlФОl!)II.I. С:II';\(IПНТ('.lr.lll>. IIpll Д,НJlННI Tlllit' 

ММ ЦI'"О'IЮ\ !I Мl1жr,. быт" та Юh(' IIYCToii. _ 
~!' llРIl lIPIIMP,II('1111II ФОРМУ:I III'РРХО;\<I ~'С:IOUIIЩ'Н ("111'1"1'1'1,. 'IТ(I ПРОUI'.ll.l. 

ОГРНIIII'IIIвающнl' с.rЮIJОФОРМУ. BX(I:\I1T в 11('1'; IIlIа'!(' Г(lпt>рн, б~',',('~1 l!Щ'I')litТ!1I1-
пат" В('.IIКУЮ ('.:I()IIOФОРМ~· Ю\I, I\('II(!'ШУ, IIl1'ШН;lЮЩУIOСН Н I,ОIl'НlЮЩУЮ('Н 
:lнак()м IIробr,'11I (-It). :)ТО i\Ш''Г Ila\l ltо;що;ril!О('ТI, II('IIO:II,;\()I\;\Т1, ФОIНI~':IЫ 111'
pflXOAa ТlIна ,J#, - 11/11 п т. 11. 
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1I11\)I'ХО/\iI 11<1:111'\111' 11:111 OTCYTCTBIII' lIiЩ С;Уlшоii Ta"OI'O :111;11\1\ 111' 11:11111('1' lIа 
нерехо;\. Та!;, lIaIlIHI~\('P, lIPlIlll'i\I'IIIHIII llЫШl' фО[1ИУ:Ii1 1I('lIеХО;1<I распростра· 
няется II!' Т(),lЫ,() lIа с.lОВ()ф()jJМЫ н IIСЯКL\еНТУUРОllшшоij :lаПlIСIl (взятоli llЫШf' 
для упрощеIШН) Н,1/] на С,l(Ш()ФОР~lhI с ['f':JУ,1арпым О,И Тlша "О,ИКО,"«. Н() П 
на таКIIР (',Тlовnф()рмы ('(I ;HlaH:aMII ,\':~apC'IIHa., ЕН}{ .'l:t5~1,(}r}, 1i(),'1(),1П, ,JП.IОО'll 11 Т. 11. 

F,СJIИ В СЛ()llоформе /,' :lаМСllе IIO)\IICpl'aVTCH буюНl со :llIаlЩМ Уi\аРСIIИН, то 11 1Iре
обра;\(шаНllоii СJlОВОф()РМl' ;)ТОТ :lIIаl, l\ошкна НОJlУЧlIТЬ гласнаll БУКllа, ВХОДН
щая н ааМl'lIl1ЮЩУЮ l\еI/ОЧI\У (1',-.1. 'I'аа;;а;р ~ (i.:!(i f) :JlIiН,(' о,); во llCl'X раС,С.\IНТ 
РIIIНН'МЫХ III1;не С:IУЧ,ШХ III'!,PXOJ\il : .. 'I'iI IIIIl'рiЩIISl """,\II.aaI1l 11 ".\III:Шil'lllil. 

Так, н lIос,лсдпеii I'РУIIIII' Ilpl!Ml'pOB I!UJIY'\Ul'!t: ".и/а, .. ,tll.to, ?,t<l"I.I. 

~. УеJlОllие W ('.ОСТОlll' 11 ТОМ, что 1ll~IIIJC[)()i\eTIII'IIIIO [юреi\ ,,' СТШIТ 111'1\//1'0[11111 
I\CI/O'lKillll, 11.1111 В 'I'OM, 'ITO 11I'lloCpej\CTIIl'IIIIO HOC.'I!'.I' СТОИТ 11 1'1\ O'I'OIHI 11 1\I'IIO'ra;a 1/, 

ШII1 IJ т(щ 11 ;\PYI'OM CPH:IY. :)'1'11'1' C,"Y'Hlii ОЧI'IJlli\Il"'М IIбра:]{)~1 СlIо:\нтен [,IIРI'!\Ы
I\ущrму, н IIM('IIIIO, 11 Ml'C'I' MI'l''I'O 111' III'J!illlll'Il'lIlIblii ЮIЮНIII-:IIIС;О Уl':IIШIIНМII 111'
рсхо!\ /lЦ' --+ 1II!/ 11:111 ,(:11 -- !fll 11,:111 m:с/( -- ту". В :)ТЩ[ С,:IУЧЯ(' ~1O;[\I'T бl,IТI, lIе-
1I0.1b~!o"allil С;Il'!\УlOщан :lallllc,I,: (т I ) "_у; ,/: ( ,- I/)--+!/; (т ,}.I-( II)--+!f. 

:1. ~Te.10Blle И' СО('ТОIIТ 11 ТОМ, '!ТО 11I~IIOr,pe;\('ТlH]lflIO !lI'P(';\ У' CTOIIT 1\I'IIO'll\a 11:1 
[[IJКОТОРOI'О 1',11111'1\<\ ,11, 11:111 в том, ,[ТО 1I1'"OC!lI';\CTB('IIIlO IIO!':II' ,1' стOlП I\I'IIО'IЮI 
11:\ НIJI\ОТОl10l'О ('lIlIel\1\ N 11:111 в том н i\РУI'ЩI ернау. В :!'Г(ш (':IУ'ШI' Ф()рлrУ:IН 111" 

рехода IIРИМСIIIII'ТСII 1\ I/РОII:ШО:IЫlOii '\('IIО'\I\(' Р Тilа; ;[\1', "а" 11 C.IY'lill' 1, 110 

ТOJI[,КО В /\НчеСТIII' о()ы'!-таa :IHMI'III>I lIыеТУШII'Т 111' IIXOa\I\I'I!II1' 1\1'111),11\11 ,/', а BXO;t;,· 
дение любой ЦСIIОЧКН внда Л/.,: (Т. 1'. IIOI\O'f0!lilH ЦСlIочка 11:1 М . ЦСllо'ша J;), 
НJIП ВlIД<l x-N IIJIH Шf!\а M.L'I'v'. В :ITOM C,!IY'\aC НСIIО.iII,аУl'тен С:ll'l\ующан заlll[СI,: 
(М! )х--.l/; ,;:( f N) __ y; (М i )х( !N)--+y; "рн эт()м еостав Сlшеl\он.l1 f[ .\' ДО:I
а,ен БЫ'l'I, тут же Yl\a:HIIl (1[:111 ()['OllOPCII IIреДваРИТIJJIl,IIО). l\ollyel\<lIoTeH '1'<11;,1;(' 
IIСIЮТОРЫР I\IIУПIС ваРШlllТЫ :1<lIIIICH. '1'''1\, СС~III СIIПСОI{ Л1 состо[[т, IНlllpllMep, 
11:1 tn!, т2 !I т:!. МОЩIIО BMl'CTO (J1 г-)х lIaJJlLCaTI,: (ml, т 2 ИJ/II та )J'. ВО:I~Ю"\III.I 
ТIIЮЮ) :JaIIl!CII вида (II!') l' : ) " 11:111 (111' Р :-) х, 1';\1' YC,lOlllf1' III'РI'.\IЦII ох"ра" 
теРllЗОllаllО оТ(нщ"те,!IЫIO. 

В lI"JiI,lIeiilllcM 11 фО(lму:rах Jlе[)Схо!\а :ITOI'O типа Щ.I б.\';ll'~r C;I':I ;\ОI!О.ll1l1 
TP:lbIIbIX liонеllСlllfЙ IIpI1MCIIIITI, еJl(~I\УIOЩIII' OC;O:IIIH'IPIIlIII: 

n - Jiюбан СОl'лаСllан (СМ, § 0,5). 
Г - :lюбан I'ЛilСIIНII (rм. § 0.5). 
Ш - 11/, )1(', '1 JlЛII II( (Т. !'. "юбан IIlIfllllщан). 
К - 1., " IIJJII ;с. 
1';cJJII IJ Лl'llОЙ чаСТII Форму,щ IICP('XOi\<I фИl'урll(JУI'Т БО,:II'V 0i\II()j'O 1I(JI'ACTa

llI1ТСJ!Я наl{оii-Шfбо 11:\ этих l'рушr, СООТIIСТСТllующиii СИМllО:1 1I0:lучает ЦI[фро
lloii индеке. Tal{, наflРИМОР, СIIМIJО:JI.I С 1 11 С'2 оБЩllilЧ"Юl' :Iюбыl' COl':I<lCl!bll' 
(ll частном случае одинаКОllые). 

Н. 'УслоВие W соетоит 113 треБОllНlшif TlllliI I (('.\1. 111>11111') П, КРШJе того, 
требuваюш U т()м, чтобы uпределеннан БУl\ва ЦСПО'II\II ,С IICC.la (И:IП не нес:ш) 
действитеЛJ,нuе ударение. Здссь ВD:lмо;tшы такие ЖС трп варианта, ЮII\ 11 
11 тине 1. Применение форму" нерехода данного типа ()Т.lичается ()т Тllllа I 
ТРМ, что замеllС Ilодвергаютсн только те llхо;tщеш!Я х, где треБОl!illlllе ОТНО
r.llТеДЫ{(lllОЛОЖI.'IIIIR деiiСТВИТIJ.1[,НОГО ударсния llь[!!Олненu. 3аШIСI, отлпчаетсн 
от Тllll<1 1 трм, ЧТО IIрИ ТОЙ БУI\ВС цеНОЧЮI Х', па которую lIа.10жеllО ДОllО.1НИ
'1'I'JlbHOIJ уеЛОllII!', ставится пuдстрочнан "омета ('УД.» 1I.1Н l,iil'ЗУ;(.» (СООТIIРТСТ
IIPIIIIO уе:lOllИIO); "риж~ры: ё('е:ll.('- е; (Ш т-) Рр.- о. 

Формулы пвРI'ХОI\а ТИПUВ 1 iI 11 мы бу/\ем lia:~blBaTr, н о а ][ 1\ 11 О 11 Н Ы м 11. 
I/I. У'С:lUвие W соДерж[[т, IIОМПМО требований ТlIпа 1 п Н. lIеl\оторые 

III[Ы(' трсБОllаll!IН. Такие ФОРМУ:IЬ! псрехода мы буде~[ называть J[ е п () ;! 11-
Ц 11 () 11 11 Ы М Н. ВСЯI{УЮ l!СIIО:JИЦИОННУЮ формулу перехu,'\а ИUiКН() пред
СТalIПТI, Kal\ IIl):1IЩI!О[ШУЮ, которан примсннстся к СЛUIiоформа~[ со с.1едующш[ 
ОI'раНIIЧl'I!ИСМ: каждая замена .[' на у НРОН:ШОДIIТСЯ только В том случае, ('С.1I1 

:ШМ!'lII[емuе вхождение х или llCH СJlовоформа 11 це.10М УДОll.1етворяlOТ некото
р(шу ДОIIOЛIII!ТI';IЫIOМУ требованию, а 1!МСННО, I<неПО:НIЦIIОllllоij» частп УС.10-
НIШ И-'. (,rrО:НЩIIОlIнан» часть УС:IOВIII1 ~,V ааннсывается ка" оii",чно; ,Hl'nO
;НЩILOIIIIIН[» чаСТI, эаНllеывае1'СН С:lUва~lII. I';C:III ~·r.101lIlP С:I();tшо, вся Ф(lр~rУ:lа 
I'l'реХО;\1I ~lo",rT [jblТl. :IHIIIICHIН1 r:IОЩН[II. 
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HCChU:IbhO фUРМYJI перехuд<J., Р<J.СПUЛОil-\IJННЫХ в определенном 
ПОРЯДhе, образуют цеп ь фор м у л пер е х о Д а. Цепь 
формул перехода применяется l\ словоформе так: вначале при
меняется первая формула цепи, после чего она ни в IШКИХ даль
неПШIIХ операциях не пспользуется; затем применяется BTOP<J.H 
фОРМУЛ<J. и так далее до ""онца цепи. Длинные цепи формул пере
хода могут быть раабиты на этапы, внутри которых ведется своя 
нумерация формул. Tahoe разделение служит только для нагляд
ности; при меняется такая цепь формул перехода точно так н,е, 
ка"" еСJIИ бы все входящие n нее формулы были аанумерованы 
в том а,е порядке единой нумерацией. 

§ 6.26. }\а... указано н § 0.14, для "hаа;дой первичной слово-
формы каiIщоii именно и парадигмы строится так называемый 
УСJIOВНЫЙ вид, т. е. некоторая цепочка русских букв и дополни
тельных СИМВО.'J()В. Прапи:rа построения ТЮ,ОЙ т~епочки приводятся 
ниже. 

IIрп 1I0СТРUI!ШIJI ус:[{шн()гu IIIЦ<l 11('I\uTopoii е:IUВUфUРМЫ Р IIСI!UJlьауютсн 
(В общем С:lучае) С;lе;'\УЮЩИI! IIСХОДIII,IС ;\<IIlllblP: 1) деjjСТВИТeJlьныii вид слово
фОР~IЫ F С разде"еНПl'~1 на основу и ОКОIIЧ<llIll(' (с помощью :Зllака 1, см. § 4. 4); 
::!) i\ействнте:lьпыii ВIЩ Jlcxo;\lroii С:lOвофор~1I.I lI<lраДIIГМЫ, соцержащей F, 
С раЗ,lе:Iенпем 11<1 UCIIOBY 11 ОКOIIЧalIllР; ;{) :)Ta:lOIIllOe j"Р<lммаПIчсское ;шачеНIIС 

С;lOвоформы 1;; 4) IIРО :1I0бую букву ОСIIОВЫ С;lOвоформы Р IIреДllолагастсн 
известным, YQaCTByeT :111 011<1 в <IJщеIIТIIO-1I0аИЦИОIlIlОМ чередовании и в :каком 
именно (lIрактичеСКII YQaCTBOBaTI, в Tal\OM QepeiIOBalll1ll можст только гласная); 
5) Нро дюбой OTpC;JOK ОСНОВЫ Р (в ТОМ ЧИС:IC IIУСТОй) IIредполагается И:ЗВССТ
НЫМ, участвует:ш 011 в собствонно IIО:IИЦИОIllIOМ чередовании 11 в каком ПМОIIНО 
(практически участвоваТJ, в Т<lКШI ЧСРСI\овarши МОЖСТ ТОЛl.ко однобуквеJlныii 
OTpe;JOK, а имеllНО, IIРС]1,1I0с.l('!l,Шrн или IIОСJlСДIIЯЯ буква ОСIЮВЫ 90, пли IIУ
СТОЙ отреаок, стоящиii lIере;\ 1I0СЖ~I\ней буквой основы). 

IIравида 1I0J!УЧСНlIН ye:r(!I3I101"O ЮЩ<I СJН!I30фОlНI НРUДСТ<lВJIЯЮТ собоii не
которую ЦСПh форму;! lIl'рl'ХО,Щ (СМ. § (;.2!J), которан ДOJliюra БЫТI, IIримснеJlа 
I{ i\еЙствите.'JЫ!ОМУ ВIЦУ :JToii t::IOВОФОРМr.r. :~II<II{ Р<l:lI\(шеIШЯ 1, а также СИМ
IIОЛЫ j,', *, ()2' (1, i<, [{оторые ~IОГУТ JlOHBIITI.CH 11 С:IОIIОформс 11 ход() преобра:lO
В<lJшii, рассмаТРJlваютсн наli особые БУIШr.r аJlф<lIlIlТ<I, СО BceMII вытекающимн 
ОТСЮ,l<l ПОСЛС;\СТВПНМII 1\:111 11 Рlшеll('IIIIН фЩ)МУ;1 IICpexol\<I 1>1. 11 ри :JTOM j счJl
ТIIртпl ("Оl":щ("поii, 11." ;J, i; - 1':11I("III,I~Ш; I'IOIIIO:II,I ' И * lJf'.оТII()СЯ1"!"fl 1111 
" ("ОГ:Н:Н'НЫ~I, нн " 1·:lat·III.I~1 (',;\lIiII;() О;: ~lOaa"'I' НР("'ГII :111111; у;\ареIlШI). EC:III 
:IIIР:З;\U'н;оii (:!:) :НI~I~IIНР·I"{"IlI·.liI("IIШI СО :Щ1l1;IШ ~;(ilРРIIИН, :!ТО"l" :mlll; lIорехо/\ит 
11<1 :НlеЗ;\О'II;У. IIЩI('111'1I1111 OTIIO("IITI':II,II" :IIIШ;()" # 11 И 11 IIХ IIримеllеllllfJ, 
iI Т<lI,ще oTJlOI:IITP.:II,IIO :IIН!I;ОIl С. ("" ('i' 1', Н, 111 01. 11 ~ I;.::!~'. В ОIlИСНlIIIII 
IIfЩU фОJi)!.'":1 Н(ф('ХU:(iI фlll.' 1111 Р.' '''Т I'Р<l~'ЩI'I'1I '1[>("1(11(' :\111"101111 I1 ('111(":10 + 
11<1;\(';1\); 110 III'РХ :HIIX C:I.' 'IШIХ II\1PIIIT('1l 11 1111;1.'· :''-11:1011111.11' l'IHIMMilTII'I('('I"It' 
:Irra'lellll fI (·:1()1I0ф(JР~I. 

:10 ИеЮIЮЧl'IIIIС COCTall.IHIOT ТЩII,I\О 10;1011<1 ,,';{('.\I/,()есюlt И UU'·I'.Hbc,)m, 1'/\0 
11 '1среi\овашш БЩ"'Iоii ГJI<lСlюii с IIУЛl'М у'шс.твуIOТ отре:зки 1, и (', отеТОНЩlIе 
il<lЛI.шс ОТ конца ОСНОВЫ. 

111 Сле!(уот О()Р<lТИТL. ЩIIJМ<lJше 11<1 ТО, ЧТО особl.ши БУКllаМII uБЪЯВМIЮТСН, 
11 Ч<lС'l"1l0ети, СИМВОJIЫ и 11 6'. СОI\ержащие 311<1К ВТОj)встerЮШIUГО удареllИН 
(ер. ~ О.;)). TalilHI (jБР<l:IОАI, ДО[)НII:Il'lIие :IIIIIKa ИТОjЮ('.ТРIIСIIIIОГО yiIapl'fIIlH, 11 01'
:111'1111' ОТ :lIlаЮl 1':laBIIOI"O Yi\ajH'III1H, CO:IJ(iI{'T 11(111)'10 [)УIШУ. 



202 P!JCCh'()P //N('/f//{)(' (·./()liI>//.I.1/"I/I'IIIr,· 

lIpa6It.!/.U. ·1l0.;/,учен.nн. yC"t06UOlO 6nда 
nроид60.!/.'Ьн.о'" С.!/.О60фОРJКЫ 

1. Замена членов акцеНТНО-ПОЗIЩIlОННЫХ чередоваШIЙ 
н сходные операции: 

1. i;Щ':iР: ~;'; 
~. Велi{О(' ", У'lаетнующ<,u в ilЮ\l'НТЛО-lIОЗIfЦIlШIНUМ 'lеРl'I\UЩШIIll с/ё, 

:JамеИllТЬ на ё. 

3. Н С:IUВОФUРМIIХ С:I011 J{fp.';, ce.llx, с 111 jlе.lllЯ , сей: 

J(/pl ~ JOpl 
c('.~fel/I ~ ('e.llIJIIII 

.". в С:ННlUФUРМIIХ С;IUВII .ru,J.'i/lII: 

cmpe.llteHI ~ стре.lllянl 
('fll~ сеl 

.l'о,/яевl ~ .l·U,J.чiiвl 

1 [. Замена ЧJlСНUВ ruбеТВ<,IIН() IIШIЩIIОНlIЫХ чередuваниii 
11 сходные операцин: 

1. Всякий UДlluБУКВСНlIыii IIЛН пустоii oTpe:JUK основы взятuй словоформы, 
участвующнi"I в чередоваюш беглоii гласной с нулем, заменить: 

а) если чередование, в котором участвует данный отрезок, есть оЩ -
па *; 

б) ('С;III НУ.тIевап еТУllень чередuваНIIП, в котором участвует данный ОТРС-
3OJ{, ееть ;1 - lIа (i*; 

в) в С:lUвоформах С:IOIJ IOочергti и CY.lI/C/llilt - на *; 
1') в ПIЮ'IIIХ С:lучапх - НII 'ф. 

2. bl~ '*1 
:1 l:! :lIol>oH (':!Овuформе (nрu.\ю С:IOIJОфuр)! С:lUва д.Чдя) , при УС:ЮВIШ, 

что деiiС:flJllте:lI,ныii ВJlД IJСХО;~ВОЙ l'.'10ВОформы данной парадигмы не окан
ЧJJJlIIР1ТП на 'ь: 

'*I~ *1 
'1. в :IЮОUЙ с:н)(юформе (npo.\le r:IОIJО(!ЮР" C.IOII сО.llIце, IJUUCI;O, войсщi), 

IIрlI .,I:.'10ВIIII. 'Но неЙСТВlIте:lЬНЫЙ ИII.\ lIСХО;\IIОЙ с;швоформы данной нара
;\1/011,1 O"all'lIlBaeTt'f! 11<\ .llя, .IIH, HIH, /1111,1110, "10, чlо, чlе 11:111 на Hlll:lll 1;1 
(11" 11(' 1'/'1. 1/1'1) + ЩiOLI'ННlIIР bti/, ий, /(.[1, ах, .ЧЯ, ()(', ее, ые 11:111 lIе: 

11) ьСI-'" ':;:CI 
i» йСI ~ й:;:СI 
11) KCI~ К*С, 
г) С]С2 1 ~ С1 '*С2 1 
5. (Ш П:Ш1j+) '*~* 

1I1. Зёlмена Я, Ю, ё, Ii: 
1. Я~ 'а 
2. Ю~ 'у 
3. ё~ 'о 
4. ii~ 'о 

lV. ЭЮlеНII 11: 
1. (HI+) lI~Ы 
2. В с::!овофuрме 1I. Р.(. 11:111 д. 1';\. ~ о"uвчаЮIС}1 и: 

и I и6~"y~. ~ ule 
3. Ilt ~ l'bI 
!,. (Г ИЛI ь+) и~ 'и 
~). I! с:ювоформах С:JOв триста, llяmьдес.1т, пятьсот, шестьдес.<iт, 

шестьсот, се.ll/ьдесят, ce.lltbcOm, восемьдесят, восе.ltьсОт, девятьсот непо
cpe;~CTBeHHO после нача.'1ЬНЫХ цеПО'lек тр, n'ат, тест, се.lll, вось.lll, дев'ат 
(соответственно) : 

u.~ 'ы 
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У. Rомепн с: 

1. Н словоформе П. ед., д. ед. или И. мн. С окончанием е (кроме 
словоформ себе и четыре) ИJШ Р. ми. С окончанием ей (имеются в виду 
окончания на данном этапе обработки), при условии, '110 действитеJlьное 
окончание исходной словоформы данной парадигмы ~CTЬ Ь, й, я, е ИJIИ ё, 
8 также в словоформах слс[tующего /tеиствителыюго ШJДа - детей, людей, 
h'OJU~lfeit, соrедей., чеРnl(~ii, (и'(' М , ((('еЙ., (и'р/f), arf', Н('РХ, flrpMu.: 

le~l'l! 
:!. 1\0 IICIII(O" с.:ЮIIОФОРМ(', IiРЩif' С;\(IIiОФОРМ 1/. ri\., ,т 1\\. 11 11. ми. 

\: .ОКOJJ'lIIlшrм (! и 1'. MII. е Оl>IIII'lllIIиr·м I'li (lIм('ютеll 11 IHI/\)' 1I1';IIН'/II1lИJl /111 

118НIНШ :lTlllle обрабО'ГI\lI), .. T/llOiI\e 11 I'.аовnформr 'Iemwpr: 
le6~'Y1\. ~ !'о 
:1. (*, l' ИJIИ 1,+) e~ 'е 
4. Н СJJОJjоформах слов -мать, чёрт, сей, восе-мь, восе-мьдесят, восе-мь

сот непосредственно liос.Jlе lIачаЛI,НЫХ цеПО'lеl, -мат, ч, с, вое (соответ
ственно): 

e~ 'е 
5. В словоформе четыреста lIеIlОСРСI\СТlJеIlП/J IIОСЛf\ 1I11'IОJIЫIОИ l\fНlОЧI\И 

четыр: 

е -. '() 
VI. Rамела беаУI\IIIН1О1'О /1 IIОСЛР mИllНЩИХ и ц: 

1. (ТО или Ц +) 0fio.y~. ~ 02 

УН. Эомеllа й и ь: 

1. йl ~ ujl 
2. й (+ не Г и не i) ~ i 
3. (не С и не CI+)'~j 
4. ь (+ не о) ~ , 
5. !j ~j! 
6. (ШI лллц/ +) , ~ 0 
7. "~'I 

VIlI. 3aMI'fla QJ,ОН'lанин ого: 

1. !ОдО ~ 'ово 
Приведем при м еры условного вида словоформ (слева от стрелки ука

зан действительный вид словоформы, снрава - условный). Примеры разбиты 
на группы, соответствующие восьми разделам (этапам) приведенной цепи 
формул перехода. В каждую группу входят словоформы, преобразование 
которых начинается под воздействием формул соответствующего раздела 
(завершаться оно может уже под во:щеИг.твием формул последующих разделов). 

1. mрёхсоm/ ~ mp'oxc:l<m/; сед/о ~ с'пл/о; звеадlа ~ ав'озд/а; nчед!а ~ 
n'~'oJIla; дешевlа~д'ош'овlа; UMellla.~UM'/J//'la; I'roМetlla~CeoМ'aH/a; заря~ 
зор'lа; ХОJЛевlа ~ хоз'аjовlа. 

п. с6н! ~ c:l<I.I; cl.ll.i ~ c*IIII.;; стрел6/,'1 ~ стреЛ*I>!; cmpeJ/I>lu ~ стрел*кlы; 
Hoaomlb ~ 1I0г*m'!; mJгт/u ~ 1I0a:;:m:lbl; чайкlа ~ чаj*кlа; чаек! ~ чtij*кl; 
яйц/б ~ jаj*цlб; Яziц ~ jаj:iщ/; (Jрёл/ ~ uр':I<л/; орл/';, ~ ор'м/ы; чuсдlб ~ 
чuс'*д!о; '1ziселl ~ чUс'*.IlI; руч,;lй ~ руч*i!; ручы�u ~ руч*jl';t; лziсu/й ~ лuс*j!; 
ДUСЬ/Я ~ лйс*J/а; ущелы�e (11. ен.) ~ !/ще.t:!:jlu; nлаты�e (И. ед.) ~ nлат*j!о; 
студы�я ~ cmYJI*j/a; ~ужьl.<i~-муж*Jlti; /;lIяаы�i~I>н'аа'*j!а;; дяды�~д'ад'*jlа;; 
гр6зды�~грозд'*ilа;; саклlя ~ сак*л'!а; .чслlu~jас'*л'lы; ааnад//'Iя~заnад'*//" а; 
очкlо ~ оч*кI6; родн\ой ~ род'*н/бj; aaHHlblU ~ aa//":mlblj. 

Ш. д.'iдlя~ д'ад'/а; те'тlя ~ m'um'la; юнlый~ jYHlblj. 
IV. овраг\и ~ оврагlы; cyxlue ~ cyx!blje; aoeplu ~ звер'/ы; U//Jllu ~ ny.t'\bl; 

-муае/и ~-музеjlы; ноч/u ~ ноч/ы; лuнulu (Р. ед., И. мн.) ~ лйнuJ/ы; лu//ulu 
(д. ед., П. ен.) ~ J/llllui!r; .1дЙIIulи ~ зданuj\e; вБU/l ~ BojUHI; mpzicmla ~ 
тр'Ыс*т!а. 

У. звер/е ~ авер'/е; nY.Ille ~ пул'/е; звеРleii ~aBep'lej; iIemleu ~aem'lej; 
зверlе-м ~ авер'\о-м; Myapleo ~ ~узРjlов; IlmuII!eu ~ nтziц\оj; Сйll!ей ~ 1'1I11'loj. 
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у 1. "/(}/o'lI.l/ial-+ IIIH2"O.liial: .JfCOI"Ч(i -+ Ж'()2liрjl; '1I1IiOmYJ'I(( -+ I{О~/"ОПlУ.г.I(/. 
УН. ('e/i//()i!I-+ ('с/,'войjl: .1(уа(;IЙ -+ .1/y.IPjl; 11.1ащIС'; -+ 1I.1ащlеj; звеРlь -+звер'l, 

HY.!I" -+ HY·,'I; 1/0'11" -+ нОч!. 
'-111. 61',/1(1"0 -. 1ir'.II"B" . 

.l'a.I.1U'lllme.lbllbIli нри.Jlиl1' «тип. ('It".IOU,eUU1W 

§ 6.27, Назовем с о б с т в е н н ы м н а б о р о м у с л о Н
Н Ы Х () к о н ч а н II ii Hel{OTOpoii парадигмы аапнсь, показы
мающую, l{aIiOBO условное окончание liаilщоii первичноii слово

формы этоil парадигмы. (Ка/J..:дая словоформа обозначена в этой 
записи соответствующеii грамматичеСI{оii формой.) НаПРllмер, 
парадигма слова mёmя имеет следующий набор условных окон
чаний: ед. ч. - И. -а, Р. -ы, Д. -е, В. -у, 'Г. -oj и -ojy, П. -е; мн. ч.
И. -ы, Р. -ej, Д. -1lМ, Т. -IlМU, П. -ах 9~. 

Назовем э т а л о н н ы м н а б о р о м у с л о в н ы х о к о н
ч а н и й запись, ставящую в соответствие каждой клетке эталона 
некоторое условное окончание (т. е. некоторую цеп'очку букв, 
которая является условным окончанием хотя бы одной слово· 
формы). Мы будем говорить, что собственный набор условных 
окончаний неJ{ОТОРОЙ парадигмы с о в м е с т и м с некоторым 
эталонным набором условных окончаний, если в части эталона, 
покрываемой данной парадигмой, эти наборы совпадают. 

Ниже приведено несколько эталонных наборов условных 
Окончаний. Эти наборы мы будем называть с т а н Д а р т н ы м и. 
Стандартные эталонные наборы условных окончаний разделены 
на следующие 8 классов: 

1) [субстаНТIIВНЫЙ, :)) [местоименный, 
:2) JI субстаrlТIIIIНЫЙ, \i) 11 местоименный, 
:1) адъеl":ТИВНЫЙ, 7) нритяжатеJ/l.ныЙ, 
1) а;~ъеНТИВВО-JlОЗllраТJJыii, 8) НYJlевоЙ. 

Выражение «стандартный эталонный набор условных окон
чаний» ниже может быть сокращено до выражения «стандартный 
набор» (в недвусмысленных контекстах даже просто «набор»). 
Вместо выражения «условное окончание из стандартного эталон
ного набора такого-то класса» мотет быть с.казано также просто 
«условное Оliончание такого-то класса}). 

В приводимых нин;е стандартных наборах (кроме наборов 
адъективного класса) усдовные окончания фактически указаны 
не для всех клеток рабочего эталона. С формальной точки зрения, 
не указанные в нашей записи клетки мотно заполнить любыми 
УСловными окончаниями. Практически i"e это означает, что ни 
одна из парадигм, у которых собственный набор условных окон
чаний совместим с данным стандартным набором, не покрывает 
I\леток эталона, не указанных в нашей записи. В некоторых клет-

92 3В}leТПЫ, что с;:ювофорые Т. e~. mёmеii CUOTB{'TcTByeT УСJI(шное окон
чание -oj, а с.ловофорые Р. ШI. mёtnеii, I1меЮЩl'ii TilKoij i"e деiiстпIIте.1ыliji Пllil. 
соответствует ~PYI'oe УС.10ВlJое ОКОII'lаllие: -pj. 



Г.яава 6. К.яаССnфIllШЦnХ I/мен,I!.ЫХ nарадnгм_ 2();) 

"ЯХ СТ()I1Т r·I!lIfno.тl (се); ОН оаНf\Чf\(>Т. 'ТТО в ПflРfli1,ПГ~Н\Х. ~. ноторых 

собственныii набор УС:I013НЫХ оь:ончаllllii С{JЮIеСТIШ с .:.\aHHЫ~1 
стандартным набором, этим клетка!'.f всегда CO()TBeTCTB~'PT вторич
ная словоформа 93. Записи -oj (-ojy), -ej (-ejy) означают, что СЮI0 
условное окончание имеет два варпанта (это так называемое 
типов()е колебание, см. § 4.3). СТflндартные наборы o;J:Horo E.тIaCCa 
рааличюотся меil\ДУ собой .'IlIIlIb n неанаЧIlте:1ЬНО~[ Mt'HblllllHCTВt~ 
... .тIeT()K, п()этом~' ОЮI ааппсываютея оvо(}щ(>нно: в I,:IPTbl1X, 1';\(' 

есть раЗ.ТIJlЧПЯ. ,,(аны fI.:IЬТ('РНflТППНЫ(' условны() O[\()IPНl.HIIH (с Соот

В('ТСТВУЮЩПМII п()м(>таМII), в ПРОЧIIХ Ю1(>ТЮ1Х :щно 0:\110 ~'С:IОВIIЩ~ 
OI,()нчаЮlе. HCCI,o.'IbI';() ... ,'1(>1'01.;' с()деРif,аЩIIХ ОДllна",ово(' ,\"C:IOJ\JlO!' 
ОЕончаЮIe, ПрII заШIСП могут быть объе;J,I1нены \' 1. 

Следу(>т спецпально подчер"'нуть. что ВСЯЕО(' граммаТПЧ(>Сl":Оl) 
значени(>, указываемое в прнведенных нпiI..:(> таБЛlIцах, есть на
звание неь:оторой клеТЫI (или Елето ... ) зтааона (C~I. § ll.5). Ilначе 
говоря, оно oTpa;.r,aeT не граМlIIаТlIчесь:ое значенпе С:IOвофор~[. 
пмеЮЩJJХ соответств\'ющее условное ОI\ончаЮlе. а IIX эталонное 

граllIмаТПЧ(>СЕое знач~ние ("'~Topoe MO/I\eT п не совпа;J;ать е rpa~l
IIlаТIIЧ(>СЫШ значенпем; см. об ЭТОIII § 6.11). 

Для Елассов, содеРiI..:ащпх более одного CT<J.H;J;apTHoro набора. 
)"I,азывается праВШI0 распреде.тlеНIIЯ этих наборов (п Зi1.ВIIСIIМОСТll 
от граммаТIIчеСI\ОГО разряда пара;J;ПГМЫ. от ПОС,'Iе;rней G~·I..:H'" 
YCJronHoii оснОвы соотвеТСТnУЮЩt'ii с:юnоформы II,'Ш от (Ч, условного 
ударЕ'НПЯ). Этн праnIша б~'ДУТ НСПО,'Iьаованы н ПОl'.'IР;\\'IO!ЦР\f 
ИЗ.Т1011,еIlIlН (§ Ii.ао); ДЛИ настоящего нараграфа с Ф(}РЩ~ЛI,Пt)ii 
'f()lШII :lрЕ'НIIЯ OНlI не яв,;:rяютсн н(>оБХОДПМЫМIl. 

CmaH(}apmHblr .7/1ta.IOlllIbl(' //((nоры f/('"Offlll,U: Oh'OHI(((HI(;/ 

Ставдартные иаборы 1 субстантивного ~~arca 

Та ЮIХ набороn трп: 1) набор с\. 2) набор Б с ~'c,тIOB но uеЗУiJ,<1 р
ным ОЕончанпем Р. lIIН .• а) набор Б с. ~'C"()nHO ~'дapHЫIlI ОЕонча
ПШ'М Р. мн. 9.,. Онн раЗЛIlчаются TO.'Ibh:O IJ Р. мн. Наборы группы \; 
ВЫСТ~'нают в ТОМ C.'1Y'IHt'. PC,'Ill условная основн С:(ОI\()фОР~lЫ 1'. 
МII. Оl\НIIЧIIН<Н'ТСЯ на' 11:111 на [IIIШЯЩУЮ, паvор .\ - н ПР()Чliх 
случаях. В наборах ;)ТОГО ЮНlССН не ааПО.'Iн(>на Нl'HТJJlIV~'TllllllaH 
часть :палона н I,",:}(>Т),П па рног() рода. 

!\:, ;)1'а lIТОРНЧllан С:lOвоформа BCl'I')\a бывас'т О\fOllll\lIIчна "al;oii-:lIнiо 11:1 

Пl'IНIlIЧНЫХ слов()фОРМ той ;!{с' l1ара,lШ'\!Ы; ()теЮ,J.а выбор СШ!RО:lil ( -). 
~4 llртр,Щ1ЩJlОlJlIыii llOрн;\m; ШЦС)f;рii, llPllIIH1'blii в § (\.;" lI)"п;РII 1;111; 1';(:1 

i\:11I того, 'lТобы оU./РГЧ1ПI, Ta!{lIe оБЪСДIIНl'НIlН. ОТ\f(,ТII~[ таЮl{С l'1I('1\IШ.l1,IIО. 
'!ТО 11 lIРШЮ;\IIМЫХ таumщах оuы'llllll'll<l вснКан пара Kl('TOl{. ра:I;шчаЮЩflХСI! 
Т().l ыю НО 11 РII:ltШI,У Оi\УШ('В.l('rrrю('.тп -Нl'()i\УllIеП:Il'1I110СТ1I (11 1I(J:)1'O\lY 11 рlI 
YKa:lilllIlll граммаТllчеСЮIХ :шаЧСllflii 0;\)'111('11:1 l'1l1l0CT1,--ll1Ч';(У"II'II:Il'1Il1 Р("'!"I, 
llРОСТ() 111' УlluшщаI'ТСЛ). Это ОUЪЛСllНf'1'СJ1 Te~[. 'ПО Р<l:1:11I'Ш(' m;0I1'1'1Ill1ii RflYTPII 
Tal;oii нары 1!(I:щmюJO ТО:1ЬНО JI В. Мll. 11 В. 1';\ .. \1)',), .. Т. с'. 11 ":1('"1"1>'1\. 

I'ОТОРЫAl Щ'('I';\,I еОО1'Вl'ТС1'ВУЮТ lIТОРllЧНЫ(' С;I()ВОфОР~ll,[. 
'1;; :~,,\('CI, 11 IШJl>Р IIblpa,I\('Hfl(' \'llilбnр (' ) C:IOIl11" у;\аРllhШ (бl':lудаРIII.I~I) 

OI;Oll'f<HlIIl'M 1lf'l{oTopoii I':IОII(JфОРМЫ 1' 0:1 11<1'1 11 рт: набор, I;ОТОРЫГ! ВI.н'1'УП:Н'Т 1\ ТР\! 
('.11)"1111', 1'01'1\<111 :поii с.l()I\РФОj1Щ' )'С:l0ВlIОI' у!\прс'lfflГ на n1;ОIJЧЮ1НI1 (Нl1 01'.110111'). 
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Ед. ЧJJ.CЛО Ми. ЧНCJ!о 

муж. род I сред. род I жен. род муж. род I сред. род I жен. род 
И. 

I 
0 I 

-и 

I 
-а I -ы 

I 
-а I -ы 

в. 
I 

(=) I .!/ I (=) 

А: -(ul .\: 0 
Р. -1/ -ы yc:r. беа)'д. ~) 

lJ: -ej l.i: 
yCJI. ~Л. -ej 

I 
I 

Н. -е -ах 

I 
-/' 

Д. -у -1l~1 

Т. 

I 
-и.1/ I-Oj (-ojy) I -1l.1I1L 

СТШIДl\ртные наБОl)l>l 11 (~убrТI\IIТIIННОГО клаrrn 

Тюшх наборов два: А и Б. Они различаются только в Р. мн. 
Правило их распределения - то же, что в 1 субстантивном классе. 
В наборах этого класса не заполнена неатрибутивная часть'эта
лона и клетки парного рода. 

-
Ед. '(иело Мн. число 

МУН<. род I сред. ро;, I жеll. род муж. 1'0:\ I сред. род I жен. род 

И. I '" I -11 ! '" 1. 
-ы 

1 
-а 

1 
-ы 

8. 
I 

(~) 

I 
(=) 

Р. .\: -Об 

1 

.\: И 
[, : -ej ~) : -ej 

П. -ы -I/.r 

J\. -1/101 

т. I -IJ~I 

I 
-jy I -аlolи 
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3 iI М е '1 u 11 11 е. [1:<11, МОЖIIО 1II11\(JTI •• (·y(k'l'iIIl'l'UBIII.I(J ЮIШ'('Ы 1 11 II r".I

JJИ'ЩЮТСН в БОЛЬШИIlС1'ве фuрм од. 'IИСJlа И. ItPOMC 'rOi'O. в Р. МИ. ЖI'II. 
И сред. (В варианте Б). 3аме1'IIМ. '11'0 ДЛН IIР,ШТИ'JеСIШХ Ц(Jлеii 3a1I1tCI. 
в клеТltе Р. ми. муж. ~I(lIJ\ИО БЫJIО бы . замеllИТI, IIРО('ТО YCJIODHblM 01;011-
Ifnпием -ej, ПОСНО.lIЫ(У варнаlJ'I' Л a/\cel. не I1 РСНСТalJ.IIСII IIП 0l\lIoi·j IIпра
Дпгмоii. 

t:1'ШlДiljI'I'lIые lIa6"I)bl ilД1,UI\1'IIII11UI'1I I\JIIII'I'" 

TH1\IIX lшGоро!\ /\lIа: набор с YCJIOJlHO бе:Jударuым IЩОll'Шнием 
И. UД. муне и набор е yCJIOBHO у/\аl'НЫМ оюmчаниом И. 0)\. мун,. 
Наборы атог() IOшеса ШЖРЫllают BUCJ, a'l'aJIOH. 

!<}J(. ЧНСJIO (щюмс IIЩIIIU\'U pU)la) 
МII. 'ШСЛО и 

I I 
nнрный ]IOД 

муж. род сред. 1'0)1 'Hell. род ('Д. числа 

II еатриБУ'СII вные 
1 

I I I I 
и -(1 -" -ы 

формы 

И. !'yI.':I. беil.l'Д. :blj I -oje 

! 
-ai" I -ы i(' 

уел. ~Д. -()] 

Н. I (=) I -!/i!/ I (=) 

1'. I 
-()в() 

Л-гриБУТIIII-

I 
--ых 

ные Фоr~II.1 11. -0.11 "i 
-----

д' I -()JI!/ -Ы.лt 

Т. I -btJt I -oj (-ojy) I -ымu 

Стандартныii набор адъеКТlIвнu-возвратного КJlaCCil 

Этот набор получается И3 стандартного набора адъективного 
класса с условно безударным окончанием И. ед. муж. 1) отбра
сыванием неатрибутивной части указанного набора, 2) припи
сыванием сзади к каждому из остальных его условных окончаний 
цепочки с'а. Таним образом, например, окончание И. ед. муж. 
в стандартном наборе адъективно-возвратного класса есть -bljc'a, 
И. мн. -bljec'a и т. д. 
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t:T8I1A8}ITllble lIаБU}IЫ 1 MeCTOIIMelllluro I~JI8t~Ca 

ТаlШХ наборов два: набор Б выступает в том случае, еСJШ 
УСJIовная основа оканчивается на ' или на j, набор А - u прочих 
случаях. В наборах этог() KJIaCCa не заПOJшена неатрибутиuнан 
часть эталона. 

Е:,. ЧИСJlО (щ>Uмс I1HJlIIOI'o [>0)111) 
1\111. IIИt.:Ло 11 

I I 
IlаРlJl>IЙ Г"Щ 

мун .. I"JiI СРСН. I"Щ 'иен. I'tщ 
ед. IJИШШ 

И. 

I '" I 
-о 

I 
-(( 

I 
-ы 

в. 

I 
(=) I -!/ I (=) 

1'. 
I 

-ОБО 

-Ь/Х 

П. I -ом 
Л; -oj 
);; -ej 

Д. I -ому -bl.i-f, 

Т. 

I 
-ым 

I 
Л; -oj (-ojy J 

I 1;; -ej (-еjуJ 
-Ы.Лlи 

:3 ц м е '1 <1 11 11 е. <":Т<IIIД<lРТНЫЙ набuр Л ~'1"iI'() !.;нн;(;ц МОЩII IJ 

Ullиса1Ъ !Ш[( резули'ат емешенип условных С:ЮН'Iаний 1 суБС1'ЮI
тивного И адъективного кнассов; в И. и Н. падежах ВЫСТУШIIОТ 
условные окончания 1 субстантивного l\JlaCCa, в прочих паде
жах - условные окончания адъективного I\ласса (при этом в И. 
мн. сред. выступает 'ГО же условное О!,ОН'IaJlие, что в И. МII. 
муж. И жен.). Набор Б отличается от набора А заменой -oj ШI -ej, 
характерной НJ!lI местоименных !шаесов. 

Стандартные наборы 11 местоименного класса 

Т\l.ких наборов два: А и Б. Правило их распредеJlения 
то же, что в 1 местоименном классе. В наборах этого класса 
не заполнена неатрибутивная часть эталона. 

3 а м е 'I а 11 н е. С'!'аннартные lIаборы Э'ГОI'О ,с!асса можно 
описать как реЗУЛl.'rат замены всш,ого ы на е в У(':IOIШЫХ !>J;Ofj
чаНИIIХ соответствующих НflБОРОII f ме('!J'{)имеfjВО!'О I;.:Hlcca, 
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Ед. число (кроме паРIIОГО [юда) 
Мн. число И 

I I 
парlJЫЙ род 

муж. род сред. род шен. IЮД ед. числа 

11. 
I 

{1 

I 
-Н 

I -а I -е 

В. I (=) I -у I (=) 

1'. I 
-IJ(j(} 

-ех 

Н. I -ом А: -oj 

J,: -ej 

Д. I -ому -ем 

Т. I 
-ем I 

Л: -oj (-ojy) 

I 
-еми 

1): -ej (-ejy) 

Стандартные паборы "рнтнжательноrо класса 

Таких наборов два: набор А выступает у существительных, 
набор Б - у прилагательных. В наборах 'этого класса не запол
нена не атрибутивная часть эталона. 

Ед. число (кроме ШI[JlIOГО I'ода) 
Мв. ЧИСЛо И 

I I 
IlЩJНЫЙ род 

муж. род С ред. jЮ;J, жен. РО;1 
ед. ЧИС,I\а 

И. I 0 I -о I -а I -ы 

в. I (=) I -у I (=) 

Р. I -а 

-ых 

А: -е 
. 

11, L~ : -UJ! 
-()j 

Д. I -у -bl.l! 

I 
.\: -ом 

Т. -ЫМ }, : -oj (-ojy) -ымu 
-bI.lf 
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3 11 М е '1 <1 Il И е: <":'I'1IlЩ<lр'l'llые 1I11UUPJ.l :1'1'01'0 li.IIЩ'С<l !НU)lШО 
ОЛИС<I'ГЬ naK pe3YJlb'I'1IT смешенин УСJ!UJlUЫХ U({UНЧ<lНlIЙ 1 субпаll
тивного и аД'j,ентивuого классов: оба Нilбора имеют )'C:IOIlIIIJe 

Оl,ончания 1 ('уБСТRН1'ПIllIUГ() ШI<t('СR 11 11, н П. падежах, D Р. е/(. 
M~IК. п СРЩ(., в д. СН. муж. н ('рен., " IIHiiop Л, I,POMIJ ТОГО, 
еще 11 11. Р!\. М)'II'. IJ ('JHJ)(. 11 '1'. 1'/(. ('(!t\/(.; в U('T1IJII,НI.IX формах 
.\1 1.1 ("I'Y 11<1101' OI,ОllЧ1llВlfl a[('bl'I"I'III1II"I'O ":Iacca. 

СТ811!НIРТIIJ.lii IIнбор 1I~'.IIt'IЮI·О 1'-'1111'('" 

;)'1'0'1' НН()Оl' (;0I\UРiIШТ о 1\0 II'НШ11 (! -11 ВО '\(.'('Х I\,fJРТ1ШХ (НUНТl'И()У
тпвннн Ч<J.(;t'Ь ;)таJIОШ\ но :I<lllо,llJll'lШ). 

у подавляющей части парадигм собственный набор условных 
окончаний совместим хотя бы с одним из стандартных эталонных 
наборов (при этом чаще всего таной стандартный набор ровно 
один). В большинстве остальных парадигм для того, чтобы соб
ственный набор условных окончаний стал совместимым хотя бы 
с ОДНИМ из стандартных эталонных наборов, достаточно было бы 
заменить условные окончания у незначительной части первичных 
словоформ (обычно у одной или двух). И лишь у ничтожного 
меньшинства парадигм собственный набор условных окончаниii 
столь аномален, что для достижения такой совместимости его 
пришлось бы заменить целиком или почти целиком. 

Это даст возмо~",ность произвести грубую классификацию па
радигм по наборам окончаний (или, как часто говорят, по типам 
СЮlOнения) следующим образом. Припишем каждую парадигму 
("'роме неМНОГОЧllсленных парадигм «аномальной/) группы) l{ не
IiOTopoMy классу стандартных наборов так, чтобы собственный 
набор условных OlюнчаНИll этой парадигмы .11ибо был совместим 
хотя бы с одним из стандартных наборов, либо нуждался лишь 
в немногих заменах для достижения такой совместимости. (Точ
ные правила такого приписывания даются НlIже.) Подавляющее 
большинство парадигм разделится на 8 классов. Оставшуюся 
небольшую группу парадигм отнесем 1-\ дополнительному (<<ано
мальному») I'.'ract:~·. 

Итак, вводится различите.1Jьныii признак «тип склонению/. 
Это основной раЗ,'1ичите,11ЬНЫЙ признак парадигм, ОТI!ОСЯЩИЙСЯ 
h окончаниям. Он может ПРИНИI>Iать 9 значений, а именно: 8 ти
пов склонения, названия которых совпадают с названиями клас

сов стандартных наборов, и, кроме того, аномальный тип Скло
нения. В дальнейшем вместо выражений «1 субстантивный (адъек
тивный, 11 местоименный и '1'. д.) тип склонению) может быть 
сказано также просто «1 субстантивное (адъективное, 11 местоимен
ное и '1'. д.) склонеНIIe/). ' 
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"1JatI".,tJ,a, 110двод,яющuс 1lp'tn'tCam'b 110д,носmью 
идвгстн,ой nарадuг.7lf,г дн,ачгНltг tlрUдн,ака 

«тип CK..tOHeHUR)} 

:ш 

1. Парадигмы дитшf, nаре.мшf, судшf, щец, дровец, ПОД ~'nоловива) при
писать R 1 субстантивному типу склонения, парадиrмы не"то и нe.uпo -
ко 11 местоименному типу склонения. Для прочих парадиrм - перейти R 2. 

2. Найти все стандартные 8талонные наборы, с которыми совместим соб
ственный набор условных окончаннй взятой параднгмы. 

Если таких стандартных наборов пет - перейти к 4. 
Если все такие стандартпые наборы принадлежат к одному классу -

приписать взятую парадигму к типу склонения, одноименному с 8ТИМ Юlассом. 

Если некоторые из таких стандартных наборов принадлежат к разным 
классам - перейти к 3. 

3. Если среди найденных стандартных наборов имеются только наборы 
1 местоименного и притяжательного классов, то: если основа исходной сло
воформы оканчивается на ов, ёв, ев, ин или ын - приписать взятую парадигму 
к притяжательному типу склонения; в прочих случаях приписать ее к 1 ме
стоименному типу склонения. 

Если среди вайденных стандартных наборов имеются какие-либо иные 
наборы, кроме наборов 1 местоименного и притяжательного Iшассов
при писать взятую парадигму к 1 субстантивному типу склонения. 

4. Взять в рассматриваемой парадигМе все словоформы дательного па
дежа. Рассматривая совокупность 8ТИХ словоформ так, как если бы она со
ставляла самостоятельную парадигму, найти все стандартные 8талонные 
наборы, с которыми совместим собственный наб()р условных окончаний дан
ной совокупности словоформ. 

Если таких стандартных lIаборов нет - приписать взятую парадигму 
к аномальному типу склонения. 

Если все такие стандартные наборы привадлежат к одному классу
приписать взятую парадигму R типу склонения, одноименному с 8ТИМ классом. 

Если некоторые из таких стандартных наборов привадлежат к разным 
классам, то: если среди найденных стандартных наборов есть набор 1 место
именного класса - приписать взятую парадигму к, 1 местоименному типу 
склонения; в прочих случаях приписать ее к 1 субстантивному типу скло
нения. 

, При м е р ы. Определяются после п. 2: парадигмы cmoд, ведр6-
1 субстантивный тип склонения; степь, имя, nлть - 11 субстантивный; 
серый, .мор 6женое , .мостовая - адъективный; этот, чей, ничьЯ - 1 место
имеииый; Петр6в, Кунцево -, притяжательный; атед,ье, ,,6.ми - нулевой. 
Определяются после пункта 3: дрова, щи - 1 субстантивный; они - 1 ме
стоимеииый; Петр6ва - ~ритяжательныЙ. Определяются после пункта 4: 
до.м, сойат, сдавян,ин, ОЧl>6, nдtiтье, я, .мы, nятьсбт - 1 субстантивный; 
гРО8дь - 11 субстантивный; она, 66а, двое, четверо - 1 местоимеиный; два, 
no.мnopa, сто - аномальный. 

§ 6.28. В соответствии с § 6.2 (пункт 3), здесь необходимы 
также правила иного логического строения, а именно, правила, 
позволяющие установить тип склонения произвольной парадигмы 
на основании некоторой ограниченной информации об этой пара
дигме. Такие правила приводятся ниже. (В списках примерОR 
и исключений порядок в БОJJьшинстве случаев обратный алфа
витвы.)) 
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ПраВИJIа, позволяющие ~·стаНОlШТЬ ТIIП ('l\.10нения 
произвольной парадигмы 

и с х t.J Д 11 Ы С с lJ С Д l' 11 Il Л () 11 а р а Д JI l' М с: 1) действительныii 
IIИД IIcxol\Hoii словоформы (беа ра3l\еленил на основу п окончаНllе); 2) l'р,щ
маТПЧРСlшii j111аРЯl\; :~) мnрфОЛОГПЧРСlшif 'CIН('.C (TO:lbl,O l\:m СУЩf'СТВIJТР:II.IЩХ 
11[1 /.), 

('iJOHA Ш;:СЧИС.ТIOВЫХ I'А:lI'Л;\ОН 

C,iIOB11 1111 (,()т (папрпмор, /I.'I1II1,('UIII) 11 слощ!: ,'1, ты, ""';.'i, ,Н"', 1'1.1, ару,
"I'!!?(/, II()Л (IУОЛОВlша), дll еl'llll I , IIIj"i('IIIП, '1t'1n.1:']"'('/IIIl, /l1/;U'.'I'1II ('1111':111'1'('.'1[.

нос), .мд.1() , III',ШIЛ() - От!{()СНТСI! у; 1 с у fi с т а 11 т 11 11 11 n М)· т[[ну ('J;:lo, 

пспил. 

Слова па дцаmь 11 a('c.'tm (наIlрпмер, одlIНllпдl{I/II1I., II1jJliдIIПIIIl>. IIЮllьJ",'.'im) 
И слова: lIять, шесть, се,ltь, в6се,мь, девЮIIЬ, деСЮIl1. - ОТИОСЯТСП КО 1 l с 'у' 11-
с Т а I! Т 11 В Н О 1\01 У ТИПУ СКЛОНСНИЯ, 

CJIOBa: h'ПJlсflыii, лю66ii, uc:ih'oe, IIРй'I('е. о,'mП,[ЫIU(', ,lIн6?о(', /IC,HHOcO", ,11Н6-
?иl!, //(',11I16,o/ll', Heli()II/OjJhIl' - отнОСЯТСЯ к 11 1\ ъ t' I( Т 11 Н 11 О )[ У ТПl1У Cl;:I()
ИСIIИЛ, 

Слова на 1'1'0 (например, '1етвер() 11 слона: 0'1, O/{,I, 011'), 0/01, oali/l (ЧНС:Ill
TOJJbHOC), оба, двйе, ~npoe, СnI(JЛЬh'О, снБлыt', llеu,ольно, ;нно,'и, Ne.1l1,(j(.~o 
относятсл к 1 111 е с т о 11 М С Н I! t.J М У ТПnУ склонсшlЯ. 

CJIOBa: все, всё, h'UIO, "НПО, 1tUh'lnU, nUЧJfНJ, иен/ПО, пеl(~nО, lи'JlО?О, lU:§Ч/'('О 
n'ГlIOСЯТСН 1(0 11м с (" Т О 11 М С П 11 О 111 У ТIШУ с,1;,10П('JlШ!, 

CJI()na: lI()JUnO]Nl, два, lnРn, Чnnl,',г(), ('(;РОН, aea!l1l(;N110, ('nl0, }/o.l1Hop(fnno 
OTI!Oc!ITC!1 l( 11 11 о М 11 :1 1.11 О М У ТIlllУ C,I(:rolll'lltlll, 

П)'И.ПАГАТЕJII,НЫЕ 

1, 11 p",I"I1'aTI'ilbl[I.I!' на I.lii If oi, 

ПрилцгаТСЛbllbl<' ,11()ii, lIIa();i, l'I:oil, ,;oi, ()Тl[ОСЯТС.}[ 
СЮlOllеШIЯ. остаЛЫIЫI' - н tl 1\ 10 !' [( Т П н 11 О М у, 

pblii, ~()p()дг"иЙ, 

1I. IIРШЩГЦТР.'IТ,llые на lIi, 

у; 1 ~ll'сто(шrНI10~IУ ТIШУ 
IlI1ПРПМ<'Р: 1/"6",i/, ';011111-

Нс(] nПIl раСllРСl\РЛЛЮТСЛ М"i!ЩУ 11 1\ ъ е К Т 11 11 Н 1.1 М 11 М l' С l' () 11-
М l' 11 11 t.I М TIIIII1MII СКЛОПСllПЯ (таЮIМ обрааом, С.'!ОВО <.II('I(ЛЮ'I!'IIIlI'" 
О:lllачнет НИЩ(] НРОТПnОl!О,JIOЩIl 1,1 ii на :)'ГПХ l\ll~-X ТПl!nН с I(,'Юll 1'11lI Н) , а 
JlMPllllO: 

1. IIРИJlагат('.!I!.IIЫС на Huii, ('иа, :1:и;/, 1lfU"f, IIH 1','Ii.\CIIYIO i lfil. а Ti.\IOI'(~ lIа 
еОГЛ11('llУIO (1IJlП !.) 1-,>l1'I1;i, '1IIii, '/Itllii, /111;1 ll.'lll ЛII;i OTIIOCJlTI'!! " а;\ы'(т\lllll()~I~'' 
'ГИНУ Сl(,1I0ЩlllИН, HllIlPIl~I('P: JI!!"(";UЙ, 1I0лti,'II;" 1I1I;.I'lIii. 7{,,','III!il,"i/, ,i,1111/IIO 

III,еиа, upoe8.JI('1l;i, lIевчuii, (inplllii, IIjJ()('/n(';"lfllil. "аН1РllПj>flllli" (1/1/'1:(/((/1, ('bl((I)/: 

IIlIii, ')jlJtuii. ИСI(JlIOЧСIШР: (iUЛЧllil, 
:!. Иа IJРИJlaI'НП'J1ЫIblХ lIа l'лаСIlУЮ I-ж,,;i, '11111 H/Ill IIlIIil С;НШil piIt'IIIllP('IJ

llOI'{) НI\'ЫШТИВП()I'О )1nаРIlI\Н, iI Т11ЮI((' '1]")'111;/ ОТIf{)СIlТСН н: ,щы�кпIнlloмуy TIlI1~' 
('1(J! ОН('IIIIII, Н1IIlРllМ(1Р: сие ж 11 ii-, 1I1'11?,)жltii, ,IIМ,Iiч It;i, () Jlод.'! '111 ii, ,('О Р" /lmil 
(см. § :\.:1, рааДС;1 1I, IIУ1ШТ л:\); CJIOlla 11)10С1'OI'О ,ЩЪСIПIIIlНОГ() рааРПI\i\ (Kpo~[(' 
II/HI'Illii) ОТIIОСНТСЯ н 1 МССТОПМI'lJllОМУ ТII11У (~I(.'lOH!'IIl!H, l!ilI1IHI~l!\P: "".>Irui/, 
('O()(I'III ii, '1I'penalliuii .. 

:\. IIРИ,IIю'аТ<,JlI,IIЫС на l'лtlСllУIO i II/Ii, 11,;[[[ .щi/ OTIIOCH'l'('.H l( 1 м!'с'Гонм!'н
llnМУ ТИIlУ СЮIОIЮllllН, IIllIlIJlIМ!'P: tlл,'lIlIii. Ofi",II.:lHlli/, l7"1I,/IIi/, 1II'I(.:IIO'I('llllH: 
uape1tllii, (;lInnii. 
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/ •. I1РnЧl!1' IIРП.~l1га'l·t'.~ЫI"'(' 1111 lIii ОТПЩ'I!ТСI! I( I ~I!'СТОIIМ!'IIIIЩIУ TH\I~' 
(~кДонеНIIЯ. нанртн(ср: /"~"IlП. I,'(}/"),I/lil. 1,,;.11111. h·,1II'IIII .. lIif'llil. I/I/,,:/l/I/.Ii. Ikl,,'IЮ
чеиИЯ: ~·apиЙ. myzocucll ii В6. 

3 а м е ч а н и е. Прилагате.1hные 1 местопменного СК:luпеНШI на 
l/tI (нрnмр mprm'If' JJ YfTllp. '("тий) Л!l:IЛfnтrн ПрОII:mnДIIЫМП nт НII~!llIп"ir 
;.1\1(1101'11101:\ IIЛII .:Iюд!'ii 11 IIМ!'ЮТ оtlщl'!' :11 1<\'1(' н \1(' «C.(lOii<'TII('IIIII,lii (11.1111 II»И
lIаДJ[('iкащпй) соотвеТСТIlУЮЩ('МУ !l0!\У iIШИОТlII.IХ 11.1111 :lIol\eii», Нilllрнмер: 
f1Ыбиii •. 11('двеЖllii, n-fl.1Il'luii, .llaлы(;IIl('lIиiii (от jJI,i(щ, .llf'iJfleiJb, /о.·п.Jf;h', .If{/Jt(,
'l/iШh·П). Ес.:Ш l\опус,ТIIТI,. ЧТО IIрО ;lIобое ра('с,МНТРlllщемос' IIРШНlI'ат('ЛI.IТО() 
113Bec,TIIO, ОТНОСJlтел .аll оно 1, 1\1I11110ii ('t'ШIIIТП'll'с!>оii I'РУIII[(', то АЮ)!\I[О 
IIреl\:I1Ii1ШТl. С.:Il'j\УЮЩ('С> нраВJI,'IO. ]);1 '111(,:111 IIPIliIHI'<!1'P:II;HblX 1111 I/ii 1\ 1 М(" 
('.ТОIlМ(,НllnМУ СJСIOIН'IIIJЮ ОТlIоснтел: а) I11)J(дн\'а'Г(!.:II."IoII' УЮ\:1I1II1l0ii ('рмаll
Тllческоii группы, "ромр Т('Х, У КОТОРЫХ lIереl, Ilii етонт 1\110 ('.Ol'.'lilCHblX 
(1lРllчем вторал - не 6, }/, (!, ф, .. Н); наllриА!('Р: JlI:16uii, o.H'IlIl[i, ПI.!jЛUii, h·([.U/
.tIlii • . МОЛЬ'н/течиii (ср. прилагатеJIЫ(Ы(' lIl\ъеRТИВПШ'О СК.IIОIIРНПЯ .М/JЖl!llii 
СЫ1l0вllиа, 6рлиil, iin!ll/lii, nampuap/l/uii, а таЮКt' "а;J/;ljh'UЙ, .налыfше-
rh'Utt и прочие на сниП, 'f'i/lii); б) I/олчuii; В) mpemuii ,'leтUii. ПРn'(ие 
ПРШlагательпыt' IIН uii ОТIIОСЯТСН к адъеКТillll!nМУ С((,1IО1ЮIIИЮ. 

j 11. IlplI,'li!I'HT('.'II.llbl(> на Iltlc.·1 

Все nllll ОТН()('ЯП'·Н r; 11:\ Ъ (' ]; т 11 11 11 (1 - 11 (1 :\ 11 )1 .. т 11 " .\1 

(''':IOНt'III11I. IIIшрпмер: tJbIiJOI(lIljlliIO(, t/bIillllUilCJI. 

I\'. IIРИ;НlгаТРЮ.НЫt' "', 011, ёп, /'С, 11/1, 10111 

'1'1111.\' 

ПРИ:lагатеJlЫlое один ОТП()СlIтеJ( к 1 MPCT,OJIМ~"HOMY тппу ('.IO!OI!()IIIIН. 
НЗ IIрОЧПХ СJlОВ ПРI(Jlю'аТeJlhные lIа о", ёв, ('6, 1111, ЫН относнтсн К "Р н 'f 11-

iI( а т t' Л Ь Н о м у TIlIlY еК:IOНt'I!IIЯ. напрпмер: цёР/1l()fi, I(прёtl, Ильин. IIри
дагаТР:II,ные IIН бt'аудаРllot' 1т 11:111 Ы/[. [(меют 110 ;\11<1 IIнр"аllта параl\ИГМЫ, 
(ЩШ( па которых ОТI!оеIlТСЯ к 11 р П Т Н iК а т е .'\ 1. 11 о М У типу с,КЛОIII'ПIIН. 

11 iIругni-' - ,,1 м (' С· Т О I! М е Il "О М у, l!aI!pIlMt'p: i).·/r/III1, .щ/ж/t/lII. 

\" 1 r рочпе ПРП,:Ш!'lIтt':1 Ы\ЫI' 
I1рплагате:IЬНЫI' r/'il, 'I('ir, Il11ЧI'II, ('П,II, .11/10111, пат, вцш отпоснтен I( 1 ме

СТОIIМРШIOМУ ТJlПУ CKJlOHeHIIR; /II()JI/ J( ,,('сь -- КО II местоимеНIIОМУ; .~ocno
дрн!. - К ПРlIтлжательному. J1рочне IIрнлагательныо отноевтсл к а Д ъ е К
т 11 В 11 О М У типу склонснил, еСЛII онн раСlllпренпого аl\ъеЮНВIIО\'n pa3{JHAII 
(напрпмер, manoe, рад, БЛllаеllеh') и к н у " С В О М У ТПIIУ склоненил, еелп 
онп простnгn аl\Ъ('КТIIВПОГО ра3\1Н;\<I (IIНПРlщер, б('JIr, xrlh·lt, , .. О.ми). 

С}'ЩЕСТIIИТЕЛЫI Ы ,.; 

1. СУЩ<'СТВИТl'лы/ые ШI blii, llfi, ()ii \)7 

C:IOBa .lIoi" 1I1t10ii, ('/юil, трети ii относнтсн н 1 Мt'стоименпому тину сКЛО' 
lIеНIIЯ, Нз прочих слов СJ/(ЩУЮЩII() отноентсн " 1 е у б с т 11 II Т 11 В 11 О М У 
типу СК,10нення: а) слова па согласную (кроме н, ~, Х, Ж, т, '1, Щ, n)-t-uii 
)1 на ГJJаСIIУЮ+lluii. наПРlIмер: paiJuil, cOllomopuir, Jt?nuii; б) слова: h'оюnагuii, 
спорангий, h·uii. mрuброа-'IIii, о.lIфu6рtiхuЙ Ilupptixuii, 'IUЙ; ,Itaalluii, I>ре.инuii, 
h'йлuф6РНUii, гафнUii; В) слова на боii, слоii, гltoa, nO<ii, p()ii. l'/IIoii. (кроме 
любоli, c.~eIl6ii, npocm6ii 'человек 113 непривнлеГllрованных KJlaCcoB'), на
пример: бой, ааб6ii, nepealloii, BoiJon6il, гериii, allrmoii; г) сдоиа: ({oii, nпойii, 
I/одв6а, раав6й, nрив6й, h'OHG6ii, сувой, иаг6й, 1l0д6П, jJf/яд6ii, lill.1бд()tI, eiJaii, 

96 }'казання- Уш. "pl1 этом слове (тугосuсиlI, ь.ч;, I.е) неверпы. 
9. R данном пункте праВIIЛ У'(тены т()д[,ко те OTaJIloCJ(TIIRHbl() сущеСТlII!

TI':lblIbl(' (=еубетаНТIIRпрnваIlПIo\(' lI!Эп.lа\'аТI':IЫII.It», !inTO)JI.11' ;JафIIКСП)JОВI1П'" 
в ;\'111, 
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ЛI'f:J;(Jii, .1Io",,;i/, nO};I)i/, ,lJno"fiil, "",(.1(Ij,. 1{(lfl.U'I/". n()pe,1fil'l. аноП. ()rTa:II>HblP. С.l0па 

относится к а ~ ъ е к т 11 В Н () М У Тlшу СК:IUllешlЯ, llil.Прlшер: вожатый, 
.~есюiчиЙ, часовой. 

II. Прочие существите.lьные на согдасную 
Слова наш, ваш относятся к 1 местоименному типу склонения, слово 

J>ufiMr.mOIJ - к ПРПТЛiкате.1ЬНОМУ ТIIIIУ СК.lОJlеIlИЯ, сдова .HaQ6.1t1, фреh'ен, 
!P1't'ii.l!I'iilt, (/ль.на-.нt1m~р, .1Il/U:Ш', '\IlICr, а т!\ю"с 011 I! /{ПIII ушк lIа:Ш!\!IIIЯ бунв 
fI И Н - 1, J!YJJ('BO~IY ПШУ С I(~IOШ'Н НЯ. rr Р"']IY!' ('.'101111 ОТlУОСЯТСН Н 1 е у Ii
(~T 11 Н Т Н 11 11 О АУ У THIIY <'К'IОН('II11П, IIHIIPHM('P: ,1",It. 111:,,(,.11;';), I'y,,(fi;, .II.'И. 

111. СущrСТIIНТ(\'II.II1.1Р Н<1 1, 

(;ЛОВ:I мужского морф. рода ([(роме "!lltн,) ОТI(ОСЯТСЯ [( 1 с у б с т а н
т 11 В Н О М У типу склонения, например: дождь, огонь, житель. Слова жен
ского морф. рода, а также путь относятся ко 11 с у б с т а н т и в н о м у 
типу склонения, например: .ltOp"Oeb, постель, .иышь. Слово соль (нота; сред
HIII"x ~юрф. род) - нудевого Тlша скдонения. 

IY. Существитедьные на а.'/" .'М, ое, ре, ые, ие с безу;э;арной конечной гдаСНОII 

К 1 с у б с т а н т п в н о ~I У типу СК.lонеНlIЯ относятся: а) слова на 
ие, кроме тех, у которых пере;э; ие СТОПТ г.lасная, ", г, х, Щ или сочетание (/сог
ласная-Т-ш ИЛJl Н,), например: .~eaвиe, оружие, собрание, от"рытие; б) тер
ние; в) ева.ч, сmii.ч. Прочие c.loBa относятся к а Д ъ с к т и в н о м у типу 
СКЛОJJеНlJЛ, напрпмер: (;mол6вая, nреш:пЙд/l..ч.ч, ,щ.швl")", подлежащее, nО.1ыв
I[I~(', l/emopCliue. 

\'. Существительные па иЙr.ч, а.'/,(:.Ч, еа.'1, ирс.Ч, 

Все OНlI относятся к а Д 'Ъ е к т и в " о - в о з в р а т 11 о М У типу 
склонения, например: труд.ящиiiся, учаЩ'l.Чt.ч, nрес,мы1ающееr.ч, .. 

VI. Прочие существите.1Ы[ЫU на ГJIаспую 

А. Существите.1ьные на а, я, ё, Ы. 
Слова девичья, ничьЯ, третья (треть) относятся к 1 местоименному тину 

ск.тонения. Слова на МЯ (например, имя, стре.ия) , а также дит.н., nорОс.н. 
относятся ко 11 субстантивному ТlIПУ СК.10нения. Сдедующие сдова относятся 
к н у л е в о м у типу склонения: а) с.това на г.lасную+а, например: боа, 
буржуа; б) иоруба, мунда, хауса, майя 98; В) альпага, ка"а, альnа"а, 
аnтукй, 'гала, па, бак"арti, бра, фа, аnтраша, ЛЯ; г) P-pbt, рць! (названия 
IiYKB) , X(/nmf,t. Прочие слова ОТIIОСЯТСН к 1 С У Ii с т а !I т 11 11 П " М У типу 
('.{(.'!lJIIf~IIИЯ, lIапрпм'ер: ,'Ofi(llia, сту"ш/, fJУЖI,ё, IuI,НГIllЩ"'. 

j;. Сущuств((теЛl,Jlые на у, 10, ;,. 

Все 01111 относятся I~ IJ У;I е 11 О 1>1 У пшу r,IC:I()lIf'lllIIl, 1I<1l1рlIмер: KPI!~YPY, 
ifil'liy, ЩlmервыЬ, uлli.9. 

В. Существите;II.llые па (~. 
Слово третье относится к 1 AlеСТОlIмеПl]ОМУ ТИIIУ СКJlонения. Из прочих 

С;IOВ С;lеllующие относятся]( 1 с у б с т а 11 т и В 11 О М У типу склонения: 
а) c.lolla на безударные ье, ЦР. и ще, паllРlIмер: ущелье, сердцр-, жилliще; 
б) л6J/U', n';.~e, г6ре, .и6ре, НеЧР.; Н) житие, nщnruJ, fiMmue, HPfiblтue, UHofiblтue. 
«;р. таюке выше, пункт 1".) OCTaJ/bl!hIO С:lOва ОТJlОСЯТСН к 11 У л е в о 101 У 
ТИНУ склонения, например: U/fMtnunae, ifiOlU, рел", U/ocr;e, цр-ц/?, ателье; 
nро.~tlt.лле, alloallmP, "()фе, д,1/"I'. 

UR Вообще к пулевому типу СJшонештя отпосятся все сдова lIa а, Я, кото
рые обозначают племена иди народности, ШИВУЩИ() аа пределами РСФСР, 
например: авта, гti.д.лu, динка. !IС)IIПУIII(Т fi ВЮlючает ЛИIIII, ТО И:I IIИХ, Iюторые 
входят в исходпый матеРl!ал. 



Гдава б. f(дассифlJlШЦия n,м,еннЬ/,х nарадиг,м,_ 

1'. СУЩI.JСТВI11'еЛl,НЫС на о. 
Следующис слова ОТЯОСJlТСII к 1 с у б с l' а н т и в 11 О М У типу CKJlOHe-

1I11Я: а) слова на цб, например: дицб, ружьецб; б) слова на тво и на глаСllУЮ+ 
во (кромс UH-Оh'lnll«О, nрев6), например: веществб, npl/ao, дерево; в) слова на до 
(кроме слов IШ .II.i~O, ОДN 11 еДОII гадб, mабдб, I>uдб, сmидй, рудб), например: 
.1еРКIl:Щ, . ., I/{'Л 6 , .Hbl:ta; 1') ('лова IН\ СОl'JlаСllую (ШIl1 1.)--1 .110 I1JШ 1/0 (l(pOMe CJIOII 
на ,\1.\/(/, II///) 11 ел()uа "01/.1(6), lIi\lllНlMCP: I>деii.lttu, lIиС".ltI.б, дltо, cyiJllO, вОдОl>/lб; 
11) е.'101I1I 11<\ беаУl\аРliые 110, ,~o 11 на СОl'ласнуlO (ИJШ ,,)-+/;й (кроме CJIOU на 1>/;0 

11 СJЮII Щ/(/lttlh'О, .ш1ш;0, фрtillliО, nUрто-фрtiю.о, фиаСl>О, t>aCI>O, аllъфреСI>О) , 
наllример: йхо, ':и;о, 6бllаl>0, до.миШl>О, 0'1'; б, 6РЮШl>б; 1:\) CJIOBa: небо, нёбо, 
611630, li,'О, "~6ao, Cl/!liiJo, .taao, гнеади, 6ёрдо, твердо, '/Удо. ,одо, 6l1юдо, жеllеао, 
lI1iiJo, ,IIO:IOh'U, веltо, ,1111'Нй, НОllено, подено, сено, ~'cpcmClIи, !tшенu, виltи, ,IIбllО, 
1'!Р"/, рсбрli, ('('I'C"I";, iJо"рб, mаuрб, (/('ор6, в('дjl6, вёдро, JtiJp6, ,/,Jp/,o, nерб, 
,мйро, ут/"" I/!J/III'U, 1;0,1('('<1, lI.lrco, II/I'ICO, .1I.'lco, ""и/то, ЛI: IItО , /Icmemo, 
жuто, ('11 то, ')0110111(/, ;)(/.10/1«/, ,"/,Ю/ltО, ,,/('сто, ,~Ioltlir:llto, .А!Ы/ltо, "Oltl~mo, I>орыто, 
'(/Iе'lи. I1pt.J·lIIe ('лt.JIIН (I'ГIюен'I'СН)( Jl У JI О IJ О М У типу СI(JюнешlН, llаПР1Iмер: 
lUll>tio, 1/l/i1l<lO, VlillдJИ'О, ари6ао, /uiiJuo, 6ар61>"'О, pOl>Ol>O, сбло, трю.мО, 1>ино, 
фортепьЯно, деnй, Memp'l, lIи6ре/lОnО, nаllыn6, nallalflfo, харчб. 

Д. Существительные ш\ и. 
Следующие слова относятсн к 1 с У б с т а 11 т И В Н О И У типу склоне

ния: а) слова на l>и, 81t, Xlt, ЖU, Iltи, ttU, щи (кроме CJJOB .ма1>и, СУIl1>и, Я1l1>и, 
I>роюi, «UCI>U, БУ1>и, спаги, бугU-(l!j~и, хаджи, виши, жирши, бахши), наприиер: 
HOCUIll>U, деньги, iJyxzi, дрожжи, щи; б) слова на СОГJlасную (или ь)+безудар
ное lIи или ни (кроие слов на IIlIи инни), наприиер: грабди, ЯСllи, I>бани, 
р6аваllЫIU; в) слова на глаСllую+безударное и, например: сатУРIIIl.яии, 
об6и; г) слова: бтруби, черви, .~Юди 99, гряаи, таllи, беllи, родитми, теф
теllи, h'ачеllи, анmресбllи, А'ОНСйllи, ItUl>ули, па IIYII и , сани, аедени, сени, вини, 
сдюни, нюни, I>бnи, дебри, l>yiJpu, 'lp6mopu, na.tecu, перси, подати, дети, 
нети, ужасти, А'ресmи, nОд,иости. l1рочие слова относятся к н у л е в о и у 
Тl1ПУ СКЛОllеНlIЯ, например: Пlluбu, леди, хаджи, жаllюаи, яН/т, 1>Уllи, nани, 
Ilеюt/l, ,.еНlI, I>0IlLi6jJIl, J1СЮl'li, mah'cLi, .lttaltcu 100, I>оltфеттЙ. 

Ваме'lаИНII 

11pllBCi\CHНlde lIР1ШIIJlа 110ЗВОJlЯЮТ YCTallt.JlIlI'I'b тин СКJlOlЮПИЯ JlIоБOl'О 
С:LOlIа 113 IIСХОДllOl'О матсрнаJlа. За пределаМII ЭТОl'О материаJIа реЗУJJьтат 
ТaJ\ОЙ Оllсрацrtll, вообще говоря, может ока:\аться и ошибочным, В част
IIOCTII. не вполне ПОДЧIIНЯЮТСII данным JlраВlIJlам имена собственные: 
i\ЮI НlIX характерны несколько особые закономерности. К сожаленИlО, 
;)TII закономерности связаны с рнДом неформальных характеристик слова, 
а именно: 1) I1ринадлежност!. слова к определенной группе имен соб
ственных - к числу топонимов, фамилий Или личных имен (прочие 
группы И~lен собственных мы здесь не рассматриваем); 2) для топони
мов - территориальная принаДJIежность соответствующего географи
'IecKoro объекта; З) для фамилий и личных имен - их происхождение 
(нз того илп иного языка), а также пол их носителя. Если допустить, 
что о любом слове все эти сведения известны, то закономерности распре
де.'Iения имен собственных по типам склонения можно (с некоторыми 
упрощениямн) описать так. 

Фа.IIUllии и lIичные и.иеНа 

1, Русские фамилии на ов, ёв, ев, ин, ын (мужские) иова, ёва, ем, 
IIна, ына (женские) относятся к притяжательному типу склонения, 
наuример: Попов, КОРOJlёв, Ни1>ити1l, Горева, Идьина, Птицына. Рус-

99 В обычном зиачении; /l/оди как название буквы д - нулевого типа 
склоиения. 

100 Орф. (в отличие от АО) допускает для этого слова такте 1 субстантив
ный тяп склонения: .манси, .мансеЙ. 
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СКIIС фаМIIJlИllна ЫХ, их относнтсн )( НУJlСIIОМУ ТIIНУ склонення, например: 
Кручёных, Чере,ш/'/;~х, 

2, Фамилии и личные нмена (мужские 11 женскне, любого ПРUIIСХОЖ
дения) на гласную, кроме а, ,'/" а также фраНЦУЗСЮ1е фаМИЛНII и имена 
па а, .я относятся к нулевому типу склонения, например: ЧаО'lавадае, 
Верди, Дурнов6, Шевчею.о, Генри, Серго, 1I,f,4pu, БеатрЙ.tе; Дюма, 
Гамарра, Ниl>О.лд 101, 

3, Женские фамИJIИИ на согласную ИJIИ ь и женскис имена на со
гласную относятся к нулевому тнпу склонения, например: (Вера) :За
сулич, (Сара) Бернар, госпожа де Сталь 102; Ирен, Лилиан, Эдит, 11з 
жеНСRИХ имеи на ь библейские имена (наиболее известные И3 них -
Агарь, Рахиль, Руфь, Сула.иифь, Эсфирь, Юдифь), а также Люб6вь, 
Адель, Жu.аель относятся ко II субстантивному тнпу СКJlOнения; прочие 
имена (например, Люсиль, Нинель, Сесиль, Аiiгюль, Гювель) колеБJIЮТСЯ 
между нулевым и II субстантивным типами склонения, причем преобда
дает нулевой тип (в особенностн в разговорной речи), 

4, Фамилии и личные имена, не подпадающие ни под один И3 пред
шествующих ПУIlКТОВ, подчиняются общим правилам, даиным ВЪШIе, 
Примеры: Гоголь, БаЛЬ8аl> , ЧаI1ЛUl~, Вертигора, ГлиНh'а, Л6рnа, Нан6ва, 
Пётр, Ян, Лупа, Мария, Пет,'/, - 1 субстантивный тип склонения; 
Трубецl>ОЙ, Х6.мСl>иа - аДЪСКТИВllыii; J'!jлиа, Веnуа - нулевой, 

Следует заметить, одпако, что общая тенденция Т( lIеllзменяемости 
захватывает также часть иностранных фамилий (реже имен) на а, я; 
например, фамилии BYPl>UJt, Зliл"а, Лаmтуада, Нnру.ltа, о.я,~IU, Страда 
и т, П, могут Rолебаться между 1 субстантивным и НУJlевым типами 
склонения, в частности, в гааетпой пра~тикс, ('УказаНIIЯ BIoIJ), в атом 
отношении непоследователыl,)) Характерно, что фамилии :~TOГO типа, 
впервые попадающие на газстную пuлосу, чаще трактуютсн как неизме

няемыс, чем тс, которые УЖt· 110ЛУ'IИЛИ И:1ВССТНОСТl" 

TOn()/lUMbl 

1, ТU1!ОНИМЫ СССР, ПОJIЬШИ, ЧеХОСJluвакии, Бош'арии и Юl'ослаюlИ 
11<1 оио, ёво, р-оо (с удареяием не на последнем слоге) и на ина, ыltО (с У1!;а
РСlшем lIе на предпоследнем слоге) относятся пu литсратурной нормс 
к притшкаТСJIЬНОМУ тнпу СКJlOнения, например: Иuliново, Вирюлёва, 
Сараево, ЧенсmОХОIIО, В6лдUItО, Любmuu;, Голицыно, Однако в совреМСII
ной рааГОВОРIJUЙ ре'IИ ТОIIОНИМЫ :~той "РУIIНЫ обнаруживают явную TCII
;\енцию к lIеиаменяемости; ер" например: живет u HljHIfeao (под Ji!jll
цево), едет ив Лю6лиnо, lLоды�8жае,111 Ii Лю6линu, Такис обороты широко 
проникают 11 в ПНСl>менпую PlJ'Ib, в особенности газетную, 

Топопимы той же теРРИТОРИII на С()ГJlасную~1 но относятс}! к нуле
вому ТИПУ СКJIOIIСНИЯ, lIапримср: 1'llе,то, Г/,,;оItО, lГо.маРII/) , ]>6(11/.0 103, 

101 ИСК,IЮ'lСJlltс СUtТЮJJIНЮТ JIMI\IIa 1/,((.,(.1;, Ilemp'; 11 УМt'IIЫIIII'j'СЛЬНU-Jlа
скаТСЛЫIЫС IIа h'';, наllРJlмер, 1JаСtlЛЫ";, 1Il {1./UI";, ФаМIIJIИlf на Ith'O, например 
ШеС1Iен"о, воuбще I'ОIlО)1Н, l\Ullуеl(ают J субстантивный ТИI1' СЮIОllения (lIрИ 
:~TOM фамиляи lIа еЩ,а IШJl(·блются .\lеЖI\У еРl'ДIIИМ и ЖСНСЮIМ морф, родами: 
р, [Певчеllh'n 11 lUеffЧСltlщ; )~, 11l('G II/?ltn1! и ш ('(IЧСIt "е; В, Н]е6"еlU;О, [Уеичеlll>а 11 
IUеlJчеn"у; Т, Шеu'tеn"о.м и Ulевцен"оit) , 01!;ШIКО ДЛЯ cOBpeMeHHOI'o Jlитератур-
1101'0 Я:Jына, в СООТВlJТС'ГВИИ С общей теНДСlщией н расширению KpYI'3 неизме
JlНСМЫХ слон, нормой :JДecь явно СJlедует IIризиать (вопреки Бы.1,) НУJlевой 
ТИII СКJJонения, Склонение показанного адеСI, типа может быть использовано 
11 настоящее время только для стилистических це.'IеЙ (создание украинского 
или белорусского колорита); в прочих случаях оно воспринимается как 
устаревшее, 

102 Таким обра:JОМ, одна и та же фамИJLИН данного типа, нанример 3а
СУЛ/l't, является изменясмой, еСJIИ ,она "ринаl\лежит мужчине, и неиаМ('}Jяемой, 
если она IIрипаДJIСЖИТ жснщинс, 
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2. 'fUIН1Н1ШЫ РСФСР (I\Р(Щ(' l~al't'rтallt'l\(lii АССI'), [;сеР, УССР 
п :\lu.l~aBeRoii ССР на и отноrятсн " 1 субстаllТIIВIIО)IУ ТIIIIУ CK.101l1'11II1I, 
например: Ессенту"и, Жигу.и;', Понырli, ТетЮИI11, Барановичи, ."fbl
тuщи, Xti.IIII'U, черустu. Иеключение еостаВ:Iяет ряд Т(ЧIOНИМОВ несла
вяпскOl'О ПРОIlСХОilщеllПЯ, в '1аеТНОСТII, все на .'/,рви, сааРll, 1I01ilJ, .aa:l'1IНl, 
например Суо.'/,рви, Й.мnи.аахти; наиболее важные 113 прочих - Сочи, 
Саnll (В не.'штературноЙ речп оба ЭТII топонима JlClменю'мы). Аii-Петрu, 
.7aObl/llHiilleu, Рени, Сiiл.IlU, Ttih'('U, J'ccypti, 

3. Топонимы античного (pJl.\!C"UH·peQeCKOl·O) ~lI!pa lIа I':lасную, 1/, 
1>, г 11.'111 х+безудаРllое и ОТllUсятсн h 1 субстаПТIIВНОЫУ ТПIIУ 1''''10111'111111, 
IШllрlНlер: По.нnеll, П.~аm еи, lJeim, Ф~(·,·а.~ОНЙh·IJ (таюю) совреМeJlПОl' 
Jlа:шанне этого города - Ca.~6Htih·II). I\РО)16 того, I{ 1 субетаНТIIВIIОМУ 
типу СЮlOнения отноеятся ТОПОНПМЫ: ,·11lIlалrlIfU, J'1I.If(I.H/II, Пuренеи; 
Гавпll; Миссо.аУнги, Cyua.1h·lt. 

4. Топонимы па Г:lасную (кроме Т()IIОНlШОВ на П, n, на бе<Jударное ы, 
на Ch'oe 11 тех, которые lIодшцают НО;!; HYlIK!],! 1-3) аа преi\е:IаМII терри
ТОрIIП, YKaaalllloii в JlУIlКТl' 2, относятся к I1Y:leBoMY ТIП!У склонеНIIЯ, 
наIlРIIМСР: Кале, ;](II,o/lci/If' .. '/111'.1.'/1/(', Pri,.IiI'[I", А xa.lIl'.ixr , Н,5иIUЦР., 
ТрО.н,·ё. Haea('I/h'll, хе.tЫ'Ullh·U. ('{).II({.~II, С!lчj.\(и, не.Ш'Р'J. Tallmu, Лонго, 
Бордо. Cah-Jlарllllо, Ь'1J.1u,ш/нджrlро, Tlipmy, БуаОГ/Н/;I, Jlapb/, Гу:) , 
НIi}(·ю. Кроме ТОГО, к ИУ:lевому ТНIIУ СК:lонеНIIЯ ОТНОСЯТСII французсюlC 
ТОПОНШIЫ на О, .Ч (кроме Юl'гi), наllр!шер Баh'h:ар6, 11 финские, каре.1Ь
суше 11 эс.ТОНСКI!е ТОПОНПМhI H<i .'/" наll!>П.\lе!> А?lmu/(/ .. /().~.ч, LJJiрmrllЛ.'!, 
()/Il('II.'/,. 

5. ТОПОН!IМЫ, lIе IIОДllа;щющпе НlI IIO~ UДШI на преДlllе('ТВУЮЩI1Х 
IIУIIКТОВ, ПОДЧШlЯются общпм IIpaBII:labl, данным выше. JlрплICРЫ: Нйеfl, 
,1Yllaii, Ира/{, Аlар"ель, Лома, .. lltliapa, Ал.llО-АmЙ, Нйцца, НUЛllЙ, 
11lвеlР/Л, Бо.t6нь.ч., l'ородЙII{(' . .9(l/lор6ЖьР, lIuOep.ul/{Obl, Tyii.llaa';l, Ct/.lIbl, 
Фu.tIlll lIli/{bl , Ag;lillbl, АЛЫ1Ы - 1 субетаНТIШllыii TlIIl ск.:lOllен/!я; Or;I" 
На.1аIlЬ, Сu6йрь, .'l6eamb, НРР'lь - 11 субстаllТlIвнЫii; l'u/Jl,h'uii, леll/(,/t-· 
,',;n.'/" Полог6е - адъеКТlшныii 1114; [[1,iльт('({.lIап, Са.итредuа, ]fuh'apl/"1!rl, 
л 6JlCе , Бодаiiбо, '/еро, ВеШlnllУ, ,Y.uIII-J'дЭ - HY:IeBoii. 

Отметш!, что, как 11 фаМИ:ШII (см. НЫIIIС). нее.1аВЯlIскпе топонимы Шl 
((, .'1 иногда могут ЮlJlебаться MeiKAY 1 субстаl1ТIIВIIЫ~! 11 "Y:II'BbIM тинами 
СК.10IlеШIЯ. Этими колебания.\1II оБЫJСННt'ТСЯ, в чаСТIЮСТII, непоследова
тельносТl. ука:)аниii БЫ:I.: так, ''>Ы:l. даст как I1еИClмеIНlемыt·, например, 
lfенъ.'/,рр6.'!, РЙ.щ-!l.1lI/tU/((/, Р.ч 1/11 11 f/ , С "l'nlаи([.1Г/, (.'blJppa-J{I'r:аGIl. Имена 
llарицате:lьные, не ВХUДЯЩIlt' в l1еХОДIIЫН матеРIШ:I, 11 JI(ща8Jlllющем БОJII,
ШlIнстве случаев точно I10l\ЧIШЯЮТСН оБЩI!М IIраВИ:lам о ТИIIС склонсния. 
Из возможных ОТКЛОllениii c.leJIyeT укааать IIMeHa Iшрицате.1ыlеe ИНО
CTpaHHoro проиехождения на 1', и, о: все он!{ относяте}! к нулевому типу 

СК.l0неНlIЯ (хотя бы это 11 противоречило общим IIравилам, данным выше); 
I10ЭТОМУ часТI. таких слов, например .\(едье (админиетраТlIвная единица 
в Венгрии), .lIaNlu (афрпкаllское Н.1емя), i'jH/:Ulli (серы" MeABI'Дf.), ({y!Jr;.~o 
(11Il~('iicKoe ce:leJIIII'), с форма.1ЫlOii точки :lРРIШЯ, OTK.10IIHeTCII от IIIНlВИ:f. 

l'ОJJJ]чес.тпеllное Р1:lсвре;\I:'JlеВllе 11\11:'11 но TIIIIHM С((JlOlleIIИН 
1I01\8за1l0 н IIРIIНОДИМОI"'[ Hlla~e 'ТаБJIIJl~е. 13 тнБЛ"lIце учтен rpa\l

матйчеСIШЙ разрл;( слови, а ;plН существительных Т81>,1\е мор

ФОJlогнчеСIШЙ род. ОТJlОСlIтелы[{/ ::IннчеНIIЛ rnРllфТОll 11 СI,обо(, 
ем. § б.2, "ун"т -". 

103 Бы.Т!. даст некоторые 11:) таюrх топО/шмов ЮН{ изменяе~lые, например 
,\[o.looe'Lllo, Дубр6':I! о; однако "тв РClmМ('IЩIЩНИ, 1IО-ВИДИМОМУ, еJlСДУСТ ОТ
nepflIYTb. 

11,4 OT.\Ir.TII~I, 0;\11111,(" '1"1'0 ДЖ{//l!;iiЙ. J/nIlO/I, C/III,blii, //,/рn.гlSl., Ни-
I ('убстаНТII HIIOI'" 1'(1)111 l' (;:IOI!PJJlI 11. 

8 - 67/2 
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l\омментарии 

. § 6.29. Различительный признаli !!ТИП снлонеНIIЮ) заменяет 
собой сразу несколыio разных де:lенпii, встречаЮЩIlХСЯ в суще
ствующих описаниях, в чаСТНОСТII, делеНIIе существительных на 

пзменяемые II неизменяемые, на собственно с~'щеСТВIIте."1ьные II 
'}'81, на::Jываемью субстаНТllIIlIРОI\НННЫ!' ПрН,'lагаТ!','1ьные, де.'1еlШС 
собственно СУЩССТВIIТС:lЬНЫ.\ IIН ТРiЩIЩIIОIШЬН' 1, 11 Il 111 ('I,:JOШ'
ния, деление ПРlI.1lнгате:1 bBhJX нн ОVЫ'lНыii 11 JI PIITml,HTP:1 bHblii 
типы. Это МОЖНО ВlIдеТl, ll;J тнб:IIIЦЫ н * O.:.!~. 

с.'lедует особо OCTaHOBIIThCH нн ВОlIросе о ТРНДIlЦllОННЫХ 1, II 
и 111 СIшонеНIIЯХ. Для 1'РН1\11I\1l0НIюii t'IIП!'МЫ на трех о;;rонениii 
xapaliTepHo объ!'динеюн' 'ПIIIОВ ,ювоd н 'чjвсmвu (ем. таО.'llЩУ 
в § 6.28) в одно СIшонеНll!' п IIJЮТIIIJОJlОС:ГНВЛ!'НlI!' НХ вмссн' TIIIIY 
ruipma (сама нумернция Cli,'IOH!'Hl!ii в рааных рнботах ра:ШIIЧНН). 
В качестве обосноваНIIЯ обычно УliН::Jывают, что ТIШЫ завод п 
чувство раЗJllIчаются ЛIIШЬ в неМНоГIIХ формах; ПрII этом мн. ЧНС;Ю 
часто вообще не учитывается - на том основаНlШ, что ПОЧТII 
любое Оliончание мн. ЧИС:lа ~101l,!'T ВСТР!'ТIIТЬСЯ У С.'юва .'1юбого 
рода. Рассмотрнм несI,олыio подробнее вопрос о ст!'пенп раЗШI
чия между тремя морф. родаМlI в пределах 1 субстаНТIIВНОГО 
склонения (ТIIПЫ завод, ч,ljвсmво, h'apma). 3а меру раЗ,'1I1ЧIIЯ Meп.;д~' 
двумя морф. родами естественно Прl1НЯТЬ ЧИС.'10 гра~1МаТllчеСIШХ 
форм, в liOTOpblX ТlIПlIЧНЫ!' (т. е. снмые распространенны!') ОIЩН
чаНIIЯ этих морф. родов не СОВПНДнют. ЕС.'1II ограНllЧИТЬСЯ ш!'стью 
«OCHOBHblM/J) пндеil'НМII l'i~. Чl1С.'lа. ~ll'PbI Р<lа:IIIЧl1Н OI,ааЫIIНЮТСf[ 

'l'ЮШМll: 

МУil.;.!а,!'и. - :J (11. !'д., Р. ед .. д. рд .. В. рд., Т. ед.) 
сред. /п.;ен. - 5 (те п,е ФОРМЫ) 
муя·;.jсред. -:2 (П. ед., В. ед.). 

THlilIM обра::JОМ, даже при атом, наиБО:lее «(I\ЫГОДНОМ» ДJIН 
траДIIЦIIОННОГО деленпя, подсчете пос,тrеднее раЗ.'1IIЧIШ Оliазынаетс я 

ВПОJIНе сопоставпмым с первыми двумя. Одню,о lIСliлючеНII!' 
мн. ЧИСJJ8 нельзя считать оправданным. В PYCCI,OM яаыке деii
ствительио можно наНТll таКI1е ряды еЛОllОфОРМ, lia", ннпрпм('р: 
И. мн. - НОНlI, 8liШНII, колени; дома, .'tecmd; стулья, перья; 
Р. ми. - С11lол6в, облаков; корней, ноздрей, морей; со.lдат, стен, 
.~teC1/l. Тем не м!'не!', н!'емотря на К8iI,УЩУЮСЯ ~·беДllте.ТIЬНОСТЬ 
таКIIХ пр"мероТl, отсюда ('Щ!' ие t'лсдует, что ра::JJШЧIШ морф. ро
ДОIl 1\0 МИ. ЧIlеле 11 COllpl'lIl!'HHOM яаЫI,!' уя,е стерты. Дело н том, 
что I1 подобных рядах Сlll!'шаны я IIЛ!'НlIЯ 'j'IIПIlчные II редкие. В 1\0-
"аанте.1IЬСТВО ПРllВ('Дl'l\[ СЛ!'ДУЮЩlIе етатистичееюre данные (по "1'". 
вятому 11 1,l1ше IICXOAHO~I~' материаду): 1) 97,3% существитель
ных мужского морф. рода 1 субстан'l'ИВНОГО склонения имеют 
в И. мн. условное окончание -ы, аР. мн. условное окончание -ов пли 
(ири УСJюнноii основе на ' или шипящую) -ej; 2) 98,9% существи
тельных женского морф. рода 1 субстантивного СЮIонения имеют 

8* 
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в И. мн. yCJIOBHUe окончание -ы' а в Р. мн. нулевое условное 
uкончание; :)) 96,4% существительных среднего морф. рода имеют 
в И. мн. условное окончание -а, а в Р. мн. HYJIeBoe условное 
окончание. Эти данные ясно ПОl-\азывают, что морфологическая 
связь между формами ед. и мн. чисел все еще вполне устой
чива 105. Таким образом, при оценне меры различия меnщу морф. 
родами следует учитывать также формы И. мн. И Р. мн.; от этого 
nOHTpacT меа-;ду мерами различия заметно сгланшвается 106: 

Mya,.iil..:eH. - () (то а;е, что выше, -ГР. мн.) 
СРСД./n.;ен. - (j (то j-he, что выше, -;-и. мн.) 
муа,./сред. - 4 (И. ед., В. ед., И. мн., Р. мн.). 

Из приведенных фактов следует, что выделение традиционных 
трех склонений лишено для современного язына единого логиче
ского основаНlIЯ; оно является в конечном счете переj-hИТКОМ 

деления имен по основообразующим элементам (*-0-, *-а-, *-i-), 
оправданным только для общеиндоевропейского. Последова
тельность требует, чтобы слова, относимые н тради.ционным 1 11 

11 склонениям (типы зав6д, чувство, карта) либо были разбиты 
на три СКJIонения (по морф. родам) 107, либо считаЛИСI. единым 
(<<главным субстантивным») склонением, противопоставленным вто
ростепенному субстантивному склонению (тип теnь) 108; разде
ление типов завод, ч,увrmво, карта именно на два склонения ока
зывается недостаточным, eCJIlI признак «морфологический род» 
не используется, и ИЗЛllШНИМ, если он используется. ИЗ двух 
указанных решений в настоящеii работе принято второе, nocKo.'lbKY 

10. Мы CUI':l<IClIbl, Т,ШI]М uбрааt.Ш, н этом IJuпросе С А. Н. lIсаченко 
(1\. В. и: С а ч t' П К о. Грамматпческпii строН русско\'О Л;Jыка n еОllостаВ,lС
нии с словаЦКJ1М. МорфО:!ОГIIЛ, Ч. 1. БраТIIС:lава, '1954, стр. 150) 11 не СOl'дасны, 
JI чаСТНОСТII, С Н. Н. СIIДОРОВЬШ (Р. И. А в а н t' е () в \( В. Н. С I! Д О рОВ. 
()чеРI{ граммаТIIКН pYCCKoru ШIТt'j)атурноl'l) языка, ч. 1. ФОИI'ТIIка 11 морфоло
\'НЛ. М., 1945, стр. J J2), С'ПlтаЮЩIIМ, 'ITO окончаПIIЯ ШI. ЧПСJlа «1I0ЧТII не свя
аю[ы с теми, которым" ОIlррде.'[I!t'ТСН деленпе СУЩССТВII'Н'''ЬИЫХ в ('д. ЧIIС,:Iе». 

Относительно МОРфОJlогпчеСIШХ свлзеii меilЩУ ра:ШЫМIl ЧIIСJlа~1II одного сущс
СТВНТСЛЬНOl'о С-М. такжс: Н. J а k о Ь s о п. TllI~ relalio!\><lIip hel\yeell gellitiYc 
юнl p!llra! in Ille (!сс!епsiоп of IIH""ian nOIlIlS. (.Scalldo-~!ayica», У. 111, 1957. 

106 Если принять IJ расчет llаЛllчие у чаСТII С.10/l мужского морф. рода 
uсобwх словоформ ДJIЯ Р 2СД' 11 112ед., этот контраст СГJlадитсл сще сильнее: 
муне/жен. - 8, c-peД./iКell. - 7, муж./сред. - 6. Здесь, однако, може1 быть 
ИI.ЩИИIIУТО 1I0:lраженlICо' о том, что КOJшчествеюНl JlРt'оБJlадают еущеСТВИТ('.1JЬ-
111>10 М:VЖС1ШГО морф. РОl\а, у "оторых Р 3-~ Р. 11 112 П. 

]О7 Тю;ова Н;IIН;СIIФlIкаl\IIН С. N. \\арцL'ВСКОГО, IIЬЩt'ШJЮЩI'I'О С:IРДУЮЩIII~ 
'1'111[1>[ С[,J[ОIlI'III[Л: 1) lLoxвll.~(I, <·ро.щi.-!fl, 2) mОРЖfСlIlllй, ::1) 1//01101', фонарь, 
4) /lЩIII, (S. К а г с е \' " k i. Sllf la SI.fllCLlll·C tlll "tlЪ"lalll.if ГII""L'. (.Cltari:::tcria 
U"iJo!lllo ]\[atl\():,io qtlilll\llаgеш\гiо ... oblata». P['agllc, 193:.!, стр. 65-73). 

10~ Та[юва КJШССllфllкаЦIIЛ Н. А. 1.}ОГОРОДИЦКОI'О (В. А. 1.) о г о р 0;\ JI ц
[( 11 N. ОБЩIIЙ нурс русской граммаТИКII. М., 1935, СТр. 117). По существу 
такова же IшаССИфllJ(ацнн Р. О. Якобсона (Р. О. н \( о б с 011. Морфологи
'H'CIO[(1 lIаБJllОДОlll1Н lIа!\ С,IНUНII(:I\IШ СКJlОIIСШ[РМ. Соста!! jlУСС[ШХ падежных 
ФОIНI. 1<'\ I!lOI'ic'lIl c-оIJI,гi \)\1\ i()lJS 1 О \ 1\(' 1 У -111 1111 ('1'l\al.iol)al cOHgl'C"''' о[ ~lavicist:;~. 
'S-(;I'<!н'пllацо, 1!l58): С.нова lиJ'lЬ, ,t-{}ЩIIU(" а тнюкс i'.'UIlU, ti';i'.1iщ, ОТlICССIIЫ :lДeCb 
1\ ('lIuБО'[I[()ii IНI}H\J\IIl'MC Щ(ЩСI\ОГ() ТlIна·> ((,''''1>. I:\). 
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нет смысла дублировать СЛОвом «склонение» уа.е введенный ра
нее признак «морфологический род». :Кроме того, при этом ре
шении в систему без всяких дополнительных усилий уклады
ваются изолированно стоящие слова на жя и слово путь (см. таб
лицу н § 6. 28). 

Ра'J.11РlltlnеЛЫlы,zt 11!}J'IblJJUU' 

('Н('('/luuu)nрщ-н,ые yc.~ooпыe OIh)h"a-н,llm> 

§ б. :Ю. I {,Н.: HJ3CTBytJT из § U. 27, !\НЖДОМУ тину СЮЮШJIШН, 
ЩJоме н НОl\ШJlJ,НОГО, COOTJ{eTCTJJyeT cBoii l\JШСС СТННДнртных ЭТНJlOН
ных ннборов. В тех случаях, когдн тнкой Юlасс содержит БОJlее 
одного ннбора, при описании данного КJracca (§ 6. 27) для этих 
набороп Уl\азано правило распределения. Это правило может 
опираться на следующие сведения о парадигме, относящейся 

к рассматриваемому типу Склонения: 1) грамматический разряд; 
2) последняя буква условной основы (у словоформы, соответствую
щей той клетке рабочего эталона, где между стандартными на
борами данного класса имеются различия); 3) условное ударение 
словоформы, соответствующей такой клетке. 

Пусть имеется некоторая парадигма А (не аномального типа 
склонения), а в ней некоторая первичная словоформа Р. Возьмем 
обобщенную запись стандартных наборов класса, одноименного 
с типом склонения парадигмы А. Найдем в этой записи I<летку, 
соответствующую словоформе Р. Эта клетка содержит либо одно 
YCJIOBHOe окончание 109, либо нескольно условных Ol{()нчаний, 
относящихся соответственно н разным стандартным наборам 
данного класса. Возьмем в первом случае единствеННJе стоящее 
н клетке условное окончание, но втором - условное Оlюнчание 

того набора, которого требует, в соответстнии с пранилом распре
деления наборов данного класса, парадигма А или словоформа Р. 
НаЗ0вем взятое YCJIOBHOe окончнние с т а н Д а р т н ы м ТJ;ЛН 
словоформы Р, а всякое другое услонное окончание - н о с т а 11-
Д а р т н ы м для нее. 

Таким образом, НСякая первичная СJIопоформа парндигмы не 
нномального типа склонения имеет либо стандартное для себя, 
либо нестандартное для себя услонное окончание. Про нсякую 
первичную словоформу парадигмы аномального типа склонения 
УСЛОJJИМСЯ считать, что она имеет нестандартное для себя УСЛОВ
ное ОI{ончание. (В дальнейшем мы будем ОПУСJ(ать н таl\ИХ форму
лиршшах уточнение «для себю).) Примеры: словоформы стОЛl~, 
столов, вёдра, вёдер, степью, серую, его, /uiжu имеют стнндартные 
условные окончания; словоформы дожа, волос, Jiблоnu, облаn6в, 
тысячью, её, нас, авух, двуж.ft имеют нестандартные уСЛОRRые ОКОН-

,,,Н 1"al\ 0)\110 YCJI ОJlJl О,) Оl(ОIl'НШИ() IHJJ:(:MaTlIHBuoTCII 'l'UiOlШ :НIIIИСЬ -uj 
(_·ujy) И:1I1 -ej ('l!j!J), ОТРН,ЮllOЩШI IIШII1'IИ() lJаРl1а1l'1'ОВ у с.uмого yCJIOВlIlH'O ОiЮI1-
'НlНИil. 
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чания. Заметим, что СJIOlIофuрма парадигмы А мuжет иметь нестан
дартное условное ОI{ончание даже и в том случае, если собствен
ный набор условных окончаний парадигмы А сuвместим с неко
торым стандартным эталонным набором. Так, например, слово
форма Р. мн. mёmей имеет нестандартное услоnное окончание -ej 
(длн парадигмы жснскuгu морф. рода 1 субстантивного СI{JIOНСНИН 
а'l'О YCJIOBIIOC отюнчанис можст быт!. С'I'1шrщртным, TOJlbl{O 1'('..1111 

lIa JЮI'О надаст уеJIОВIJ(Ю УД1tроние). 
Нищо lJРИВОДЯ'I'СН вео HeC'J'all)\ap'J'IJblO У('.JIОIIШdО ОI\ОIl'IiIШIЯ, 

НСl'речаIOЩI[('СН в РУСClШХ именных 1111 pa/\II/'Max, (~ УТ{Н:lаШIРМ 

:1'f1tJIUHHblX ]'рамма'I'И'JееюfX :ш1t'lсниii "'ОХ е.IIOВОФОРМ, ]'N~ 01111 
высту л1tЮ'I·. ОДИНaIюпые нсста IIда РТIIые УСJЮllllые ОКОI!'ШIIИН, 
выс.тупающиu 11 рааных на/\CiШIХ юш в разных числах, :шнумеро
]шны разными номсрами. Два раапых ностаНД1tртных yCJIOlIlIblX 
U]{UЮJания, JIЫСТУПaIОЩИХ в одном И том жо падеже и ЧИСJIO, НО 

В разных морф. родах, могут быть запумерованы одним номором, 
ссли У них схоДсн характер отклонения от стандарта. Для каждого 
нестандартного услонногu окончания УIшзывается, в I\аких пара

дигмах оно предстаВJfено. В таких УI<азаниях могут быть исполь
зованы следующие сведении о парадигме: 1) действительный вид 
исходной словоформы; 2) тип СКJlонения; 3) морфологичеСIШЙ юшсс; 
4) согласовательный КJJacc (только для существительных на uще). 

JI(m IIUtUO(f,P "~и,,u, !/",/HНlltbl(' о"он.чftltlt1t. 'Ц} ('i) (; t/tfl.ll.I,"UUbl" 

(1 1/,А,,·ниы.х: lUJ.j}(li)/I.1JlU/X 

н парадигмах н е а II о м а J! Т. J[ ых ТИllOl! СI{JfOlНШИН нстре
чаются следующие неС'J'андартныс условные окончания 110 

1 11 II субстаllТlIIlIIЫС тиuы еJ{;IОIIСJlШI 11I 

А. I1ILUб().II'I' /НlСlt/Ю('fIl/JUIIСII/tЫс IIccmlllu)(/{lffll/,/,/(· 

!JC.l()(f/tble ()li(}/~Ч(lIНtЯ 

1. УСJЮJJНIН~ OI\OIl'I<II1I1lJ И. MII., аНИМСТJJОНННIIU() И:I 1\[JYI'ul'o мuрфО;IШ'И
'ЮСКUl'U родн: н муж. и жен. морф. роднх -п (нмест!) CTHII!\HPTHOI'O -1.1), в сред. 
морф. роде -ы (вместо стнвднртного -а). 

Нестандартное УСJIOНIЮС окончание И. ми. -а НР()ДСТННJI()JЮ Н СJЮДУЮЩЦХ 
СJlонах м у ж с к о г о морфологического рода: 

1) во всех СJlовах, имеющих н УСJlОНIIОЙ ОСIIОН() череДUJJнние f:J!*i (см. § 6. 32, 
'н~ре!\ОllaIlИе М 12), ННlIример: стул., друг, IlЧ}РUII- 11. ЮI. стулья, apy.1b:l, 
шуры!; 

2) но В(;()Х l:JЮIНIХ, ИМf'ЮЩI1Х JJ Y('JIOJJIH,ii "('НОВ\) череДI'НШIИ() Oll:::r./allt 
J1JШ :I:I>/'am (см. § б. :i2, '1\\j>е:\OIЩНIIfI Лё 14 н 15), ШШРllмер: гусi!I/О/i, вол.
ЧОnОТ;, чеРПtёltО/i- -~ И. M(I. гус.'inUI, r10,lчii,пu, чеl}fnеll~{l'n(/; 

110 РазделеН\1() J1еСТaIЩНIУI'IIЫХ УСJlОВНЫХ ШЮllчаllИЙ на l'РУIШЫ, а таЮIШ 
описательные характеристики ОТДСо1IЬНЫХ услонных OIюнчаНIIЙ (например, 
~заимствованное из другого морфологического рО1\а» и т. п.) даны только для 
наглядности и с формальной ТОЧЮI ареннл :lIНl'Iепия IШ Ilмею1'. 

111 Нестандартно() УС.lIонное ,окончание J\"~ 7 пр()дстаВJlеJlО, IIОМИМО СJlОН 
1 субстантивного скдонения, также н слuне 1 местоименного склонения сей. 



ГАава б. Классифunация и-менных nарадиг-м_ 

~) в C:IOBIIX гОС1l0дЙ1! и хоз..lиl! - и. ми. господа. хоз:iева; 
4) в СJlедующих C.'lOBiiX С односложной uсновой (все они неодушевлен

ные и относятся к схеме ударения с): 

z,к,еб (алаки) ход (расстояние 
хлев между осями) 
снег 

брРг (,\'стар,) 
лог 

рог 

стог 

луг 

гад (/ f) 

гла,~ 

в(),} (pIH)',) 
1;[1"11 

uti~Jl r~ 

БОIi 
то!; (IIl'И'ШЙ) 

до-м 

там 

корм 

то" (l\ое1') 
то/! ('10Yi\) и/) 
Н'С (о IIРОфI\Сс.. 

P(~'IH ) 
лес 

цвет 

Счёт (кроме 
нерен. анач.) 

борт 
сорт 

мех (ЖИВ()'I'НЫХ) 
цез: ип 
иерх (oGYIIH. 

ШalН,И. ЭI,И-

лажа) 

5) в следующих словах, имеющих неодносложную основу с начальным 
ударением (все они относятся к схеме ударения с): 

nогреб nро-мысел (разг.) патер 
.ястреб (//) вертел ветер (раз!'.) 
жёлоб IiОлоnол nойнтер 
n{моб u!о-мnил -мастер 
nороб I;уnил сеттер (IJ IIРО-
отруб тере-м фесс. речи) 
nрйстав .заr.ри-м Сliутер 
тетерев штурАIОН (f f) (u'ixmep (С'гар-
"узав Лlli'l-маl! (у Mo!Jfl- JНИЙ ("1'0))1111') 

жё Р"О(! I;OH) fiye /1 
БОРО/l ('la('TI. "/,д,',, (:111111; 11'1' II/.fir/i~f! 
/\ымохода) :IИ'IИlI) fiyrjiep 

острО8 (IЬЛ"ОIl mmY11P/' 
fitippJ "t!pen 1II;'lel' 
ОliрУ" uml;Yn "I1'le/1 
же-мчуг повар фельдшер 

пояс 
паспорт 
омут Ш) 
.лемех (ff лемех) 
ворох (f f) 
порах 
nотрох 
табель (ЖАТ ОН) (f /) 
штабель 
дюбель 
фЛliгРЛI. 

I:реuдель (НИ I'заl') 
пудель ({!) 
(lе"аель 
шеllт;ель 

ви"nель 
поезд I'левер договор (раЗI'. стапель 
невод нйвер нариан'I' 1. до- ште-мnель 

овод (/!) "ливер говор) 
провод флliJге/1 тенор 
холод ордер (I\Oliy,\\eIlT) траliтор (f f) 
город веер сектор и!) 
сторож леер доктор 
образ (111,01111) ';ЛUllliе/l l'утО/1 
подреа БУllliер торбас 
т6р-мо.1 (11 нрн- liШliер (HOPII.) 'IrJpec 
мом :11111'1,) шуле/I туес 

{)КО ро,. 1I0-ме f! голос 
nрОnус,. (/\OI;У- щj.мер (устар.) Ilри-муе (ра:н',) 

мент) шкйпер (//) т;орnус (:щ 111 11-1 11; 

отnус" клйпер IIОАП,) 
IIti/le1l",1 крейсер (//) I/'l/Jf/C 

Itиnnель 

дупель 
вексе.,IЬ 

штепсель 

l~йmель 
соболь (мех) 
тополь 
nепарь (f f) 
mOliaf!b и/) 
слесарь (/ /) 
IlIlcaflb 
JlIiгерь (11 IIРIlМОМ 

:11111 '1,) 
,;.:е рь 

.';,~opь H~ 

li) в слеl\УIOЩИХ словах, имеющих НСОI\1I0СJ/ОiЮIУЮ ОСШШУ со срединным 

удареllИем (все они относятси l{ схеме ударения с): директор, иuсnеnтор, 
uncmpYl>moP (//), "оnду"тор (чеJlfJlЮR), 1iOppel>mOP, nрожеюnор (1/), про
фессор, редактор (ра:II',), ?l'lIimJ'ЛI. (111)()1I(ll\allaTCJlI,); также nолуостnров; 

112 Отметим, что среди J1сре"ЧИСJlеННI>IХ CJIOB JI()Т окаllчивающихся па й 
ИJlИ Ц И только одно (сторож) оканчиваСТСJI на IIIИIIIIIПУЮ, '/'0,111>"0 I\BII. CJlOna 

(oem.,~p и npriMblCCA) СО/\ОРiШIТ БСГJIУIО I'Jlae"ylO. 



224 PljCC/'ioe 11.1/('111101' I·ЛI)(Ш//.i..I/I'//I'f/f/I· 

7) JJ С.1(('Jl,ующнх ('ЛОJJах, ШI<ЧОЩJlХ 1(('О;\1I0СЛОЖIIУЮ ОСНОВУ с IШIIРЧПЫМ 
удареНllем: схема Уl\аР('IIИН iJ - .11'.1/1:." (ваРl1ап'Г 1, ле.III'J:), ОUЩJ!liг, l'у/а1в, 
СОI>ОЛ (стенобитное орудие; вариант к СОIiОЛ) , COIiO.~ (ПТllца; устар. вариант 
к СОI>ОЛ); схема ударения С - 1>0I>UЛЬ, nерёд, постав; 

8) в следующих pluralia tantum: схема удареНllЯ а: "oре"Нья, лох,мотья, 
oп'bpдь.~, rmplj'lr..'l, хлrllll •. '1; с,хрма уJl,аР('IIПЯ 11 - (if.'П, .11'('(1, 17l11l1роха, mopm;I!. 

~ПМ('ЧПllllН 

njlI!lIP/\PIIIII.I(' СПНСIШ '1'0'1110 отрнщают пормаТtlJJIIЫ(1 Y"":1:1.I1II11 АО 
11 Орф. I! /\\,ЙС.ТВIlТС;!ЫЮСТII, Оi\ШШО, IJ современном Н3ЫIШ I'рНlIlЩЫ рас· 
;lростраНСIlIШ окончании -п, -." В 11. мн. муж. морф. рода но сто:н, ОI1Р\'
/l,еленны, причем болеl\ всего зто относится к нунктам 11-6. PaccMOTplHI 
вначале слоца, нриведенные в l1унктах 5 11 6. Этн слова можно разделиТЕ, 
на РЛi\ групп, КОТОРЫС В ра:шоii стеП<,НII еJlоеобпы (ШРПТЯГlifl!\"I"J.» новые 
елова. 

Прежде нсего, выде:IЯРТСН группа CJ!OIJ, у которых основы веех 
словоформ 113 содержат тю, пааынаемыр (ШОЛlIогласное соч<,таПlI(Ч) оро, 
О.М 114, I'ре IIJIII еле: 6ере,', 60ров (чает!, дымохода), ворох, голос, город, 
жё.~о6, нол06, ""IЛОliO .. ~, h'OpOO, OI;Oj>Oh', lIepell('.~, n6рох, стороJIC, тnejll'.l/. 
memPllea, Хllлод, черт. Уш. допускает Н. МII. на -й такж(' ОТ слов lI/iЛОI'. 
1;llpom (одежды), nОл.о,' (СJroвоформа вОЛО('I/ НРI1Зllаетея при этом рааго
Hoprroii); для :JапмствоваllНОГО слова nрило,' (церковная l\Инга) Уш. дает 
11. Ш!. только па -й; А. А, Шахматов 11; прнанает П. мн, на -а у слова 
1/1('.~I'I/; АО д:!я всех атпх слон допуска<'т тодько И. Мll, на -ы. Сюдп же 
ОТIIОСI/ТСЯ 1!<,.lIIтературная параi\lIгма с·lI. <'j\. l/epetI (вместо .1IIITepaTYP-
1101'0 Ilерёд). ПсреЧlIс.l<,}шые с:roва состан:IЯЮТ БО:IЫПlIllСТВО СР<'Jl,п тех 
('('('III)JICTaBO'lIIblx пача:lыroУi\аРIIЫХ (',,10В мужскоl'О морфО:IОГНЧРСКОI'О 
pO;lil (' HO:lll ог "аСПЫМII еочетаППЯМII, которые реаЛ'"IIО ун()трrб.'llllOТ(' 11 
1\0 ЧII. '!IIС:!,'. :,\'каЖNI ДРУГII<, способы обраС!оваНIIЯ МII. ЧIIС.1а от таlШХ 
C:IOII. (;,:lOва h'ОЛОс 11 I"I.ЩЗ (сан<,й) образуют Н. ми. на -м (l{олОI'Ь.'l, nо
.нiJI"Ч) , KOTOPblii II в ряде других с.lучаев выступает как clJoero рода :щ
~I('Шl И. ~{я. на -11; ср. также просторечное волОсь.'l. C.'IOBa волос н 6131'011 
(кабан) образуют И. ми. на -ы ПрII сх<,ме удареНIlЯ е. J'стойчивое 1I доста
точно УlIотреБПТI':IЫIO<' cTallДapTHOI' МН. 'шс..'IО с ударенпем по схем<, 11 

IШР('Т :111111" СОНСР.\! Н"ОО:!Ыllая грунпа С.тов: вороп, ворот (мехаШIЗМ), 
.l/йЛОnl, щОРО.1·; па OO;IP(' !н'Дкпх слов Та!,овы CO.~Oh·, вopo~, 1I0лоа (змея); 
110 i\aHHblM словарей, сюда же следует отнеСТП областные слова веред, 
жерех, 1101'0.1 (пОрос). Вее прочие С.10ва указанного строения (а IIМ<,ННО: 
liepel'l" <,олод, ,lt6рон, нерест, "Норов, сид.од, творог, хворост, шелест, 
il(ё.lOh·, а также поздние занмствования пеленг, херес) неупотребlпельны 
IJO ~Нl. числе. Такнм образом, для слов указанного строения И. МII, 
lIа -11 (и ехе~ш ударения с) предстаВ.'Iяет собои более <,стественный слово
lI:щеИ]Jтельныii образец, чем стандартный И. мн. на -ы (11 ехема ударе
IIlIft п). Отсюда вероятность окказионаJIЬНОГО образования Мll. чпс..lа по 
:)ТОМУ образцу от таких слов, как, например, гO.~oд, нерест. 

Да:lсе выде:IЯ<,ТСЯ ГРУПllа с.'!ов с ударной lIрпставкоii: догосор (ра:ll'.
варпаll'Г '( договиl'), з/ih"ро.It, Оfll НУIl , 6m1lYCl<, отруб, nогре6, 1Iодреа, lIоеад, 
11 1'11r1llпа , 1/ ривод, nр6.IIЫ('РЛ, nрОНУС!> (докумевт); еюда же 66раа ([[копа), 
"h"l'.II'" Орф. п АГ дают также И. мн. повода от Ilивод (в упряжи); АО да('т 
TO:lbl,O I/Olirlal>.q. Не,llIт<,ратурпымнпрпзнаютел ВСТРf1чающиеся в ра:1ГОПОР-

113 ~;I(a:lallHe OTIlOCIITP:Il,I/O основ веех словоформ нужно Д,lЯ того, чтобы 
()Т~l\ll!Тl, от C:IOB раСС~ШТР\lваемого строеНlIЯ c:loBa с беI'JIOii rJIa('.\loii Тllпа 
IIP/,I'I/, P,iNиpo/{. 

'н 110С.1Р IIIШIЯЩIlХ "Рll Н<l'Ш:Ir.tIO~1 у;\аРРIШП обычно ёло (J/(ёлоfi, щёJ!Оh"), 
(,\,:1 ударенил 1'.10 (.I/{·I>.IIJПII) , 

115 См.: «1Iз ТРУДОIJ А. Л. IIlахматова по с.ОПР!')I('IШОМУ РУСС.К(ЩУ Л:JЫ!,У 
(У'!('IIII(' () '!а('тн" [)("!II)'I. \1 .. I ();;2, стр. Hi2. 



Глава б. Классu,фиlШция именных парадигм ... 

пой речи словоформы И. МII. па -11 от слов r.6.зрасm, ОЬtгоппр, 11 рйгосор (prt:JJ". 
вариант 1\ lIpu?OIJ6p), а' таЮI,С IIрuфссеllонаJIИЗ~IЫ ТШIa nрииски, nри· 
вода, выхода; ср. также IIросторечное выбора. qПритягательная силю} 
данной группы слов относительно 'невелика. 

Среди прочих слов важнейшей является группа, состоящая из слов 
с двусложной исходной словоформой, оканчивающейся на небеглос ('. 
о или а + р, рь, Л или ль (с начальным ударением), п С:IOВ с Tpexc.10»aloii 
исходной С'10ВОфОРМОЙ, окапчнвающейсн па i>mop И.1И СсОР (со CPCi\lIIIIII>I.11 

ударснисм); с!(ща ЖС ОТIIOСЯТСН слова ветер (с беГJIЫМ (1) 11 JI'II/III('ЛI, 1\(;. 

J(олmКСIIИС со еДОllаМI1 YI\aaallHol'O стрuепия МОЖllO 11 рuдеТUВИТI, 1'<11" 

В условиях, когда носитель языка нс ЧУВСТIlУUТ себн uБН;НШIIЫМ I'UIIO
рить «(Литературно», т. С. в обиходной разговорной речи 11 в uсобеНIIОСТII 
в профессиональной речи, ВСЯКое таКое слово тяготеет r, СJIOI!ОН3МClШ
TeJIbHoMY образцу с И, мн. на -а, -я и схемой ударения с. Этоii тенденцпи 
разговорной и профессиональной речи противостоит консервативна}]: 
тенденция литературной речи, трсбующая стандартного склонсння (И. ШI. 
на -ы, -и и схема ударенин а). В связи с этим возшшает множеСТВl) 
колебаний (см., в частности, АГ, § 219), причсм вариант с И. шr. па -й, 
-.n IIриобретает ра~говорпую И.1И IJрофсссионаJlЬНУЮ окраску, <1 вариант 
с И. мн. на -ы, -и - Jlитсратурно-книжную окраску. (; APYl'uii стороны, 
происходит сстественнос раССJlоение С:IOВ данного ТlIпа на группы в а(!

висимости от сферы употребления. Во-первых, имеется ;НIaЧИТС:IЬJlан 
группа сдов ~книжного,) характсра, например: сириар, .11 ещnир , цероер, 
'nщер, рьщарь, кратер, фаw,тор, жупел, плевел, символ; СЮ,J;а жс отн()
сятея названия JIИЦ и предметов из жизнн других стршr 11.111 дРУГIIХ ЗJlОХ, 

например: 61иргер, гаNгстер, каiщ.аер, h'/jaKep, лидер, .~Iih'll/{Jfl, nасmО[) , 
претор, ритор, спикер, Фер.иер, кесар/" дЙ.мар, /;peiilj ''1) , flui.tep, iJli' 
шель. :)ти CJ[oBa в ра~говuрпuй рсчп не ]JCTpe'raIOTI:H II.'/Н BCTP'''HIIOTrH .111111[, 

[\раЙIIС pUAKO, в I\аЧССТI!С «ИIlОРОJ\Ш,IХ Te;I'); IIO:JTI).IIY 11111[ Ifl~ IIОII,ЦilIО'!' 
I! сфсру ДСЙСТI!ИН Ul\исаШIUii paarUBopHuii ТСНД()lщшr п C(JXP<lIIIIIOT CT;lIl

AapTIIuc СЮlонеlше. Другую ГРУШlУ состав:шют оБЩСУПUТРl!iiнте.1Ы[Ы() 
слова указанного строения, т. е. слова, достаточно частu IIстрсчающирсл 

как в рааговорной (или профессиона:rьной), так и в литературной рСЧII. 
Это в основном названия конкретных преДметов, наПрИ:-'IСр: веер, "б,mер, 
крейсер, 6рдер (документ), прожеJiтор, трактор, фмiJгер, хутор, ла
герь, яw,орь, верте.п., w,уnол, шОмnо.п., веi>сель, китель, т6nO.~b, флUгl'.ц" 
Ulтемnель, штепсель; названия людей (fJlaBHblM обра;!О~I по профессни), 
например: дирептор, доктор, иnсnептор, кондуктор, "учер,.Il.астер, 
п6вар, профессор, редаптор, теnор (певец), фе.tьдшер, щаjJер, UII>Ullep, 
шулер, егерь, nепарь, писарь, слесарь, тбi>арь, учuтмь; из с:roв С IШЬЩ 
значением отметим ветер, вечер, нб.иер, сектор. В pa:1roBoPHOII рсчи 
практически все слова этой группы склоняются (или хотя бы ~lOГYT CK1U
пяться) по образцу с И. мн. на -а, -я 117. В бо.1ьшинстве с:rучаев (в част
ности, во всех приведенных примерах) этот образеr~ СК:lOJlСНПЯ ПрИЗIШll 
также в качестве литературной нормы (часто наряду со стан;:\артньш СК10-
пепием). У слов с двумя вариантами литераТУрIIОЙ норш,! варнант с 11. Щf. 
на -ы, -и (например, крейсеры, трапторы, т6,;ари, ('леC!l[lIl, ШI>UnЧНо!) 
обычно характерен для речи людей, непосредственно нс связаю[(,JХ 
с соответствующим предметом или uрофессиеЙ. В MellЫlНIНCTBe с:rучаеll 
противопоставляются литературный И. мн. на -ы, -и 11 I1с;штераТУРШ,lii 
на -а, -я; таковы, например, слова I>ONCfflpYKfflOP, леmаор, peh'mOP, c1/liil-

116 Нелитературные СЛОВОфОРI>1Ы И. мн. на -6, -.ч, встрсчаются ТaJШ,С 
у слов 6ухга.атер, ефрейтор, дрягиль, nрбфиЛL, циРI>УЛЬ, строение KOT~PЫX 
лишь сходно С описанным здесь. 

117 Исключение составляют .'1ишь немногие сдова, в частностп: a1/Je.~, 
буйвол, дьАвол, идол, маршал, фаw,ел (слова на ,~ вообще ~Iеньше тяготеют 
к образцу с И. мн. на -а); жuтель, зритель, мститель (с суффпксо~r -mf:'.lb), 
щёголь; nахарь, сударь, ухарь; гбвор, сгбвор, табор. 
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пер, 1II/t,i1f('ЛЬ; ер. также литературное шофёры и lIелитературноо 1//0-

фера (которому соответствует ед. число шофер). llнрочем, некоторые из 
нормативных указаний АО, по-видимому, несколько отстают от совре
менного состояния языка; так, словоформы грифеля, вы.мnела, дже.м
пера, рупора, свитера, не признаваемые АО, практически представлены 
очень широко и едва ли должны считаться нелитературными. Часто 
словоформы И. мн. на -а, -я имеют более явную разговорную (или даже 
"росторечную) окраску, чем словоформы косвенных падежей мн. числа 
с флексиопным ударением; ср., например, lJempa, ~осnиталJf, nрендмА 
(11 нрямом :шачешlИ), ле/,арА (разговорная окраска) и ветров, госпита
леii, /;реnделей, леnарёй (нейтральная OKpaCI<a). В связи с этим длн не
скольких слов рассматриваемого строения АО дает в качестве нормы И. 
мн. на -ы, -и, но при этом схему ударения е 118; таковы слова nреnдель 
(в прямом значении), леnарь, соболь (животное), трюфель, фухтель, 
а также слово с трехсложной основой гбсnиталь. Сюда же мы считаем 
необходимым отнести слово ветер (см. § 4.2). Третью, весьма много
численную группу слов рассматриваемого отроения составляют слова, 

встречающиеся только в профессиональной речи (главным образом, на
звания механизмов и их частей или иных конкретных предметов), на
пример: аппер, nЛUЯl>ер, h'лиnер, 1>оллеnтор, nо.мnрессор, леер, редУ1>тор, 
Сl&репер, С1>руббер, стриnгер, теnдер, штуцер, бугель, виnnель, ariilMb, 
дюбель, ниппель, Pl/.мnель, стапель, тренаель , шеnl>ель. Насколько 
можно судить по имеющимся пеполным материалам, а также по непосред

ственным наблюдениям, в профессиональной речи господствующим образ
I~OM склонения для таких слов является образец сИ. мн. на -а, -А. Вопрос 
о том, существует ли вообще для склонения таких СJlОИ литературная 
норма 11 еслн да, то l\олжпа ли она совпадать с практикой профессио
IIaJlbHOii речи, не ВНОJше ясен. Нормативные указания АО и Орф. в от
ношеНIlИ таких сдов JlеПОСJlсдователЬНЫ. В самом деле, если считать, что 
.1Il!Тературлая порма совпадает здесь с практикой профессиопальпой речи 
(-!то представляется более естественным), то следовало бы призиать 
И. мн. на -а, -л у БОJ'ЫUОГО числа слов, для которых АО и Орф. допускают 
только стандартное склонение (например: сnруббер, стриnгер, бугель, 
дизель, тре/liIель). Если же считать литературной нормой для таких 
слов стандартное склоненне (независимо от практики профессиональной 
речн) , то неоправдаllНЫМ окаЖется <(Выборочное) признание И. мп. 
на -а, -А, например, у слов I>лиnnер, плипер, штуцер, вuнnмь, дюбель, 
щею,мь 11 т. п. ПО-В11ДПМОМУ, для решения этих вопросов необходимы 
более широкие наблюдения над современной профессиональной речью 
(устной и письменной). Вопрос о способе образования мн. числа, есте
ственно, неактуалеll для siпgulагiа tапtum (независимо от сферы их 
употребленпя), например: го/юр, r.леiiстер, .мусор, сахар, север, фосфор, 
/iJ.MOp, 1i<7фель, Nиl>ель, Лгмь. Если, однако, по какой-либо причине МIl. 
число от такого слова начинает употребляться, оно подчиняется описан
ным выше закономерностям. Так, слово сахар образует в языке химиков 
И. мв. сахара (приведеllО в Был.); ср. также арготизм .мусора. 

Особую маленькую группу составляют сдова с двусложной начально
ударной основой, оканчивающейся на n: дьJinon, брдen (знак отличия), 
у моряков также .мичмаn, штУр.маn. Помимо двух последних слов в про
фессиональной речи моряков И. ми. на -а, могут образовывать.~также 
слова ббц.маn, л6ц.маn, флfiг.маn. Профессиональными являются также 
словоформы И. мн. на -а от слов I>лаnаn, лciцnаn, тур.маn. -

Еще одну особую группу составляют слова с двусложной начально
ударной основой, окапчивающейся на с: r.6pnyc, пр и.мус , парус; адрес, 

118 3аметим, что тем Самым схема ударения е, одна из самых архаических 
в русском склонении, оказывается открытой для ПОПО.lIнения новыми CJIO
вами. 
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rtояс, торбас, "("усс; еЮI\а же 1JpIIMblKaOT слово m6p.Moa. В зтои ГIIУUIIО 
заМQТНОЙ <шритяl'атеJIыlйй силой» обладают сдова на ус (юс): в професси
овальной и разговорной речи И. мн. на -а часто образуют также слова 
"ОН'!}С (деталь), .минус, nлиnтус и в особенности n6люс. 

Посло выделения всех неречисленных групп остается JIИШI, lJeCbMa 
НСЗllачительный <(Остаток»: а) три слова на ов - :нсёрnо(], "1/аов, остров 
(ср. боров, nрйсmав); б) :нсе.М'lуг, ле.мех, невод, овод, 6.мут, паспорт, nот-
1'0х, Jlсmреб. В профессионаJIЫlOЙ речи и. мн. на -(t могут образовывать 
также слова дисnант, раnoрт, в простореЧIIИ - также слово меС1Щ. 

Рассмотрим теперь CJlOBa, приведенные в ПУIШТО 4, т. о. СJIопа с одно
СJlOЖflOЙ основой. Привлекает внимание то, что среди пих пот окаlIЧИ
!1ающихся на шипящую или ъ; однако, в ОТJlИчие от слов с неОЮlOСJlOШ

ной основой, выделить отдельные продуктивные тины здесь довольно 
трудно. Эта группа слов несомненно обладает определенной (щрнтяга
тельной силой}): в нелитературной речи И. мн. на -а встречается, 11 част
ности, у слов вавод, рост, торт, трос, шторм (литературная норма -
схема а), гроб, плуг, раа, род (норма - схема с с И. мн. на -ь'!, -и), гром, 
ММ, порт, слог, фмт, фроnт (норма - Схема е). Для слова топ (гумно) 
АО дает схему е, а арф. - схему с с И. мн. топа. Но-видимому, в расши
рении круга односложных слов с и. мн. на -а значительную роль играет 
прямое созвучие с конкретными словами, уже склоняющимися по этому 

образцу. Так, почти все приведенные примеры можно объяснить такого 
рода аналогиями: ср. слога и рога, лога, стога; порта, торта И борта, 
сорта; громд, лома и дома, тома; вавода, рода и года, хода; троса и леса. 
В отношении слов лом, порт, топ (ryмнoL' фмт, fPponm следует заметить, 
что прианаваемая для них литературнои нормои схема е, по-видимому, 

носит такой же «компромиссный» характер (между схемой а и схемой с 
с и. мн. на -а), как и у слов госпиталь, пр енде.аь , леl>арь, сОбо./l,Ь, трю
фель, ФУхте./l,Ь (см. выше). 

Все слова, приведенные в пункте 7 (т. е. СЛОllа с неОДНОСJIOЩIIОЙ 
конечноударной основой) носят xapaRTep редких искшочениЙ. При зтом 
у слов де.мех, COl>6./l,1_2' nерёд И. мн. на -а фактически заимствован из дру
гого варианта парадигмы, где в од. числе выступает началыlударнанH 

основа (лемех, с оnол , перед). По-видимому, однако, интенсивное расши
рение круга слов с и. мн. на -а, -я в разговорной и профессиональной 
речи постепенно приводит к тому, что в этот круг втягиваются и слова 

с конечноударной основой. Отсюда, например, такие просторечные слово
формы, как иnже1!ера, офицера; ср. также отмеченное в АГ профессио
нальное nарохода. 

Нестандартное условное окончание И. ми. -ы представлено в следующих 
словах с р е Д 1I е г о морфологического рода: 

1) в словах с исходной словоформой на по, кроме слов в6uсnо, бблаnо, 
облачnо (т. е. кроме слов схемы ударения с), например: ябмnо, личиnо, nё
рышnо, домишnо, очnо - и. мн. ябмnи, ./l,ичиnи, nёрышnи, домишnи, очnи; 
кроме того, в слове брюхо - И. мн. брюхи; 

2) в словах nолеnо (сустав), n./l,ечО, ухо 119 - и. ми. полепи, плечи, ytUU; 
3) в слове дитя - И. мн. дети; 
4) в словах маало, трепло (муж. род) - И. мн. мааль't, трепль!; 
5) параллельно со стандартным условным окончанием -а - во всех 

словах с исходной словоформой на ище, принадлежащих к мужскому роду 
(= к согласовательному классу 1 или 2), например: домище - И. мн. до
.щiща и до.шiщи; хвостище - и. ми. хвостища и хвостищи; вОАчuще - И. мн. 
волчища и вОАчищи 120. 

119 :к этой же группе примыкает слово 01>0 (Н. ми. очи), которое с фор
мальной точки зрения подпадает под действие преды дущего подпункта. 

120 Все эти слова представляют собой производные с увеличительным 
значением от слов мужского рода; однотипные или даже омонимичные им 
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НестапдаРТllое условное окончание И. мн. -а НРСДС'l'авдеIlО в СJlедующих 
словах ж е н с к о l' О морфологического рода: гроадь (вариант с И. мн. 
гроадья) и дядя (как термин родства) (вариант с И. мн. дядм) 121. 

2. Особое усдовное окончание И. мн.: -е. Это нестандартное усдовное 
окончание llредставлено (вместо стандартного -ы) в СJIедующих словах муж
СJЮГО морфОJIOгического рода (все они одушевлепные и обозначаlOТ людей): 

1) во всех сдовах с исходной СJlОВОфОРМОЙ па аниlt ИJIИ янин, имеющих 
lJ условной основе чередование ин/О (см, § 6.32, чередование М 6), нанример: 
l;,рестмнюt, .молдавrinиl!, ар.мяltliн - И. мн. /rpecmMl!e, .молдавrinе, ар.мЛнс; 

2) в CJIOBaX барин (вариант с И. МIl. баре) и боярин - И. МII. БО,<l]!!'; 
3) в слове цыгаn - И. мп, цыеанс, 

:!. Условное Оl(ончапие 1'. ми., ~аИМСТвованное I!:J APYI'O!'O РОДII: lJ МУЖ. 
родс 0- (вместо стандартного -ов), в жен. и среднем родах -ов (иместо стан
дартного -О). 

Нестандартное условное окончание Р. мн. -о IIредстаШlеIlО в слеl\УЮЩИХ 
CJIOBaX м у ж с к о г о морфологического рода: 

1) в следующих словах, имеЮЩИХ в условной основе чередование fJ!*j: 
деверь, друг, I<1tЯдЬ, .муж (супруг; ми . .муж М) , сын (в нрямом знач.; мн. сы-
1tовья) - Р. ми. деверей, друаей, liltЯаей, .мужей, сы1tовеii; собрат (вариант 
с Р. мн. собратий); 

2) во всех словах, имеющих в условной ОСНОВО чередование Of!*K/am 
ИJШ *I</'am (см. § 6.32, чередования М 14 и 15), например: гусё1tок, вОЛЧU1!Оli, 
чертё1tОl< - Р. мн. гусят, волчат, черте1tят; 

3) во всех словах, имеющих в И. мн. нестандартное УСJIовпое окончание 
-е (см. выше), например: I<pecmM1tu1t, бояри1t, цыган - Р. мн. крест M1t , 
бояр, Ifblea1t; 

4) воловах: болгари1t, mamapu1t, xoatipU1t, барин (вариант с И. мн, бары), 
eocnoari1t, хоаяи1t (т. е. во всех словах с чередованием u1t/O, не вошедших 
в предшеСТВУЮЩИЙ подпункт - Р. мн. болгар, татар, хоа6.р, бар, господ, 
хоаяев; 

:i) в (','JOВНХ а) абаЗU1t, грузuн, имеретин, КЮрUn, лезгU1t, осетин, ру
м.ЬЩ сарациn; балкар, башкuр, бурят, турок, тюрок (см. § 4.2); б) nарти
.зал, солдат, человек (вариант ('. ос.новоЙ мн, ч. человек) В) zapдeMapU1t, грена
дер. гусар, драгун, падет, nирасир, улан, Я1tычар (у всех ('.лов рубрики в 
Н('('ТНIIЩ'I'ТlIОР У('ЛОВlIО(' orЮП'lапие Р. мв. выс.тупает толыш при собиратель-
110М :IIНI'[('[[ИИ; Iшгда р(''1[, ид('т об отдельных людях, выступает стандартное 
УI'ДОВIIОI' or;ОIlЧalIИ!' -ов; ('р, поя('.п('ния АО при этих с.ловах); 

Ii) в (',10вах а) алтын, арШU1t, epa1t; ампер, ватт, гектоватт, киЛО
ватт, вольт, грамм (/ /), килограмм (/ /); б) ботUн.ок, ва.ле1tОК, моnacин, noz61t, 
саn6г, саnож6n ([шриант (' МН. саn6жкu), чу.а6n; В) в6лос, г.ааа, глаз6к (ваРИЮ,I,Т 
(' МII. глааnи). зуб6n (вариант (' :\111, зубки), рож6к (вариант с. ми. р6жки)122; 
г) раз, 

проиаводные с другими значениями принаДJlежат к среднему роду: ср. то

порище 'большой топор' (муж. род) - топорище 'рукоятка топора' (сред, 
род), городище 'большой город' (муж. род) - городище 'место, где стоял го
род' (сред. род). Заметим, что с фонетической точки зрения в большинстве 
типов совремеввого произношения различия между словоформами на ищи 
и на ища нет, т. е, вопрос оказывается по существу орфографическим. 

121 у целого ряда слов женского морфологического рода II субстантив
ного склонения (как праВИ.'10 принадлежащих в литературной речи к схеме 
ударения е) в просторечии встречаются словоформы И. мн. на -а, -я, в част
ности: кровя, церnвя, дочеря, ~tатеря, об.аасmЯ, оmрас.rtЯ, очередя, nлощадJi, 
nристаl{Я, скОростЯ. Ср. также «(узаконенное» в литературной речи plurale 
tantum ае.ле1tЯ. Появление таКих словоформ очевидным образом связано 
с большим распространением И., мн. на -6., -А У слов мужского М'орфологи
ческого рода. 

122 Ср. также CJIовоформу рог в пословице бодливой nорове бог рог 1te дает. 
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Замечания 
Слова, переЧИСJlенные в пунктах 1-5, - одушевленные (причем 

сдова пунктов 1, 3, 4, 5 обозначают людей); СЛО8а, пере'lислеввыe 
в пункте 6 - неодymеВЛенные. Подразделения в ПУНkтах 5 и 6 соот
ветствуют семантическим группам. У слов из пунктов 1-4 (KpO}le слова 
цыгаn) и у слов вомс, глаа6к, зубок, рожб1>, саnо:ж:б1> (Р. мн. волбс, ма
:101>, зубок, рбжек, саnбжеl» словоформы И. ед. иР. мн. не омонимичны; 
у прочих перечисленных слов (т. е. у большинства слов из нупктов 5 11 6 
11 У слова цыгаn) эти СJIОВОформы: омонимичны. 

Приведенныс списки составлены в соотвеТСТВИIl с ПРIIIIЦИIlа~IН, 
указанными в § 4.2. Отметим, что Орф. дает Р. мп. с нулевым оконча
нием для слов .м,икриn и .м,илли.м,икрбn (по АО окончание -ов), Уш. - для 
слова орочоn (по Орф. окончание -ов; в АО нет). В дейстнитеЛЬНОСТlI, 
однако, границы здесь не столь четки: в современном языке у слов, нере

численных в пунктах 5 и 6, и ряда CJIOB, сходных с ними по значению и 
морфологическому строению, наблюдаются колебания между Р. мн. 
С нулевым окончанием и с окончанием -ов. Это явление подробно lICCJIC
довано в двух недавних работах Л. К. Граудиной 123. По ее данным, 
число слов с омонимичными словоформами И. ед. иР. мн. JJ современной 
разговорной и письменной речи достигает 200. Ею установлено также, 
что за последние 50-70 лет употребительность нулевого окончания Р. мн. 
возросла. Данные JI. 1{, Граудиной позволяют критически отнестись 
к ряду действующих нормативных указаний. Приведем некоторые из тре
буемых словарем АО словоформ Р. мн. на -ов, которые в материалах. 
обследованных Л. К. Граудиной, нредставлены гораздо реже, чем соот
ветствующие СJIOВОфОРМЫ с нулевым окончанием, или вообще не пред
ставлены: карелов, .м,aдЬJipoв, mYPK.lteNOB (по материалам писЬменных 
источников); гра.м,.м,ов, к илогр а.м,.м,ов , абрикбсов, аnеЛЬСUNов, баliлажанов, 
.м,аnдариnов, nо.м,ид6ров (по материалам устной речи). 

Нестандартное условное окончапие Р. мн. -ов предстаВ,1ено в С,1еДУЮЩIIХ 
СJювах с р е Д н е г о морфологического рода: 

1) во всех словах, имеющих в условной основе чередование fJ/*i (СМ. § 6.32, 
чередование N2 12), например: дерево, nер6, дnо - Р. мн. деревьев, перье!;, 
Эбnьев; 

2) 11 f'.1I'i\УIOЩИХ ('Jюпах с Ю'ХОДIЮЙ С.'ЮПОфОР:\10Й па 100: а) во всех словах 
1 ('yfi('TallTI1BlIorO ('НЛOlIРIIИЯ на еОГЛI\('./IУro (или ь) + 1\:6, ItpoMe ушк6 в умень,-
111I1TI'.1bl1OM :lIIlI'IРПИИ (1\ И:\1I'IIIIО: брюшк6, озерк6, очк6, ушк6 'отверстие; 
тедк6. вОРОlIк6. карьк6, серк6, сивк6; также .молочк6, nивк6, практически 
111' употррfi.1ЯIOЩИ!'(·Я во МII. ЧИСЛ!'); б) в словах с исходной словоформой 
1111 ико: ко.лёсико, личико, плечико; в) в словах древко, 66.IШКО, 66.IШЧКО; 

:~) 11 f'.1I'ДУIOЩИХ ('ловах с И(',ХОДJlОЙ ("ловоформой на ье, uё: верх6вье, nи
а6вье, платье, подмастерье, полудурье (обл.), разв6дье, ycmьe; ocтpuё; жnивьё; 

1) n ('ЛI'ДУlOщих ('ютах (', исходной с,ловофОРМОЙ на це: бол6тце, вола· 
к6/ще. кружевце. ок6nце; 

:i) 11 (·.10IlaХ: cyдno (rtораблr,): .мазл6, треnл6 (муж. род). 
11 (lIJ:lfI'Pbl Р. М 11.: очк6в, колёсиков, облак6в, платьев, остриёв, бол6тце6, 

суд6в. 3 у u Ф .. . а м е ч а н и С. C.iIOB С исходнои слово ОРМОI1 на це, ье, /;0 

В Р. мн. возможны колебания. Так, АГ и Уш. дают словоформы J;олеn
цев, копытцев, 1>орытцев (наряду с "орытец); АГ дает побережьев 1I по
бережий, Уш. только nобережьев; Уш. дает щупалец ищупальцев, JiБДОI> 
и Яб.л,оков (АО во всех этих случаях допускает только словоформы с ну-

128 Л. К. Г Р а у Д и 11 а. О нулевой форме роднтельного множествен-
ного у существительных мужского рода. «Развитие грамматики и лексики со
временного русского языка». М., 1964; О н а Же. Рю!Витие пулевой формы 
родительного МНОЖественного у существительных - единиц измерения. -
Там же. 
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.1IСНЫМ ОI<ОllчаlПlе~I: liоленеч, nопыmец, nорытец, побережиli ,щупамц, 

.<iБЛОl<). Словоформы 11 ОЛеlщеfi , nолотенцев, угбдьеtt обычно кваJlИфИЦИ
руются как просторечные. 

Нестандартное условное окончание Р. ми. -06 представлено также в слu
вах ж е Il с к О l' О морфологического рода, имеющих в условной основе чере
дование O/*i, а именно: гроадь (вариант с И. ми. гриадь.'!) - Р. МIl. гриадьес; 
д.riдя (как Тt'р~IIIП РОl\ства) (вариант с И. МII. дitawi) - Р. MII. д.чдьёu. 

3 а м е ч н II П е. ото нестаНДllртное условное окончаНlIе нредстав
депо также в CJIOBaX мужского и общего РОl\а (но женского морфОЛОI'II
ческого рода) с исходной словоформой на ья ИJIII It.'!, обозначающих .1НЩ 
пз индийской ЖllЗНИ, например: вайUlЬЯ, I<шатрuя, А/(/урья, ЧаЛУl<Ь.'! -
Р. мн. вайшьев, "шатриев, Маурьев, ЧаЛУl<ьев. Все такие слова относятсн 
к чнслу спеЦIlа.'lЬНЫХ терминов индологии и в обычные СJ10вари пе вхо-
длт. Исключение составляет только слово пария. ДJIЯ Hel'o в АО 1I Орф. 
требуют стандартного Р. мн. парий; однако в разговорной практпке пре
обладает словоформа nариев - по указанному здесь образцу. Слова 
па uя могут также переходить в мужской морфологический род: парий 
(приведено в Уш.), I<шатриа; для слов на ь.'t этой невозможно. Нестан
дартное условное окончание -Ов несомненно представляет собой в рас
сматриваемых случаях перенос из мужского морфологического рода 
под влиянием значения этих слов. Этот перенос облегчается Мllлоii 
употрt'бllтельностью словоформ ед. числа. У слов на ья дополпительноii 
ПРИЧllНОЙ является стремление сохраНlIТЬ неизменную основу, т. е. пз
бежать с.'lовоформ с беглой гласной типа "'ваЙшиii. 

4. ~'словное окончание Р. мн. -ej, не соответствующее положению услов
ного удареНllЯ (вместо стандартного для словоформ с наосновным условным 
ударенпем условного окончания -0) 124. Это нестандартное условное оконча
ние представлено в слове среднего морфологического рода вече и в следующих 
словах женского морф. рода: 

1) во всех cJIOBax на безударное гля, I<.~Я, хля и на согласную + безудар
нос р.ч, а пменно: I<ерля, nah·.M, cah·'!/,.'!, Цйl<ЛЯ, БУh·Л.'! (ПУh'Л.'!) , рОх.М, Р</С1lР,'!; 

2) В словах: а) раджа, .магараджа, чукча, 1О1tОlllа, дЛд.'/. (варпант с И. МII. 
д.Чди) , ;ipa/t, пусто.не.м., м,Л.мля, рбв1tЯ, /{ербв1tЯ, офе1tЯ, горше1t.ч. (устар.), 
тих6н.'!, растер.'! (//), БUт.'! (простореч.), тлтя (простореч.); б) св6дnя, mёт.ч.; 
в) ббща (наряду с 06жа, схема f), .~tрежа (устар.; //), I<орча, верша, се.М.'!
дбл.'! (се.lfе/{одбл.'!), ,мдрля, nУт.rr,.ч. (/ /), ходуля, ,;араh'УЛЯ, стае/!.'! (11), схuдnя, 
пеноЧ., плутн.'!, чун.'!, nр/iгбрш1tЯ 125. 

ней. 

IIрнмеры 1'. мн.: ве'lеli., са,;.аеЙ, распреli, 1О/!ошеii, .ItЛ.млеii, ';ОР'lсй, nлуm-

Замечания 

РаСllрострапеНl1е данного нестандартного условного окончания 
можно связать с действием нескольких разных факторов. Во-первых, 
в некоторых случаях стандартное условное окончание -6 оказывается 
неже.1ате.1ЬНЫМ по фонетическим причинам, IlocKo.rrbKY оно должно при
веСТII шrбо к редкому в конечном IIОJIOжеНIIИ стечению согласных, JIИбо 

124 Это неСТaJЦllртное условное окончание Прll желании можно трактовать 
Jl иак заимствованне 113 мужского морфологического рода (где условное окон
чание -ej выступает незавпсимо от условного ударения). Для части слов такая 
трактовка, I10-ВИДПМО~IУ, оправдана и но существу (см. замечания ниже). 
Пре~.'lожеllная трактовка связана с тем, что встречается и обратное отклоне
нпе от стандарта - нестандартное условное окончание 5. 

125 Заметим, что относIlтелыo Р. мн. слов раджа, .магараджа, эрая, пе
рбвн.'!, офен.'!, баш.'!, тятя, верша, l>араl>УЛЯ, пе1tЯ словари не дают надежных 
сведений (сы. об этом § 4.2). У CJIOB nаnля 11 .марля мн. число лишь потен
ЦII3.1IЬНО. 
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к появдению беглоii гдаспой в необычном окружении; TaI{, ШlПрIlмер, 
должна появиться словоформа *cal'iJl,b или *саколь. Нестандартное усдов
иое окончание -ej оказывается в этих случаях удобным способом избе
жать как того, так и другого (ср. словоформу саклей). Действие этого 
фактора можно усмотреть в словах подпункта 1 (а также ббжа, ЧУJ>ча). 

. Во-вторых, данное нестандартное усдовное окончание может по
являться по аналогии со словами, мужского морф. рода (ср. выше 
сноску 124). Этот фактор действует на все сдова мужского и общеI'О po~a, 
окаIIчивающиеся на COrJIaCHyIO + безу~арное я и на шинящую + безудар
ное а. В приведенном списке таковы сдова подпункта 2а, а также рохля. 
За пределами этого списка можно указать, во-первых, нескодько нарица
тельных имен (например, НЮНЯ, сбnя, папаня), во-вторых, уменьшитедь
иые собственные имена типа Вася, Волбдя, Петя, Серёжа. Р. мн. таких 
сдов, изредка встречающийся в разговорной речи, кодебдется: возможно, 
например, НЮНЬ и НЮней, Волбдь и ВолбдеЙ. Ср.: «Один из Серёжей 
подез в карман ... » и «Тогда на него второй из СерёЖ прищурил гдаз, 
в морщины оправленный» (Маяковский, По городам Союза). 

В-третьих, иестандартное условное окончание -ej подучают сдова, 
употребляющиеся преимущественно во мн. чисде и прибдижающиеся, 
таким образом, к pluralia tantum. Причина здесь в том, что в современ
ном языке ддя pluralia tantum с исходной словоформой на согласную 
(кроме к, г, х) + и нормой явдяется Р. падеж на -ей, например: шашltn
шашней, пассатижи-пассатижей. Действие этого фактора можно усмот
реть в словах: nбрча, верша, ходуля, паракуля, ставnя, схбдnя, пеня, 
n.л,Утня, чуня, а также nегля, букля, распря (ср. гораздо чаще употреб
ляемые словоформы nорчи, верши, ходули, nараnули, ставни, схбдни, 
лени, n.л,Утни, чуни, I>егли, БУl'iJl,и, распри). 

Р. ми. тётей, по-видимому, объясняется анадогией со сдовом дядя, 
Р. мн. свбдней - анадогией со сдовами типа рбвня, Р. мн. сем,яiJ6л,еii, 
(семенодблей) - прямым влиянием слова дбля (Р. мн. долей). Таним 
Образом, указанные факторы позводяют объяснить почти все СJIучаи 
появления нестандартного условного окончания -ej. (Разумеется, разные 
факторы не исключают друг друга, ср. слова БУI>ЛЯ, распря, рбхля.) 
Отметим, что колебания в Р. мн. встречаются не тодько у сдов мужского 
И общего рода, но и у многих других рассмотренных выше сдов, напри
мер: ставней и ставен, схбдней и схбден, тётей и тёть. ДJIЛ CJIOB Лluтня 
И цапля АГ дает Р. мн. лютней, цаплей (в АО только лютен, цапrль); 
напротив, для слова вече АГ дает Р. мн. ве'! (в АО ТОЛl,ко вечеЙ). 

5. Усдовное окончание Р. мн. -е, не соответствующее IIOJIOЖСНИЮ УСJl!Ш
ного ударения (вместо стандартного для словоформ с фдексиопиым условным 
ударением усдовного окончания -ej). Это нестандартное усдовпое ОIЮllчаllIIO 
вредставлено в слове среднего морфологического рода плечб (Р. ми. Т/лrч) 
11 В следующих словах женского морфологического рода: госпожа, дереmtя, 
ааря (рассвет) (схема ударения d/ //; условное окончание Р. мн. -е явдяетсн 
нестандартным только при схеме ударения Л, м,ежа, простыил, шестерня 
(диск) - Р. мн. госпбж, деревень, дОрЬ, м,еж, простыnь 126, шестерёll; свеча 
(вариант с Р. мн. свеч). 

6. Особое условное окончание Т. мн.: -м,и. Это нестапдартное УСДОНllое 
OIюнчание представлено (вместо стандартного -ам,и) в сдовах: а) дитя
Т. мн. детьми; ребёНОI> - Т. мн. детьм,и; человек (вариант с мн. люди) -
Т. мн. людьми; б) дверь - Т. мн. двер.ям,и и дверьми; дочь - Т. мн. Do'tepJiM/J. 
и дочерьмu (Сдовоформа дочерям,и призпастся в АО разговорной); л6шадl. --
Т. МII. лошадям,и и л.ошадьми; аверь - Т. мн. аверям,и и aaepbMll 127. 

126 В современном языке сдова м,ежа И простынА стремятся к образова
нию Р. мн. со стандартным усдовным окончанием: м,ежей, простыней . 

127 Ср. также устойчивые выражения: б,lть плетъм,и, лечь посmь.м,й. 
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Б. flесmаllдаРlnltые yc.!oellble О/iо/tчаIlUЯ, 
Ilpeacma8.!eH~ble у гРУn/1Ы С.!ов /muжногu xapa/mlepa, 
сохраняющ!/.,r. ;ые.!/('н.ты сmарославянс"О?О с".~он.ения 

7. Нестандартное условное ОКОН'laJlIЮ И. СТ(. сред. рода -с (вместо стан
дартного -о). 

8. Нестандартное условное окончание Т. ед.: в сред. роде -e.\~ (вмссто 
стандартного -0.11), в жен. родс -ej, -ejy (вместо стандартного -oj, -ojy). 

9. НестанТ(аРТllое условнос окончание П. ('1\. (всех родов) -ы (вместо Сl'l1l1-
i\артнОГо -е). 

10. НестапдаРТIIое YCJIOBIIOC окончание д. НТ(. жен. роТ(а -ы (вм(>сто етан
дартного -е). 

Нестандартные YCJloBHble окончания 7-tО предстаВЛСIIЫ в СJlеТ(ующих 
группах слов: 

а) в слове сей представлеllО нестандаРТllое условное окончание М 7: 
И. ед. сред. сие; 

б) в словах бытие, небытие, инобытие, жrunие, "иmие нредставлены 
одновременно нестаllдартныс условныс ОКОIIчаlll1Я М 7, 8 JI 9; например: 
И. ед. бытие, Т. ед. бытие.м, П. ед. 6blmUli; 

в) в словах лrtтия, nарl'.II!lЯ, судия нреТ(ставлены одновременно нестаlI
дартные условные окончания М 8, 9 11 10; например: Т. СТ(. л,umиеii, д. (>1\. 
11 П. еТ( . . t!lmuri. 

В. flестандартnые yc,!OBllbte Оl>ончаНlIЯ, 
nредставл,енные у I>О.lltчествеnных ЧltсдитеДЫtЫХ 

nеаllомадьного Сh'лоnеnия !t у С.!ова 1\II1',i 

11. Нестандартнос условное окончание Т. ед. сред. рода -oj, заимство
ванное IПI другого рода 11 другого тина СКЛОНCIшя (вместо стандартного -0.\1). 
Представлено в слове дитя: Т. ед. aumJimeii. 

12. Нестандартное условное окончание Т. ед. жен. рода -jy, заимство
ванное IIЗ другого тина склонения (вместо стандартного -Oj, -ojy). Представ
лено в слове тысяча (числительное): Т. падеж mысячью (наряду с тысячей). 

13. Нестандартное условное окончание И. мн. жен. рода -13, заимство
ванное из другого числа и другого рода (вместо стандартного -ы). Представ
лено в словах nяmьсбт, шестьсбт, семьсбт, восе.lfьсбт, девятьсот (в исход
ной словоформе). 

Г. flестаnдартные усдовные Оl>ончания, 
nредставдеnные у личnых местоимений 

14. Нестандартное условное окончание И. ед. жен. рода -13 (вместо стан
дартного -а). Представлено в словах я и ты (в исходной словоформе). 

15. Нестандартное условное окончание Р. ед. жен. рода -а (вместо стан
дартного -ы). Представлено в словах я, ты 11 себя: Р. надеж ~~еня, тебя, себя. 

16-17. Нестандартное условное окончание Р. мн. 11 П. мн. муж. рода 
-ас (вместо стандартных -ов и -ах). Представлено в словах .ItЫ 11 вы: Р. 11 П. 
падежи нас, вас. 

1 меСТОllменный 1'1111 склонения 

18. Нестандартное условное окончание И. ми. (всех родов) -о, заимство
ванное И3 сред. рода ед. числа (вместо стандартного -ы). Представлено в сло
вах двбе, трое, четверо, пятеро, шесm.еро, семеро, вбсьмеро, девятеро, деся
теро, стблы.о, с"6лмо, нес"оль"О, мнбго, немного (в исходной словоформе). 

19. Нестандартное условное окончание И. мн.: в муж. 'н сред. родах -а, 
в жен. роде -е (вместо стандартного -ы во всех родах). Представлено в слове 
бба: И. падеж муж. и сред. родов бба, жен. рода ббе. 

20. Нестандартное условное окончание В. ед. жен. рода -ojo (вместо стан
дартного -у). Представлено в словах: она - В. lIадеж её; сам - В. сд. жен. 
самоё (наряду с ca~~Y). 



Глава 6. Классuфunацuя u.меnн,ых napaauz.fot ... 

:!J. J lt'cTalll\apTHo(' YC.:luBlIoe Оl\о/рши/lО Г. сд. жсн. рода -aja (ВМ!'СТО 
стандартного -аЛ. I1редставлспо в еловс ollii: Р. надеж сё. 

у слов а н о м а л ь н о г о типа склонения все условные 
окончания признаются нестандартными. Поэтому проще указать 
цеЛIIКОМ наборы условных окончаний: таких Слов, чем переЧIIСЛЯТЬ 
все встречающиеся здесь нестандартные условные Окончания по 

отдеЛЬНОСТII. У слов аномального типа СКJIонения представлены 
следующие наборы (нестандартных) условных окончаний 128: 

1. Н. Pi\. муж. lЩ\Н -о, epel\. pOl\a -о; Р., Д., Т., 11. ('д. (ВССХ родов) -rr. 
Набор предстаВ.rIСIl у слова МУЖСКОГО морфологического ро/\а сора,; (Р., Д., 
Т., П. падсжи - COjJOh'(i) !I у слов среднсго морфологического рода 1"1110 п 
дес.ЧIIОс1nО (Р., Д., Т., Н. наl\ежи - ста, девянОСlllrr). 

2. 11. ОД. муж. 11 cpel\. родов -п, жен. рода -ы 129; Р., Д., Т., П. СД. (BCt'X 
родов) -п. lIабор ПРСl\ставлсн У CJIOBa согласуемо-БССЧIlСJIOВОГО разряда 
полтора (И. паl\СЖ муж. 11 сред. 11 ОЛI)!ОР" , ·жеп. 1l0лmор/:t; относительно 
('.10ВОфОРМЫ парного рода см. § 2.t8; Р., '~., Т., 11. паДСЖIl ВС('Х родов
I/0.1уmора) JI у слова среднего морфологического рода l1олmорОrтп(Р., Д., 
Т .. 11. падежп 1l0луmорпсmrr). 

а. И. МИ. муж. 11 сред. ро/\ов -rr, жон. рода _(,130, парн. ро/\а -о; прочие 
llадеЖII МII. Чllсла бра ра:IJI1IЧШI родов: Р. и 11. -ух, д. -у.Н, Т. -)/.11'(/. Набор 
нрсдставлеll у ('.llОва iJarr: соответетвующие еловоформы - iJarr, две, двоl', 
даух. дву.lI, GU!J.II,·i. 

4 .. 1I. МI1. МУЖ., iШ'II. 11 epeJ\. ро/\ов -ы, вари. рода -о; прочио lIaдеilШ 
ЮJ. ч. без раа.'II1ЧПЯ POl\OB: Р. н 11. -0.2', Д. -0.11, Т. -о.н'rr. Набор прсдставлен 
у с.лова mрn: соответствующпс С:IOвоформЬ1 - три, трое, mрёх, трё.IС, тре.иЯ. 

5. Все надеЖ11 МII. ч. беа ра:ЩIIЧIIЯ родов: И. -о, Р. 11 П. -ох, Д. -O'~" Т. 
-,I/'rr. Набор lIредстаВJlен у слова четыре: И. муж., жен. 11 СрРД . • сетЫре, парll. 
'1I!lНвepO, Р. 11 П. Чl'mырё.l:, д. ",'mырё.lI, Т. "еmЫРЬ,IIЛ. 

§ 6.31. Мы можем теперь ввести еще один различительный 
признак парадигм, относящийся к окончаниям: «нестандартные 
условные окончанию>. Этот признак может принимать нулевое 
значение II 27 нрнулевых значений. Каждое ненулевое значение 
мошет иметь один IIЗ двух видов: 1) «в парадигме представлено 
такое-то нестандартное условное окончание (по нумерации, дан
ной в предыдущем параграфе); других нестандартных условных 
окончаний нет»; 2) (Ш парадигме представлены одновременно 
такие-то нестандартные условные окончания; других таких окон

чаний нет». В первом случае названием данного ненулевого зна
чения служит номер соответствующего нестандартного условного 

окончаНIlЯ, вО втором - пара или тройка таких номеров. Послед
ние пять значений рассматриваемого признака, выступающие 
у слов аномального типа склонения, называются: «аномальный 
набор такоп-то» (по нумерации, данной в предыдущем параграфе 
для набороп нестандартных условных окончаний, представленных 

1~8 С:!ОвофОРМЫ В. надежа 1111 у одного па слов этого Тlша С1{.10неНllЯ не 
вх(цнт в число lIеРВIIЧНЫХ. 

12~ Если учитывать нелнтературную словоформу полторо (см. § 2.18), 
то еюда следует добавить: И. СА. парн. рода -о. 

130 ер. ВЫlIlе, нестаllдартное условное окончание М 19. 
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у слов аномального типа СКЛОНf~ния}. Чтобы избежать двойной 
нумерации, сами значения рассматриваемого призвака не ну

меруются по порядку. При каждом ненулевом значевии указы
вается, какие слова его имеют (в основном с помощью ОТСылок 
к предыдущему параграфу). 

Значения прианака «нестандартные УСJlовные окончанию>: 
О. Нестандартных условных окончаний в парадигме нет (нулевое аначе

tше). Это значение имеет подавляющее большинство парадигм . 
.N"2 1. Слова - те, у которых представлено нестандартное условное окои

чание М 1 (см. § 6.30), за исключением слов, имеющих значение настоящего 
ПРllзпака «М 1 и 3» (см. ниже), и слов J>о,л,ено (сустав), n,л,ечб, дитя. 

М 3. Слова - те, у которых представлено нестандартное условное окон
чание М 3 (см. § 6.30), за исключением слов, имеющих значение настоящего 
признака «.М 1 и 3») (см. ниже). 

М 1 и 3. Это значение имеют следующие слова: 
Мужской морфологический род: 1) все слова, IIмеющие в условноii основе 

чередование он*,;/ат или *11/'ат (см. § 6.32, чередования М 14 11 15), на
пример: гусёНОI1, во,л,чБНОh:, 'lертёнок; 2) следующие слова, имеющие в услов
ной основе чередование fJ/*j: деверь, друг, h:/{яаь, муж (супруг; мн. мужья), 
СЫН (в прямом знач.; мн. CЫHOвьJi) , собрат (вариант с Р. AIН. собрtiтий); 3) слова 
господин и хоаяин; 4) слово г,л,аiJ. 

Средний морфологический род - следующне слова с исходной слово
формой на h'O: а) слова 1 субстантивного склонения на СОI'.'lасную (11ЛlI ь) + 
1;0, I,роме умеliЬШllтелыюго !}1II,;6; б) слова на ико: h:о,л,ёси,;о, ,л,llчикО, 
Il,л,ечuко; в) слово древко. 

Женский морфологический род - CJIOBa гроадь (вариант с И. мн. ePOiJablt) 
11 дядя (как термин родства) (вариант с И. мн. дядьJi). 

М 2 и 3. Слова - те, у которых представлено нестандартное условное 
окончание .N"2 2 (см. § 6.30). 

М 4. Слова - те, у которых предстаВJlено нестандартное УСJlовное окон
qапие М 4 (см. § 6.30), кроме слова ко,л,еnо (сустав). 

М 5. Слова - те, у которых представлено нестандартное YCJIOBlIOe 
окончание М 5 (см. § 6.30), кроме слова п.л,ечб. 

М 1 11 4. CJIOBO h:о,л,еllО (сустав). 
М 1 11 5. Слово n,л,ечб . 
.N"~ 6. Слова - те, у которых I1редстаВJlеп() lIестаllдартное ~'CJIOBHOt' 

окOII'НlЮЮ .N~ 6 (си. § 6.30), кроме CJIOBa дumА. 
М 7. CJIOBO ceii . 
.N"~ 7, 8 и 9. Слова: бытие, nе6ыmие, иноБЫllluе, Ж!ll/ше, IU/l/Il/(J. 

М 8, 9 и 10. Слова: ,л,итиJi, nаре,мuJi, С'1Jдu.я . 
. М 1, 6 и 11. Слово дитя. 
М 12. CJIOBO тысяча (числительное) (1/). 
м 13. Слова: nятьсбт, шестьсбт, семьсбт, восемьсбт, девятьсот. 
М 14. Слово себя. 
М 14 и 15. Слова я и ты . 
.N"2 16 И 17. Слова мы и вы. 
М 18. Слова: двбе, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, 

девятеро, десятеро, стб,л,ько, с,.б,л,ы1,' неСI>О,л,ы,о, мнбго, nе,мнбго. 
М 19. Слово бба. 
М 20. Слово сам (//). 
М 20 и 21. Слово o/{(i. 
Аномальный набор 1. Слова: сброк, сто, девяносто. 
Аномальный набор 2. Слова: nо,л,тора, nо.л,тораста. 
Аномальный набор 3. Слово два. 
Аномальный набор 4. Слово три. 
Аномальный набор 5. Слово петыре. 
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Раа.Нlчlt'l1tе.1ЫIЫй nрuзuа" «цередОб((нин (1 YC,iO(J/(Oll 

основе>; 

§ 6.32. Как видно из § 6.26, при переходе от деIIСТВНТe.lЬНОГО 
вида словоформ к условному все ПОЗIlционные чередования IIсче
зают. Так, например, действительные основы с.тювоформ звезда l1 
авёзды или стрелб,. 11 сmреЛ1iU различны (вследствне чего здесь п 
выделяются чередоваНIIЯ е/ё и О/О); но на уС.'10ВНlШ уровне этн 
различия снимаются: в первол паре еДIlная УС,lовная основа 
ав'озд, во второй - сmрел*1i, (т. е. чередований нет). НеПОЗНЦIlОН
ные чередоваНIIЯ, однаIiО, сохраняются (хотя сам IIХ ВII,-:( ПрII ЭТО~I 
может нзмениться): ер., например, пару СЛОВОФОIШ гуrёНОli
гус.Уmа н их условные основы гус'ОН*h·-гус'аm. 

Чередования в условных основах выделяются в ПРШIЦппе 
так ihe, HaIi в деiiствительных основах (см. § U.2Э-U.:24). Основ
ное отличие здесь в том, что вместо оБЫЧНОll параДIIПIЫ берется 
суженная парадигма условного уровня (о в03~lOфНОСТII обращаться 
с нел IiaK с обычнол парадпгмол см. § 6.14). ПраIiТIIчеСIiII цесь 
ПРlIменяется следующая процедура. ЕСЛIl в суженной параДIlПН' 
условного уровня не все условные основы ОДllнаr;овы, по праВIШЮI 

§ ().2;~ выделяются все представленные в Heii фОР~Iа.l ьныt' чере
доваНIIЯ 131. Далее на основанип выделенных фор~ra.1ЬНЫХ чере
дованил устанавливаются обычные чередоваНIIЯ, представ.lенные 
во всей сужен нол парадпгме. Это делается, однако, не по TO~lY 
варианту праВIIЛ, IiОТОРЫЙ дан в § 6.24, а по спецпа.1ЬНО~1~' до
полнительному варианту, предназначенному Д.ТJЯ УС:ТОВНЫХ основ. 

Этот ДОПОЛНIIтельныii вариант правII.'Т тю·юв: 

1. В )'С.10ВНЫХ основах параДIlГМ ';('.lOueh· (МИ . . 1I(>д1l), ре6ёllОh' (ШI. дети) 
11 диlllЯ (МII. дети) lIpClICTaB.1t'HbI С.1едующ11t' чередоваНlIЯ: '{I'.IOo·';H-lfе.10-
Ufh-l.1.'ya'; j>t'6ёIlОh'-l','6'ОН*h',"дl'lll'; дlI111.</-1I. t' 11 О/от'. OTIlOCIITt'.lbllO PI\('
преl\елснпя ступенеii ЭТlIХ чере;,\ованнii 11 IIХ ш'ста внутри YC.10BHOii основы 
ем. список ниже, .N'2 5, 16, 17,28. (3;\('сь ПРlшеняются. таюш обраЗЮI. особыt' 
llреобразоваНlIЯ, которые состоят в за1llене BCl'X форма:IЬНЫХ Чl'Рt';\L1ваllllii 
СУЖt'нноii параДIlГМЫ укаЗi\ННЬШ Чt'ре;~ованш'м 11.111 чеРt';I,оваНIIЮШ; 01. § li.2-!; 
ПР1шечаНlIе.) 

II. R усаовных ОСНОВНХ .1юбоii "ругой lIаРН;~IIГМЫ пр(',:(стаВ.1ены все T~ 
11 только те чередоваНlIЯ, KOTOPblt' обраCJУЮТСЯ в реЗУ:lьтатt' lIоочерl';I,IlОlI 
обрабОТКII всех формальных ЧСРt';I,ОВalШll соотвстс.ТВУЮЩl'll сУЩt'Нllоii l1apa
ДИПIЫ условного уровня 110 С.'1е;l,УЮЩШI IlpaBII.1aM: 

1. Форма.'Jьные череДоваН1iЯ с указаННЫ~1 НlIже состаВО)1 стуПС'lIеii 
подвергаются разрешенному преобразоваНlIЮ 1 (см. § 6.24; НIlже сраз~' ЖР вы
I1пеаll результат этого Прt'обраЗ0ваllIIЯ; д.1Я наГ.1Я;l,НОСТlI в скобках IIpIlBl'
дены саова, в которых lIреДставлено СООТВСТСТВУЮЩtЧ) фОР)lа:lblIOt' черt'ДО
ВalШР): Форма:II,l\ое чрре;\ованне I;!ч*j (С:IOва 1;.10,., 'i!>/{){i. су',) "РНСЩРIl
:Ille1'CII>} 111\ ЧРРР;\OIШНIIII "i'l 11 O:'*i: ~iJ*i (дру.·) - на .'.1 Н U'*j; /Ut/*j 
(llI!1prlll) - на l//l О 11 O/*j; H/otJ*i (сын, ',1/.11) - на 0/06 11 O.'*j; UH,'OtJ 

131 11 РlI :IToii оllt'рlЩIIII может Вo:IНIIКНУП, формаЛЬНОt' ааТРУДfН'нпе IIз-за 
того, что в пункте ;~ 3.JIl·ОРlIтма, l\aIlНOrO в § 5.4, lIеПО:IЬЗУt1ТСЯ а.lфавнтныii 
lIОРНДОК БУ1Ш. В СВЯЗII С :JТ1Ш УС.JIOВIlМСЯ СЧlIтать, что в pyceKO~1 а.'1фаВIIТО 
noc..:le буквы .Ч ('ТОНТ I'ще С:Н\ТО'ЮЩllii рлд СIIМВОЛОВ: - (см. § \J.1i)~ j, ',*, 02' 
и, (1·0 
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(xoa:iUH) - на 1111/11 11 П!оu; '*н' jИ (Bblcnpenltult) - "'\ '*11/'" 11 '/0; оn'и 
(Oll!i)-Ha O/t/j 11 '/0; '(oj (mри)-на '(О 11 O/oj;IJ,()/lj'OII (с.,ова па .МJI, 
кроме семя, rml'Р..'IlЯ, I1Q,lы.IIЯ) - на е/он и 11,' (peay.lbТaT «прпведеЮIR» 
чередований И/1m/оНо п О; '/0); О;ОН/'ПII (семя, сmре.I!Я) -- на О/аи 11 И,' 
(с «ПРJlведением»); 0111/0/' (этот)· - 11(\ "т/О 11 1\( (с \lПI)jJВ!'~l'lIl!е~I')), 

2. Форма;Iьное чередование O/oj/ej (1':ЮIЮ 66а) IIОДIН'РI'НI'ТСН рааРl'шен
НЮIУ пр('образованиiO 2 (ем, § 6.24), а ШI('[f[IO, lIрt'вращаl'ТСП в 'Il'pI'HOBa

'0 

11111' Н е ((' IIНУТРI'ННIIМ 'ICPl'i\Ol!aJIIINI о:е). 1I lIаРН;\IIПI<\Х .'1. 11 II1Ы форча:tlo-

111.11' '11'[!I'I\fJlШНIIII jп/.lli'I'·i.lln 11 ы/е(j'jеii/"б ("1"''1' Вt>ТI'ТЩ'II1IО) 110;\11('1'1'1110'1'('/1 

раdIН'ШI'НIlIoIМ IIрео()ра:юваliIIfЩ 
е 

11 2, '/то 11 реауm'Г<lТР ;\<1(''1': jll:.ll j) 11 

е 

(с внутреIllШ)! 'I('p(';\OBaHlleM е/Н) 11 И(; 101, V б (с IIIIYTpl'11НlВl Чl'ре;\ОIННШ(JМ 

е/О).IIО;'. 
:{. В lIрОЧИХ С;lучаях. ф(}р~(альное чередование остается без измененпii. 

Ни;+.е приводятся все чередованпн, представленные в условных 
оснщшх русских именных парадигм. Чередования разделены на 
клаСсы (см. § 6.24). Классы выделены в пределах грамматиче
Ского разряда (при этом, однако, беСЧIIсловые разряды объеди
нены) 132. ДЛЯ IШЖДОГО класса указано правило распределеНIIЯ 
('тvпенеii . 

. В настоящем параграфе даются таКtI .. е сведения о месте КЮIЩОГО 
чередования внутри YC,ТIOBHOЙ основы. Назовем чередование к о н
Ц е в ы м, если в любой условной основе любои парадигмы, где 
оно представлено, отрезок, участвующпii n этом чередовании, 
находится правее последней буквы неизменяемой чаСТlI условной 
Основы (термины см. в § 5.4). Большинство чередовании, пред
став.'1енных в условных основах, - концевые. Практически 
в одноп парадигме бывает представлено не более двух концевых 
чередований. В приводимом НИFl-iе списке место внутри условноij 
основы непосредственно указывается только для не концевых че

редований. Таким образом, отсутствпе такого указания означает, 
что чередование является концевым. Место концевого чередования 
внутри условноii ОСновы определяется слеДУЮЩIIМ общим праВlI
:IOM: 1) если в парадигме только одно концевое чередование, 
участвующпii в нем отрезOI" является I>ОНЦОМ условной основы; 
2) еслп в парадигме два концевых чередования, участвующие 
в них отреЗКII следуют непосредственно друг за другом, причем 

левее стоит отрезок, участвующий в чередоваНIIII с меньшим 
номером (по нумерации настоящего параграфа); вместе эти два 
отрезка образую'!' конец условноii ОСновы. 

Д.'Iя I>ЮI\ДОГО чередования указано, в I>aKIIX парадигмах оно 
представ;rено. В таких Уl\азаниях могут быть использованы сле-

132 Вообще говоря, можно бы.lО бы, ВОСIIО.ll,зоваВШIIСЬ этаJIOНО~I, ото
ЩДt'ствить распре.1е,lенпе ступеней У некоторых чередованиii, IIредстаВ.lеп
ных в парадпгмах разных разрядов (ср., напрпмер, череДованпя J\~ 1811 Э6). 
Оi\азалось, однако, что в данноы с.lучае это не прпвело бы i\ УПрОIЦ"IТпю; 
11 чаСТНОСТII, не Рlеньпшлось бы общее ЧIlСЛО К.lассов. 



Глава 6. Классифиl'iация им,еnnых nарадигм, ... 

дующие сведения () парадигме: 1) исх()дная слоnoформа (В дей
ствительиом виде, с разделением на основу и окончание); 2) мор
фологический класс; 3) сведение о том, является ли слово при
частием (см. § 3.2). 

ч l'prfJo/l(( /tl/,Л. '//peik m(/в.1,"1I ньи' 
11 lI(,.tO/l'llblX О('НОI1((Х 

Субстантивный ))a:IIHIД 

I(ласс 1: l-я стуnеltЬ (1 ед. чисм, 
2-я во ,101. числе 

1. I'i/Ч. Слова: а) О};о-мн. о'!и; б) "лоr.., Kpml.~, су" (варианты с ми. кл.О.!ья, 
"Р10'1 ья , сучья). 

2. г/а. Слово друг-мн. друаьЯ. 
3. х/ш. Слово Ухо-мн. уши. 
'1. о/е (~IPCТ() чрррдованил - п()(:лр ПРjJВОИ букиы У(',ЛОШЮИ ()(',ноиы). Слои() 

чёрт~~ (\1"_. чертu. 
5. и/е (место чередования - после первых двух букв условной ос

новы). Слово дитЯ-мн. дети. 
6. ин/О. Слова: а) все существительные 2-го морфологического класса 

(муж. одуш.) на анин, янин, за исключением слова се.;\!ьянин (мн. сем,ьянины), 
например: крестьЯнин, м,ол.даванин, армя/tин-ми'. крестьЯне, м,ол.даваllе, 
армяне; б) баРU/t, бол.гарин,' госnодиn, татарин, хоаари/t-МИ. баре (Тlшже 
бары), болгары, бояре, господа, татары, хоаоры; В) хоюtUn-МI1. хоз.nrва; 
1') шурин (вариант с мн. шурьЯ). 

7. "/0. С:юв() судно (корабль)-мп. суда. 
Н. *к;О. CJIOUO цветок (растеllие)-мIТ. цвет!;,. 
9. UIf/fJ. Слово "Урица-МII. щjры. 

10. IJ/ов. СJlOпа: а) };ум" сыlt (11 "рнмом :l1/a'I.)--МII. ,;умов".:!, сыновь:;; 
б) хозяин-ми. хозяева. 

11. Щес. Слова: древо (КИЮЮI. устар.), небо, чудо - ми. древесй, не
беса, чудесаl88 • 

12. IJ/*J. Слова: 
мужской морфологический род - брат, брус, гроад (устар.), деаерь, 

друг, ауб (зубец), аять, камень (драгоценный и т. п.; вариант с мн. каменья), 
кл.ин, r>л,о}; (вариант с мн. кл.бчья), rmяаь, кол. (в прямом знач.), кбл.ос, };О.4l, 
r>оnЫл., r>рюr> (вариант с ми. r>рIОЧЬЯ), r>y.4l, л.ист (дерева), л.осщjт (вариапт с мн. 
л.оскУтья), л.уб, муж (супруг; мн . . ltужыi) , обод, повод (в упряжи), nОл.оа, 
прут (хворостина), собрат, струп, сmул., су,; (вариант с ми. СУ'!ья), сыn (в прн
мом знач.; ми. cьmoвыi), уголь (древесный; простореч.), lщjрин (вариант 
с МII. шурьJi) 134; 

средний JIIорфологический род - дерево, дно (почки), авсна, I>ол.еItО (с()
членение), крыл.6, перо, nол.еltо, nомсл.б, сил6 «()Пл.; вариант с Mli. С/iлыt), 
Ulил.о 185. 

женский морфологический род - гроядь (вариант ~ мн'. еро.1()Ы/'), t1.ндя. 
(ню{ термин pO~CTBa) (вариант с MТI. длдыi). 

183 Словоформа небеса обычно нредстаВJlяет собой plurale tапtшп }I JlИlПЬ 
очень pe~KO - мн. число от слова небо (ср. § 2.12). От слова 'lyaO в рааговор
ной речи можно встретить также ми. ЧИСJIО .tyaa ('!уд, чудам и т. ~.). 

184 В просторечии встречаотся также словоформа вол.Осья.. Слово r>ореltЬЯ 
~ается словарями как plurale LапLum; однако некоторые зна'lеНИI1 CJIOBa 
,;6рmь довольно близки I\ его значению. 

135 Уш. приводит таЮl(е областную словоформу дол6тья. 
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1~. 0/'. Слова: /Оо.//,ено, сосед, .tёрт-мн. l'iо.//,еIШ, соседи, .tepmu 1М. 
14. он,*I'i/аm. Слова: а) все существительные 2-го морфОJlOгического 

класса (муж. одуш.) на ён,o~ или на шипящую + oн,o~, за исключением слов 
бесён,о~, '!epтёHO~ (см. N~ 15), ре6ёнOI'i (см. ом 17), ми.яёно~ (мв. ми.яён~и) 187; 
например: гycёHO~, во'//'чбно~, HeгpumёHO~, nастуш6но~-мн. гусята, во'//'
чата, негрит.Я.та, пастушата; б) существительные 1-го согласовательного 
класса (муж. неодуш.) Mac'//'ёHO~ и onёHO~-MH. маслята, опЯта (наряду 
с onёH~и) 188. 

15. *~/'am. Слова: бесёно~, чертёНОI'i-МJI. бесe/tята, 'rертенята 139; 

щеltбl'i-МII. щенята (наряду с щен~U). 
16. реб'ОН*I'i/дет'. Слово ребёftоl'i-МН. дети. 
17. ·tе.яовеl'i/'//" уд'. Слово ·tе.яовеl'i-МН. '//'Юди. 

Класс 11: l-я ступень в И. ед., 
2-я в остальных nерви"ltых словоформах 

1Н. '/0. Сл{)но госnбдь - ср. Р. el\. господа. 
Н). ос/0. Слово Христос - ср. Р. ед. Христа. 
20. Щон. Словн: беремя. (оБJI.), бремя, время, вымя., знамя, имя, 

IIламя, племя, полуимя (устар.), темя - ср., например, Р. ед. времеltи, 
зltамеnи, имени, Р. М/I. времён, знамён, имёll. 

21. 0/ан. Слова: семя, стремя - ср. Р. ед. семени, CmpeMellU, Р. МII. 
reM"i", стремЛn. 

22. fд!ep'. Слова: до"ь, мать - ср. Р. ед. до"ери, матери. 
2;1. О/у (место чередоваНИII впутри условной основы - JЮСJlе начаЛI.поЙ 

I\ШIO'IIШ пол). Слова: 'nолдеIlЬ, nБЛIIОЧЬ - ср. Р. el\. nолудн,я, nОЛУНО'tlt 
(I/НРПДУ с ВНрИ8111'ОМ нарадигм, не имеющим /(8ННОГО 'Iере/\OI.!аИИП: Р. ед. 
I/{JДi!IlЯ, 1/0лн()'tи). 

l{лисс ITT: 2-я стуnеnь в Р. мн., 
l-я (1 остальных nерви'lНЫХ с'//'овоформах 

24. '/fд. Слова: а) все слова па согласную (или ь) + ltя, имеющие в исход
ной словоформе действитеJlьное ударение на основе, за исключением слов 
барышня, деревня, щjхня (Р. мн. барышень, деревень, щjхонь) 140 и слов, имею-

lза В книге Р. И. Лвапесова и В. Н. Сидорова «Очерк грамматики рус
СJЮГО литературного языка» (стр. 95) приводится также с.//,юна-Сд,IЬни. 

187 'Для просторечных слов ребятёноl'i и Ma.//,b.tOHOr. СJlовари не приводят 
СJIОВОформ мн. числа; по-видимому, однако, эти слова потенциально допу
скают ми. число на ята, ата по общему прав илу. (Заметим, что СJlОВОфОРМУ 
И. мн. ма'//'ьчбн~и СJlедует соотносить с ед. числом ма.//,ьчОНI>а.) 

188 Словоформа опята фактически утвердилась в современном языке (это 
l{Онстатирует, в частности, АГ, § 221, примеч. 1). Однако большинство сло
парей (АО, Орф., Ож.) признают только словоформу оnёНl'iи, вероятно, под 
влиянием этимологических соображений (связь со словом nень); Уш. считает 
словоформу опята просторечной; Был. допускает обе словоформы. Из числа 
пеодушевленных существительных, кроме слов мас.//,ёноl'i и оnёноl'i, исход

ную словоформу на ёHO~ или ШИПЯЩУЮ+ОНОl> имеют только бочоно~ и област
пое Оl'iорёноl'i (кадушка). (Напомним, что слова на еноl'i, например ва.яеноl'i, 
венбl'i или оттеноl'i, расценоl'i, сюда не относятся). Слово бочонOI'i В литератур
ном языке имеет устойчивое мн. ч. боч6н~и; в арго, однако, известна слово
форма бочата (часы). Таким образом, в современной живой речи тенденция' 
к образованию мв. числа на ята, ата распространяется на все существитель
ные указанного строения, независllМО от одушевленности. 

189 В книге Р. И. Аванесова иВ. Н. Сидорова (см.: Указ. соч., стр. 96) 
прнводится также .//,исёНОI'i-.//,исен.ята. АО дает только .4исЯта. 

140 Уш. дает для слова боЯрышня Р. мн. боЯрышень; в АО и Орф. только 
боЯрышен. 



Г.Аа8а в. КлассuфиlW.fUЯ u.м,eHHЫX naрадигм_ 

IЦIIX нестандартное условное окончание ом 4 (см. § 6.30); примеры: петя, 
д,бйня, сnа.аьня-Р. мн. песен, двоен, сnа.аен; б) пешнЯ, шестерня (диск) - Р. мн. 
niшен, шестерён; В) сажень (вариант еР. МВ. сtfжен). 

25 .. год/лет. Слово год (вариант с Р. МВ. дет). 

Класс IV: 2-я ступень в Д., Т., П. мн., 
l-я в остальных nервичныж словоформах 

26 .. '/е. Слово чер~овь-Д. ми. чер~ва~/, Т. мн. чер/;ва.ми, П. МI1. 
чер~вах 1«1. 

Класс У: l-я стуnеllЬ в И. ед. и во .м". '1., 
2-я в остальных nервиЧItЫХ словоформах 

27. Щ'. Слова - все те, которые имеют чередование .N2 1!) ИJlИ М 2() 
(см. выше). 

28. Щат'. Слово дитЯ-Ср. Р. ед. диmЛmи. 

!)аСШllрениый адъективный ра:JРЯД 

Класс V 1: l-я ступень в атрибутивных nервичных с,tQвофорJotuХ, 
2-я в неатрuбутивных словоформах 

29. '*н/0. Слова: а) все причастия на нный, например: данный, реmё"
ный, nроверенныа, воспитанный, преданный (при частил от дать, решить, 
проверить, воспитать, предать); б) следующие обычные прилагательные 
(управление укавано ДЛЯ того, чтобы уточнить, в каком вначении прилага
тельное имеет данное чередование): расхмiбанный, оnосредствованньiй, пре
данный (кому-л., чему-л.), nротивоnо~а8анный (кому-л.), омаанный (что-л. 
сделать), свяаанный (с чем-л.), общеnриананный, помешанный (на чем-л.), 
nредубеждённый (против чего-л.), врождiiнный, иа.мождёНныЙ, обнажённый, 
nод6женный (кому-л.), расnол6женный (к кому-л., к чему-л.), nредрасnол6-
женный (к чему-л.), благорасnол6женный (к кому-л., к чему-л.), шmеможён
ный (о человеке), подверженный (чему-л.), nРUf1срженный (к чему-л.), соnр.ч
жённый (с чем-л.), раадр6бленный, влюблённый (в кого-л., во что-л.), nред
устан6вленный, осведомдённый, аачумдённый, вы.мышденныЙ, уверенный 
(в чем-л.), намереннь~й (что-л. сделать), угнетённый (о людлх), обреЧёННЫЙ, 
расфранчённый, раавинченный, .малоиаУченныЙ, дuшённый (чего-л.), иC~M
шённый (в чем-л.), рааобщённый, nольщённый; кроме того, смятенный 14 . 

IIPII~IPPt.I IIPaTpllfiYT. (·.Тlопоформ: дан, дана, дано, даны; уверен, уверена, 
уверено. уверены. 

1',1 в ('ОПIIPЩ'IIIIШI ра:IГОВОIIIЮМ fJ:lЫк(', а та[{же в литературе достаточно часто 
П('ТРР"iНОТ('Л " (·.'IопоФормы fie:1 :/того чередования: церnвя.м, церnвя.мu, церnвЯх. 
ТIНШМ о[iР<l:IIШ. ПРИIlНТУIO сейчас норму можно считать устаревающей. 

1',2 CIIIH'OI, (·()стаП.'lеп по данпым Уш., с некоторыми поправками (данные 
,\() 11 ()Iиl'. п :/тшr отношении ненадежны ввиду их песистематичности). Следует 
УЧIIТl,IВНТI,. что ПJЮП('Дt'lIIlО(' С. ПОМОЩI,Ю этого спис.ка разграничение между 

ЩШ:lаП1ТР.1Ы[ЫЮ[ с черt'допапием .N~ 29 и прилагательными с чередованием 
.:\~ :{:{ (01. IIПlI\t') нпднетсн п :шачите.!JЬНОЙ мере условным, по('.кольку в еамом 
Л:\I,([;\' :\;1,(>('[, II(>Т ч(>т[шй граllИЦЫ. Так, например, flаряду ('. его болезнь врождена 
ПО:ШOiЮIO таЮI{t' его болезнь врождёюю.. ОСобенно неус.тоЙчпво разграничение в 
-ГР\, 1'.1УЧ<lЛ\,. lюгда протипопоетаrlЛение нн-н в неатрибутивnых словоформах 
111' IЩ1;{I'Р;JШН() Р,ЫЛИ'rиt'м n ударении (т. е. там, где перед н.н,ый стоит безударная 
I':I<I('IIIIЛ)- 11O('I;o.1I>1,y lIa У('ТIIОМ уровне (при отс.ут('.твии специального выделения) 
;(,11'(,1, IIОЫ'IIIII HI'T P<l:1.111 Чlfя; ер. примеры из АО: обраа6вана IWЮJCсuя и она умна 
11 образ6ваnна. (В I'пл:щ (' :ПИМ наfiлюдаются и орфографические lюлебания, ('.р . 
. 11\11111'(, она ум/ш и образована.)' 



210 Ptjсшюе u.мен,иое СЛ()I!(){{,',\{('{{('I/{{/' 

30. '/0 (место чередования: в CJIOBe искренний - в конце условной 
основы, в С,10ве солёltый - перед последними двумя буквами условной ос
новы). Слова: искренний (вариант с lIеатрибут. словоформами иСl'iренен, 
ЙСl'iренна, иСl'iренно, иСl'iренны; ср. ом 35); солёный - неатрибут. словоформы 
солон, солона, с6лоно, сОд,оны. 

31. ен'*/;/0. Слово м.tiденышЙ - неатрибут. словоформы .мал, мала, 
.ма.llО, ,1{a.1bt. 

32. бол'т/вслu/;. C,IOBO большой - пеатрибут. словоформы Gели" , ве
ЛUiiа, веЛU/iО, велиh·и. 

/{лпсr V 11: 2-11 cmYlleHb в "еатрuбуm. СJtовоформе .)tуж. ед., 
1-11 в осталь"ых нервич"ых с.lовОфОР.JItах 

:J:J. ''''н/l.1. (;лова: 
1) Слова па ённый 11 на безударное анный, янный или енnый, за исклю

чеНИСдl следующих: а) тех, которые имеют чередование .м 29 (см. выше) 148; 
б) ПРlшагате;IЬНОГО (не причастия) оnределённый; в) прилагательных на б, n, 
с, ф, .,н, д (но не жд), т, а или с + ённый (например, одноимённый, l'iааённый) , 
а также сажён,ныii, muённый, щённый; г) прилагательных на б, n, ф, т, а 
ПЛ11 с + безударное енный (например, чернос6тенный) , прилагательных на 
гласную -+- в, .ц или д + безударное енный (кроме обыденный; например, свое
временный), а также та.Иоженный, башенный, вишенный, конюшенный, бога
деленный, солеваренный, пивоваренный, .'>tедоваренныЙ, смоловаренный, мыло
варенный, поваренный, смолощjренный, вuнощjренный; д) прилагательного 
ладаltНЫЙ. Примеры: прилагательные (не причастия) воспитанный, аащj
щенный, отдалённыii; также вост6рженный, неnриl'iаянныii, самонадеянный, 
торжественный, бесс.мЫсд,енныЙ, бол"еаненный, целомудренный. 

2) С.'lедующие слова на енный: согбенный, аабвенный, неаабвенный, само
аабвенный, благословенный, дерановенный, прикосновенный, вдохновенный, 
COl>poeeHHblii, блаженный, растленный, неоцененный, nреаренный, смиренный, 
неиареченный, священный. 

3) Слово в,d,сnренниЙ. 
Примеры неатриБУТИВllЫХ СJIOВОформ: восnитаn, восnитаltна, воспи

танно, восnитанltЫ; торжествен, торжественн,а, торжественно, торжест
венны; блажен, блаженна, блаженно, блаженны; ebtcnpelt, вЬtсnрення, вы
спренне, вь/сnреНltи 144. 

34. '/0. Все слова расширенного адъективного разряда на согласную 
(шш Ь) -j-nuzt (см. § 3.3, II Б 4), например: древний, излишний - неатрибут. 
муш. ед. древеlt, U3ЛUlUеll. 

Класс V 111: 2-я ступень в nеатрuбут. словофор.м.ах .м.уж. ед. 
u жен. ед., 1-я в остальных nервuчных с.яовофор.м.ах 

Jv. 'т. -Слово искренний (вариант с неатрибут. словоформами иСl'iренен, 
искренна, искренне, искренни; ер . .м :30). 

143 Ищ~()тся в виду: в тех значениях, тшторые указаны в пункте 29. Та
ким образом, отпричастные прилагательные, не указанные в пункте 29, 
а также, нанример, ПРllЛагательны() преданный (о Dзгляде и т. п.), уверенный 
(о жестах и т. н.), намеренный (умышленный) имеют чередование .м 33. 

144 У слов IП HOAIIYНKTa r возможны колебания в сторону чередованин 
М 29 (см. сноску t42). С другой стороны, наблюдаются колебания в неатри
бут. СJIOвоформах муж. рода между исходом на It и на нeIt, например: не
ожида/t и неожtlданен, медлен и Meд.~eHeH, воинствен и воинственен, священ 
и священен. При этом словоформы на нен (число которых растет) имеют более 
разговорную окраску, а словоформы на н - более книжную (иногда даже ар
хаичную). Указания АО (соблюденные здесь) ориентированы в этом отноше
нии на книжную норму. 
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lIростой аДъективный разряд 

К.л,асс IX: l-я ступень в И. ед. -муж., 
2-я в оста.л,ьных nервичных с.л,овофор.мах 

36. от/е. Слова: тот, этот -ср. Р. ед. муж. тог6, этого, И. ед. жен. 
та, эта, И. мн. те, эти. 

Класс Х: 2-я ступень в Т. ед. -муж. и сред., 
вед. чис.л,е nарn. рода и во все-м .мn. чис.л,е, 
l-я в оста.л,ьных nервиЧIIЫХ с.л,овофор-мах 

37. е/'. CJIOBa: одил 145 ca~! этот - ср. Т. сд. муж. одни-м, са-ми-м, 
этим, И. мн. одни, са-ми, Э:nи. ' 

Класс XI: l-я ступень во все-м И. падеже 
и в В. ед. жен., 

2-я в оста.л,ЫIЫХ nервичных с.л,овофор-мах 

38. ejffJ. СЛОВО сей - ер. Р. ед. муж., сего, Т. ед. муж. си-м, Р. МI!. 
сих. 

39. fJ!oj. Слова неll:UЙ и ЭII:UU (варианты парадигм, имеющие, в частности, 
Р. ед. муж. Hell:oelO, ЭII:оего, Т. ед. муж. н ell:o и-м , ЭII:ои-м, Р. ед. жен. Hell:oeu, 
ЭII:оеu, Р. мн. Hell:OUX, ЭII:оих; ср . .N2 40). 

Класс XII: 2-я ступень в Р., Д., 
П. ед. -муж. и сред., 

l-я в оста.л,ьных nервичных с.л,овофор-мах 

40. fJ/oj. CJIOBa lIell:UU и ЭII:иu (варианты парадигм, имеющие, в част
IЮСТИ, Р. ед., муж. неll:оего, ЭII:оего, Т. ед. муж. lIеll:им, ЭII:им, Р. ед. жен. не"ой, 
ЭII:Ой, Р. ми. н ell:Ux , ЗII:их; ер . .N2 39). 

БеСЧllсловые разряды 

Класс XIII: l-я ступень в И. nадеж(;, 
2-я в оста.л,ыtых nервuчных с.л,овофор-мах 

41. т/е. Слова: "ти, что, HUll:ln6, ничт6 - ср., например, Р. "ог6, ',ег6, 
ItUll:Ol6, ничег6. 

42. е/е (место чередования в условной основе - после начальноя це
IIОЧI<И вое'). Слова: в6се-мь, в6се-мьдесят, восе-мьс6т (варианты парадигм, имею
щие Т. падеж соответственно вось-мью, восьмьюдесятью, восьмьюстами). 

43. е/'. Слова: пятьдесят, шестьдесят, се-мьдесят, в6семьдесят - ср., 
например, Р. пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти. 

() 

44. е/ е (и/е - чередование М 54). СЛОВО 6ба - ер., например, 

Р. uбоих, обеих. 
е 

45. ja/M7f1-l (е/е - 'IсреДОIJUIJИU .N2 :)5). СJННJO я --1'. -мешi, Д., Н. -мне, 

Т. MltUU, -мною. 

1C5 Не только прилагательное, но и числительное (тем самым здесь сде
лано отступление от строгого разделения чередований по грамматическим 
разрядам содержащих их парадигм). 
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46. ы/ е б (е/о - 'Iередовuние .N! 56). СJI(mо ты - Р. теб.ч, д. 1I. 

тебе, Т. тобою, тоб6Й. 
47. ,м,/n. Слово ,м,ы - Р. П. нас, Д. на,м" Т. lIа,м,и. 
4R. 01lfj. сл()Jju: 011, Оllа, он6, ОНй - ср., НUlJример, Р. его, её, его, их. 
4!1. '/е. Слом: двести, om,f-cp., Iluпример, Р. двухсот, их. 
50. е/у (место чередования в условной основе - после начальной цс-

1I0ЧIШ пол). CJJOBa полтора и полтораста - ср., например, Р. полутора, 
полутораста. 

К.лIlI'С Х 1 V: 2-я сПt!lnеltЬ в И. падеже 7-го сог.ttасоваm. ~ласса, 
l-я в остальных 1lервичных словоформах 

51. '/е. СJНlПа три и чет,:tре -- И. II/ЩШII 7-\'0 r,01·JII:H~OIlU1·. IIШtсса трбе, 
'U~1I1вep(). 

52. e/oj: Слова два и m/I/t - И. Il1щеж 7-1'0 СОI·шtсuват. Iшассu двое, 
ПlрОе. 

53. ы/ве (место чередования - IIOCJle трех первых букв усновной основы). 
Слово 1/етыре - И. падеж 7-го согласоват. класса четgеро. 

[(ласс XV: 2-я ст!l1lень в Р. Д. Т. П. же/I. рода, 
l-я в Р. Д. Т. П. остальных родов 148 

54. о/е (чередованис выступаст в I{ачестве внутреннего в чередовании 
.N! 44). Слово оба - ср., например, Р. шсн. обеих, Р. остальных родов обоих. 

lf.ласс XV [: l-я ступень в Р., 2-я в Д., Т., П. 

55. е/е (чередование выстунает в качестве внутреннего в чередовании 
И2 45). Слово я - Р. ,м,енЛ, Д., П. ,м,nе, Т. мной. 

[(.ласс XV1l: l-я сtn!lllеllЬ в Р., Д., ll., 2-я в Т. 

56. е/о (черсДованис выступает: в слове ты - в качестве внутреннего 
в черсдовании .N! 46, в словс себя - носле начальноl'О с условной основы). 
Слова ты и себя - Р. теБЯ, себя, Д., П. тебе, себе, Т. тоббй, собой. 

Класс XVIII: 2-я стуnеllЬ в Р., 
l-я в оста.льных nерl1ичиых словофор,м,ах 

57. е/'. Слова: я, ты, себя - ср. Р. ,м,еня, тебя, себя, Т. мной, тобой, 
собой. 

К.ласс Х [Х: l-я ступень в И., 2-я в Р., Д., П., 
З-я в Т. 

58. e/bl/jy (место чередования в условной основе - после начальной 
цепочки n'ат', шест', сем', вос'",м', вос'м', вос'ем' Н7 или дев'ат'). Слова: 
пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, nятьс6т, шестьсот, семь
сот, восемьсбт, девятьсот - ср., например, Р. пятидесяти, nятис6т, 
Т. nятыЬдесятью, nятьюста,м,и. 

148 На И. падеж чередования классов ХУ и ХУI не распространяются. 
147 Относительно трех вариантов условного вида начальной части слов 

вбсе.мьдесят и вОСР',м.ьсОm см. ниже, § 6.33, ПУНI{Т 2, подпункт 6. 
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J(.яl!сr ХХ: l-я ступень 1/ И., 2-я 11 1'. и П., 
З-я в Д., 4-я а Т. 

59. е/ух/у-м/у",,'а (место чередования n условной основе - после на
чальной цепочки дв). Слово двести - Р. двухсот, П. двухстах, д. дву-мста-м, 
Т. деу.кястa.u.и. 

60. ы/ох/о",,/о-м'а (место чередования в условной основе - после на
чальной цепочки тр'). Слово триста - Р. трёхс6т, П. тр ёхст ах , д. mрё.lt
cma.u., Т. тре-мястa.u.и. 

61. о/Ох/О-м/ . ..,,'а (место чередования n УС;ЮВI!()Й основ!) - !J()СЛО началь
пой цепочки четыр'). Слово чет';'реста - Р. 11сmырёхс6т, П. четырёХСlluiх, 
Д. четырё-мста.м, Т. четырь.мяг:та,ми. 

Комментарии к списку чередований 

§ 6.33. Помимо разделения на !{;laССЫ, поречисленныо выше чередова
ния можно охарактеризовать с нескольких точок зрения, представляющих 

интерес для описания. 

1. Ч и с л о с т у п е н ей ч о р е Д о в а !I и н. lIочти всо выделенные 
чередования состоят из двух ступеней. С формальной точки зрония, двучлен
ными являются также чередовапия X~ 44, 45 и 46, у которых одна из ступеней 
содержит другое, внутреннее чередование. И~ трех ступеней состоит чередо
вание .м 53, из четырех - чередования .м .59, 60, 61. 

2. С о с т а в с т у п е н о й ч е р е Д о в а н и я. Многие 11'1 вьще,ТJОII
ных чередований имеют одинаковый состав г,ТУlJонеЙ (Т. о. раЗ.lичаютг,л толы{о 
нравилом их распределения): на 61 чередование прпходится всого 42 разных 
состава ступеней. МОЖIIО преД:IОJКИТЬ следующую неформальную группи
ровку выделенных чередований 110 r.ocTaBY ступепей (рубрика:-'I даны r.oдер
жательные названия, которые с формальной точки зрения ДОЛЖНЫ рассматрп
ваться просто как условные, поскольку использу!)мы() П них термпны 11 ШI

стоящей работе никак пе опроделяются): 
1) Мена твердости и мягкости (т. о. череl\ова1JИfТ, СUСТОЯЩJlе 11:1 СТУIIС

ней iJ и '). Таковы чередования .м 13 (сосед-соседи), М 18 (гОСIl0дь-г6с
пода), .м 30 (со.л,l!ныU-с6.яон) , М :34 (дрр.rП{иЙ-древе/l) , .М 35 (uс"реmlUЙ
ис"ренн.а),.м 37 (са,м-са.ми) , Х2 43 (nятьдесят-nятидео/'ти) , J\~ 49 (iJe,f~mu.
двухсот), .м 51 (три-тр6е) , .м 57 (,meh:l-.ююЙ). 

2) Прочие так называемые исторические чередования. Сюда ОТН()СНТСН 
чередования: .м 1 ,,/ч (су,,-су%'/,) , Х2 2 г/а (друо-друаья) , X~:1 х/ш (ух6- 1jши), 
Х2 4 о/е (чёрт-черти), .м 5 и/е (дитя-дети), .!\1! 5:1 ы/ве ('lши,tре-'lеmеР.[ю) , 
Х2 55 е/е (меня-мне), :N;' Б6 е/о (теБЯ-тоБ6Й). 

3) Мена суффиксальных э;нщенто!\ (; JlY;J~" II:JI[ i\PYI' ё :1(J~·I'rJЧ. СЮ,\iI 
относятся: а) череДОВIIНИII тю; П1J:\I,IIН1е:l<IЫХ ШI[JаЩeJI!IЙ ()('НОНЫ (B'):JIIIIIiIIllIX 
jj большинстве случаен JJ:3 нреН;JIIIХ ОСlIовообразуroЩIlХ Э:lю!tJIП()В) ~ II.\"
;Iem-М 10 Щив (cbI/l-СbI/luвь.i) , .\; 11 И:ес (чуд')-'lудесii) , .\~ :!О 0'11/1 
(u-мя-и-мён) , .м 21 е/ан (семя-се.lt:i/l) , .. \,:!2 е/ер' (.Ilamb-.Ilamep!!) , 
ом 28 е/ат' (дит"ч-дит.чти) , М :~6 uт/И (тит-та), ..\2 41 т/И (что
чего); сюда же ом 19 ос/е (Христос - Христа); 5) чередования суффш;сон 
с нулем -л"! 6 ин/е (армяltlill - ap.ll:ille) , .\~ I н 'о (судно - суда), "\! н 
*,,/е (цвета" - цветЬI) , .\~ 9 uч/0 (щ]рица-IiУРЫ) , ,\~ 12 iJ/*j (Cmy.l
сmу.яья) , .м 29 и 33 '*н/О (n/Jl,aanHbIu--nреааll) , .\,:31 ell'*,,/iJ (.Ila.lellb
"ий--ма.я) , М З8 e}jO (сеЙ-си.ll) , .\~ 3~, 40 I! 52 Иjоj (н,еlmй-nеJOоего, 

О 

два-дв6е) , .]\:2 44 е; е j (Оба-обоих, и6вих); Н) меНII суффиксов - .\, 11 

он*,,/ат (гусёно,,-гусята) , .:\; 15 *"/'аm (бесёllиl.-бесен.Чта); сюда а;е 
М 54 о/е (обоих-обеих). 

4) СупплеТИВИ8М. Сюда ОТllOснтся чередовании ~2 16 ре6'ОIl*"/дет', 

.м 17 'Iед,ове,,/.я'уд', .М 25 гид/лет, ом 32 vrM' !и/веЛlU', 
• е 

:~2 4.5 ja! .11 iJ 11 
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(л - .I/СН:', ,It"e), ,1\; ·Н; ы! Z;" (ты -lIIе6,',, 1I/1}1)6ii) , .\~ '17 .'I'!! (.I/bl-ItОС), 

.1\.: 48 ОН'} (ин-его). 
3) Так называемое двойное склонение. Это чередования, свойственные 

IЮЧТII lIСК.1ЮЧПТСЛЫЮ составным колпчествеНIJЫМ числительным и являю

щиеся формальным отражением того факта, что у этих слов склоняются обе 
СОставныс части, т. е. по существу имеется еще один ряд окончаний, вклинен
ных внутрь основы. 11 oCKo:rbKY такпх слов очень He~1НOГO, д.1Я оппсания в це
:!ОМ экономнсс paCOlaTpJJBaTb этот ДОJJо.1IП!те.1ьпыii ряд окончаний как особыjj 
вид чередований 11 основе, а нс ВВОДIJТЬ особый ПРIIЗIШК «IШЮIЧIIС второго 
ряда окончаний.>, со BCC~IН вытскающими отсюда формальными осложнеНИЯМII. 
Напбо.1се отчеТ.1ИПО ПРUЯВ:JЯется двоиное СR.10нение у слов с чередовани
ями .)1;1 58-61 (см. сппсон); менее явно оно выступает в виде чередований 
.!\~ 23 JJ 50 о/у (1l6.~аеНЬ-1I0.~уаня, 1!о,л,mорti-по,л,уmора). 

6) Особый с.1учаii представ.lяет собой чередование .N'~ 42 е/О (в6се.мь
сось.ни, вось.\tЬЮ). По существу здесь представлено чередование беглой ГJIасной 
с Jlу.lем, но с нарушеннем праВИ.lа распреде.'1ения ступеней в Т. падеже: 
вось.МЫ(' B~IeCTo сосе.IIЫО (ПОС:IСДН('С, впрочем, таюкс cY1IIecTByeT п входит 
в другой вариант lIараДIIГМЫ, Iшеющсii обычное чередование беглоii гласной 
е HY:H~M). С формаЛЫlO1! точки ;JреНIIЯ. однако, рассматриваемое чередование 
не моа,ет быть признано ПОllll(I1()(ШЫ~I. Таким образом, два варианта пара
;(игмы с:юва C6Ce..l1b ВЫГ:IЯj(ЯТ lIа УС:lOвном уровне так: а) вариант с Т. 60-
re.)lb/U - 11. 60с'*.,,'!, Р. ;\. п. 6IJC'*.It'I';I, Т. 60C'*.,,'!jY (с единой оснuвой); 
iJ) вариант с Т. 6UCb.'Ibli, - 11. IJoc'eM'I, 1'. д. Н. вос'.It'Iы�, Т. вос'м'иу 
(с не"озrЩIlО/JНЫ~1 'Н'[Н"toш!Н11 е)! .\; 4:!) .. \па.1UГИЧlJые варианты Jlмеют 
lIара;(ПI')IЫ с:юн вОсе . ..,ьдесяnl п liосе.ltьс6m. _ 

::J. М с с т о ч е р е Д о в а 11 11 Я В 11 У т Р и у с JI О В 1! О Й О с 11 О В ы. 
I\aK уже отмечено выше, БО:IЫll1IПСТВU nыдеЛСlIllЫХ чередований - коицсвыl •. 
Нсс возможпые с.1УЧaJI неllосредствеНI!ОГО сопрпкосновения двух концевых 
чередованнй внутри о;~ной ус.10ВПОЙ основы (а также слова, в которых ЭТО 
IIРОIIСХОДИТ) указаны в § fj.:~2, в правилах выде.1ення чередований. 

4. С т е п е н ь р а сп р о с т р а н е IJ н о С т и ч е р е Д о в а н и я. 
llecKo:lbKO чсредоваllиii JlредстаВ:Iены в ЗIlачительных группах C;IOB, 
а имеНIIО: .\1 29 '*1t/ 0- ОКШIО 4fЮО С.l0В (причастия на ННЫЙ), .N'2 33 '*Н/е -. 
ОКО.10 7.50, .1'.'2 24 '/И - ОКО.10 150, ~ 6 1т/О - около 75, .N'2 14 Оll*,./аm -
OKOJ/O 70. ФактпчеСКI1 в ЭТИХ С:lучаях мы имеем дело с незамкнутыми рядами; 
в самом IIeJle, за пределами исходного материала имеется или может быть об
разuванu большое число других таких C.'lOB. Не вполне замкнут также ряд 
слов с чередованием .N'2 12 O/*i (око.10 45 слов). OCTaJlbHble чередования пред
стаВ.1СНЫ в очень маJlеньких группах С:IOВ, часто всего JI ОДJlЩI С.l0ве; н об
щей С.lОiюrОСТII они охватывают вссго ОКО.10 110 С.'10Н. 

§ 6.34. Введем различительный признак парадигм, ОТНО
еящиiiся !{ основе: «чередования н условной основе». Этот при
зню, MOi"eT принимать ПУJlевое :шачение и (;3 ненудевых аначе
ния. Ка,"дое ненулевое яначение мо;!,ет имеТI) один из двух ви
дов: 1) «в условных основах словоформ данной парадигмы пред
ставлено такое-то чередование (по нумерации, данной в § G.32); 
других чередований нет»; 2) «в уСЛОвных оснонах словоформ дан
ной парадигмы представлены одновременно такие-то чередования; 
других чередований нет». (ер. выше, § 6.31, признак «наличие 
нестандартных уСJIОВНЫХ окончаний».) В первом случае назва
нием данного ненулевого значения служит номер соответствую

щего чередования, во втором ,- пара или тройка таких номерон. 
При этом, если одно чередование является внутренним по ОТНО 
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IПению !{ другому, это оговаривается; в прочих случаях, если два 

чередования непоередственно соприкасаются, JlХ номера приво

дятея через "нак « +) (см. Tal\fRe ~ 6.32, правила выделения 
чередованиii, пуш\]' 11 1), ееЛlI не СОПРП1\асаютея - через слово «и». 
При каiIЩОМ ненулевом значении указывается, какие Слова его 
имеют (часто с помощью отсылок к § 6.32). 

3пачеllIlН НРII;{Нl1ка «'r('ре1'ОllаНIIЯ 11 УСЛОВНОЙ основе»: 
О. ЧереЮlВаllпii 11 УСЮННlых основах словоформ "аП1lоii параЮ1ГМr.r П('Т 

(IIУЛ('IJOе аJlаЧСl!пе). ;)ТО :НЩЧ(1IП[(1 JlШ'СТ 11O!\:lЩlНющее бо.rrыIПIПСТПО параюrl'М . 
. М 1. Слово 01,0. 
N~ 1 + М J2. Слова: h'ЛОlO, Io'I'ЮI" ('!JI, (вариаrrты с. МВ. I,лб.,,,n, h'pli"II>J!, 

('Jj'lb.'!) . 
М 2 + N~ 12. Слово дру.). 
N~ :1. Слово ухо. 
М 4 lJ М 1:1. Слово '1ёрm. 
N~ 5 и N~ 28. Слово дюnА. 
М Н. Слова - те, у которых "Рl'"с.таIlЖ'НО череДоваllШ' .М 6 (см. § 6.32), 

кромс сдов хоа.Чиn lJ UlljPII1l. 
;N2 H-j-N2 1 о. Слово хоа.1 ан. 
N2 6-t-M 12. Слово lщjРl11l (варIНШТ е шr. 111,111'1.·;). 
М 7. Слово судно (корабль). 
М 8. Слово. цвeтn610 (растеиIН'). 
м 9. Слово I>]jpulfa. 
М 10+М 12. Слова "y.lt J[ СЫ" (в "рнмом ;jпач., МН. I'ы//oвыi) . 
.N2 Н. Слова: древо, lIебо, .t]jBo. 
N212. Слова - те, у которых представлсно чеРСI\ОIl:lIlIН'.М 12 (см. § 6.32), 

кроме С.'IOв h·.~OlO, h'рЮIO, CYh:, дpy.~, шурuн, ".11.11, сы.н. 
ом 13. Слова: "олено, сосед. 
ом 14. Слова - ТС, у которых предстаВЛСIlО чередованис ом 14 (СМ. § 6.32). 
ом 15. Сдова: бесёно", 1fертёноlO, Щ1'1I0h' (1IаРП:lНТ с Ш[. щmАmn). 
ом 16. Слово ребёНОh: (мн. дети). 
ом 17. Слово 'lеМJве/; (МН. люди). 
ом 18. Слово госnбдь. 
ом 19. Слово Хрuстбс, 
ом 20+N~ 27. Слова - те, у которых представлено чере"ование ом 20 

(см. § 6.32). 
;NЪ 21 +N~ 27. Слова - те, у которых представлено чередование ом 21 

(cr.r. § 6.32). 
ом 22. Слова: до'lЬ, Аиmь. 
М 23. CJJOBa: n6лдень, nбl/,/tОIfb (варианты с Р. ед. полудня, /IOЛУIlО'lU). 
М 24. Слова - те, у которых представлено чере"ование ом 24 (СМ. § Ii.32). 
ом 25. C.т:rOBO год (вариант с Р. мн . . ~em). 
N2 26. Слово чер,;овь. 
ом 29. Слова - те, у которых представлено чередование N2 29 (см. § 6.32). 
ом 30. Слова: ziСh'ренний (вариант с неатрнбут. словоформами uс,;ртт, 

,il'h'peHHa, йс"ренно, ztCh'peH1tbI), со.~iiltыЛ. 
N2 31. Слово ..11 олеllь"uй . 
N2 32. Слово бмьшбii. 
ом 33. Слова - те, у которых нре1'ставлсно черсдование ом 33 

(см. М. 6.32), кроме слова выc1ренnий •. 
ом 33+,м 34. Слово выспренний. 
N2 34. Слова - те, у которых пре1'ставлено чередование ом 34 

(см. § 6.32), кроме слова вЬ!сnреннuЙ. 
ом 35. Слово uс"реннuй (вариант с [[сатрибут. словоформами tiCI>peUeH, 

zlCYipeHHa, uс"реnне, UCI>peHHU). 
ом 36. Слово тот. 
,,\2 36+.~ 37. Слово аmоm. 
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м 37. Слова: oBlifl (при.гщгате.1:ыI(> f( 1;():НI'IССТlJеппое 'IIIC.lltTe:1 ь-
ное), сам. 
М 38. Слово сей. 
М 39. Слова: не!>ий, э!>ий, (варианты С Р. МИ. щfl>оltХ, э!>оих), 
М 40. Слова: не!>ий, в!>ий (варианты еР. мн. H€I>UX, Э!>их). 
М 41. Слова: !>то, что, н,и!>т6, ничт6. 
;]\0'2 42. Слово в6семь (вариант с Т. восьмыЬ). 
М 42, .N'2 43 и М 58. Слово в6семьдесят (вариант С Т. вось.мьЮдес.чтью). 
М 42 и М 58. Слово восе.мьс6т (вариант с Т. вось.мьюста.ии). 
М 43 и М 58. Слова: пятьдесят, шесmьдес.нm, се.мьдесяrп, в6се.!,tьдесяm 

вариант с Т. восемьюдесятью). 
М 44 (с внутренним чередованием М 54). Слово 6ба. 
М 45 (с внутренним чередованием .N'2 55)+.N'2 57. Слово я . 
.N'2 46 (с внутренним чередованием .N'2 56)-I-Л~ 57. Слово ты . 
.N'2 47. Слово мы . 
.N'2 48. Слова: он, оnа, оно . 
.N'2:48+M 49. Слово они. 
М.49 и М 59. Слово двести. 
М 50. Слова: nод,тора, nо.л,торасmа. 
М 51 и .N'2 52. Слово три. 
М 51 и .N'2 53. Слово четы�е •. 
М 52. Слово два. 
М 56 и .N'2 57. Слово сеБЯ. 
М 58. Слова: nятьс6m, щеС"I/,rtlm, ('с.lII,с,)/II, 6",·е.ньсОm (вариант с, Т. 

восемьюстами), дев.'/,тьс6m. 
М 60. Слово триста. 
М 61. Слово 'Iembtpecmn. 

Rожжеurnарuu 1. 1~оuлm и ю 1/Сofl.О8НОго 81t.да 
Сofl.овофор.'U 

§ 6.35. n соответствии с § 0.4 в настоящей lшиге словоформы 
берутся в акцентуированной орфографической записи; однако, 
как мы видели выше, при описании наборов ОI{Ончаниii и чередо
ваний в основе фактичеСIШ используется по :)'l'а, анекоторая 
вспомогательная запись (<<условный вид}»), впеденная в § 6.2Н 11 

представляющая собой, с формальной ТОЧIШ ареНIIЯ, нечто про
изводное От обычной орфографии. Рассмотрим, чем зто вызвано. 

Один иа важнейших приемоп лингвистического ОПllсания (юJ
пестный на протяжении всей исторпи языкознания, начиная 
с древнеиндийских грамматикоп, и в особенности широко прп
меняемый в наше время) состоит в том, что реально наблюдаемые 
объекты мыслятся как результаты некоторых стандартных пре
образований ограниченного числа исходных объектов. Эти исход
ные объекты недоступны наблюдению, т. е. представляют собоi'r 
так называемые конструкты. Смысл тю{ого приема состоит в том, 
что описание отношений между объоктами (например, правил 
распределения и т. п.) заменяется описанием воображаемых 
преобравований, I{OTOpble создали бы эти отношения. При до
статочно удачном подборе исходных объеI<ТОВ и правил преобра
аования такой прием, во-первых, делает описание более компакт
ным, во-вторых (что более важно), ПОЗНОJlяет ра:lграпичить два 
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рода раЗЛИЧItii меiiЩУ наблюдаNIЫ1ШI объектами: 1) относительно 
более глуБОКltе различия (сохраняющиеся даже на уровне по
стулированных исходных объектов); 2) менее существенные 
различия, полностью объясняемые AeiicTВlleM стандартных пра
вил преобразования. 

Рассмотрим, каКИ~I образом этот прием применяется к ОПIl
санию русского склонеНl1Я. СраВНЮ\I, например, наборы Ol\OH
чаним следующих с.лов (взятых В орфографпчес.Jiоii записи): 

аавод 
овраг 
,Щ'СЯlf 

,.ЙРIIIа 
,,'/1 11га 
i/·liщtl 

болото 
б,иiго 
(I.РОдЦt: 

новый 
('/11 р6гuй 

,,'i/lfblii 

Jlюбые два из этих наборов (кроме пары болОmо-б.'UZгu) раз.1IИЧНЫ 
между собоii. Тающ образом, прп (щрямолпнеiiном) описаНИII 
здесь пришлось бы выделпть 11 самостояте.lIЬНЫХ наборов онон
чаниЙ. Очевидно, однано, что раЗЛИЧIlЯ меflЩУ наборами Оt\онча
ний у слов одного столбца управляютс,я весьма ПРОСТЫМП заJiОНО
мерностямп, Прll'l'ОМ общш.ш Д.lIЯ всех столбцов, а именно: а) ес:ш 
у слова из 1-й СТРОl\И окончание начинается с ы, то у соответствую
щего слова из 2-й СТрОЮI (основа на г) оно начинается с и; б) если 
у слова из 1-й СТрОЮI оt\ончание начинается с (безударного) о, 
то у соответствующего с.Лова пз 3~ii СТРОНII (основа на ц) оно на
чннается с е. Более прпвычно эти заJiОНО~Iерности выраit\аются 
так: а) (<после г ы заменяетс.я на /l» (и.lIП «переХОдlIТ в и»); б) (щосле 
Ц безударное о заменяется на е». "Уже в ЭТIIХ привычных формулп
ровнах по существу отражен ОПIlсанныii выше прием: неявно 

предполагается, что, напрпмер, окончанпе П. мн. С.lIова ивраг 
на некотором псходном уровне есть -ы, ноторое ШIШЬ в с.плу спе

ЦlIa.1IЬНОГО правила заменено реально наблюдаемым -ll. ТаЮIМ 
образом, описание взятой совоt\упности парадигм мон,но по
строить так. Rаilщоii словоформе, ПОМIIl\Ю ее наб.lIюдаемого (т. е. 
орфографичеСl\ОГО) вида, по определенным правилам прпппс.ы
вается так называемый «ус.lIОВНЫП вид»; в данном случае всем 
словам из 2-й и 3-й CTPOl\ приписываются те же окончания, ·что 
у соответствующего слова IIЗ 1-п строки (таким образом, напри
мер, условный вид словоформы И. мн. от овраг - оврагы, слово
формы Т. ед. от !/Лllца - ,l/лuцоЙ). Существуют стандартные правила 
перехода от условного вида пропзвольноii словоформы к ее реально 
наблюдаемому виду; в данном случае это сформулированные выше 
правила замены ы 11 О. На 12 рассматрпваемых слов теперь при
ХОДIlТСЯ только 4 разных набора Оl\ончаниЙ. 

Легко понять, что указанный принцип описания должен 
привести к записи, представляющей собой не чтО иное, как один 
из вариантов так называемой морфофонематическоп (или морфо
немноп, пли морфонологической) транскрипции. В самом деле, 
условный ВIIД словоформ, ПРlIнятыii в .§ fi.26, весьма близок, 
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в частности, 1\ морфофонематическоii транскрипции Р. И. Лва
несова 148. 

Наиболее важное различие общего характера меilЩУ этими 
д:uумя видами вспомогательной записи соСтоит в том, что в морфо
фонематической транскрипции Р. И. Аванесова наряду с основ
ными символами типа а, о, в, фит. д. выступают таюь:е особые 
символы со значением «безразлично, а или 01> (символ а), «без
разлцчно, в или ф» (символ Ф2) и т. д., тогда как в условном виде 
словоформ подобных дополнительных символов нет (так, вся
кому а здесь соответствует либо а, .либо о, всякому фz - либо в, 
либо ф). Например, условныii вид словоформ барал, пожар, са
дов совпадает с орфографическим, тогда как в указанной морфо
фонематическоii транскрипции они выглядят так: баран, пажар, 
сад6Ф2' Это различие обусловлено прежде всего тем, что эти вСПО
могательные способы записи предназначены для несколько раз
личных целей. МорфофонематичеСRая транскрипция Р. И. Ава
несова призвана отразить ны,оторый уровень существования 

русского текста. Этому уровню приписывается самостоятельная 
значимость, не СRодящаяся цеЛИRОМ, например, к тому, что он 

одновременно обеспеЧlIвает относитеJ[ьное единство морфемы и 
возможность автоматичеСRОГО перехода к фонетичеСt\ой форме. 
Отсюда, в частности, стремление Ii единственности получаемой 
записи и, следовательно, неоБХОдlIМОСТЬ особой записи (типа 
баран) в случаях, где равно допустимы HecKoJ[bt\O вариантов 
(баран 1[ баран). Вс.помогательная запись, введенная в § 6.26, 
преследует БОJ[ее узкую цель: достичь единого изображения 
неноторого чиСла морфем, по-разному записываемых в орфографии 
(ср., например, завr5ды и овраги, сmол6.»t, рублём и зверем, село 
и сёла), сохранив при этом возможность перехода как к фонети
чеСt\оii форме, так и R обычной орфографической записи. (Прак
тичеСКlI этот переход МЫСЛИТСJI кан операция, начинающаяся 

с «возвратю> к акцентуированноii орфографической записи, от 
t\оторой, в свою очередь, можно перейти к обеим указанным 
формам, ср. § 0.4.) Очевидно, что эту цель можно достичь мно
гими способами. В частности, с точки зрения перехода к фонети
ЧРС"(}:\оIУ УРОfШIO Т31\ИР ааписи, юш бара.н., боран и баран, сопрр
шенно равнозначны. В этих уСJIOВИЯХ использование символов 
типа а ИJ[И фz означает лишь ничем не оправданное расширение 
исходного алфавита СИМRО.:IOА. Характерно, что русская орфо-

148 См.: Р. П. А в а н е с о в. ФОНСТJlна современного PYCCKOl'O литера
турного языка. М., 1956, § 77. О TlIllax траНСКРIIПЦl!1J см. также: М. Х а:l л е. 
ФОIIО;Iогическан система русского языка. ЛПНГВIIстико-а:КУСТIIческое I1ссле
;\оваIlIlе. «Новое в ;rиНГВИСТIIке», вып. II. М., 1962, стр. 299-307. - Говоря 
() морфофонематическоii транскрппцпи, необходимо учитывать, что многие 
лпнгвисты, строящие понятие фонемы на баае !IIорфОЛОГШI, иазывают транс
"РИПЦIIЮ такого типа просто фонологической (JI.'III фонемной). Практическое 
ПРJlменение такой транскрппциi! н описанию русского словопзменения см. 
n кн.: и. D н r о v i с. Paradigmatika spisovnej rustiny. Brati~laya, '1964. 
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графия, которая, как известно, весьма близка к морфофонемати
ческой траНСJ\РИПЦИИ, также не использует символов типа а 149; 

таким образом, в этом отношении условный вид словоформ сбли
жается с орфографией. 

Остается вопрос о выборе между записями типа бараи и бо
раи. Если учесть, однако, что вспомогательная запись должна 
обеспечивать переход не только к фонетическому уровню, но и 
к орфографической записи, ответ становится очевидным: из двух 
равносильных записей в условном виде следует использовать 
ту, которая соответствует орфографии (т. е. бараи) 150. Таким 
образом, условный вид словоформ представляет собой своего 
рода промежуточную запись между орфографией и обычной 
морфофонематической транскрипцией. 

Следует подчеркнуть, что используемая вспомогательная запись 
приспособлена прелще всего для описания именного словоизме
нения. Это отра/l,ается, n частности, в том, что при переходе от 
орфографии к условному виду изменяемая часть основы и оконча
ния подвергаются более детальной обработке, чем неизменяемая 
часть основы. Например, сознательно оставлены в стороне и 
никак не отражаются в условном виде словоформ такие различия, 
как /т/ - /т' / в тест - тесто, терция - техии"а и т. П., по
скольку они никак не касаются словоизменения. Таким образом, 
при описании других разделов морфологии правила построения 
условного вида словоформ потребовали бы некоторой детализа
ции (ср. § 6.36, вопрос об условном виде словоформ типа уго
д6,,). 

Чтобы указать, какой именно условный вид приписывается 
произвольно "выбранной именной словоформе, в § 6.26 даны 
точные правила перехода от орфографической записи к условному 
виду. 

§ 6.36. Рассмотрим более подробно одну существенную част
ную особенность условного вида словоформ, отличающую его 
от имеющихся морфонологических транскрипций. Имеется в виду 
особая трактовка чередований беглой гласной с нулем (см. § 6.24), 
а именно изображение как полной, так и нулевой ступени любого 
такого чередования с помощью знака *. Такая трактовка осно
вана на том же самом принципе, по которому принимаются и 

другие единицы морфонологической транскрипции "(например, 
0,8, т и т. д.), а именно: при переходе от :ЭТОй транскрипции к фо
нетическому уровню любой ее символ должен автоматически 

149 О сходствах II раЗЛИ'lЮIХ МСirщу морфофонематической транскриrt
I\ией и орфографией СМ.: Р. И. А в а 1I е с о в. Уназ. соч., § 81. 

J50 Разумеется, D части случаев воамо;кпы и отклонения от орфографии 
(ср. § 6.26, пункты 1.3, IV.2, VII.6 «Правил получения условного вида.). 
Характерно, что это КаК раз те случаи, где ПРОЯВЛЯIJТСЯ неllIJследовательностr, 
}(l'иствующl'Й орфографии. 

9 - 6712 
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(т. е. на основаНИIl ОДНПХ ЛЮIIh KOHTelicTHblX условиii) превра
щаться в одну из своих фонетичеС1-<ИХ реализаций (а именно в ту, 
которая реально выступает в соответствующей словоформе). 
Так, например, символ о превращается в (01, [А) или [ъJ в за
висимости от места ударения (ср. первый слог в словоформах 
голову, голов, голова), симвОЛ т - в [т], Iдl, [т'], [д' 1 или даже 
пуль в заВИСIIМОСТИ от Оt\рушеНIIЯ (ер. словоформы omnziТnb, 
отбить, оттянуть, отделить, .местный) 1I т. д. 'fочно так же 
символ * автоматически превращается либо в некоторую гласную 
(полная ступень чередования), либо в нуль звука (нулевая сту
пень). Рассмотрим вначале вопрос о выборе ступени (т. е. выборе 
между гласной и нулем звука), а затем отдельно вопрос о выборе 
нужной гласной в полной ступени. 

Ответ на первый вопрос таков: символ * превращается в нуль 
звука, если он стоит в условном виде словоформы непосредственно 
перед сочетанием (юогласная+гласнаю), и в гласную во всех 
прочих случаях. Ср., например, словоформы (п Сlщбках дан 
условный вид): а) Углы (уг*лы), песка (nес*ка), ЛЫiО,м (л'*но,м), 
соловьёв (СОЛО6*jбв) , лайка (лаj*ка), се,мьёй (се.}t*jбj) , стекло 
(сmек*лб), .чдра иад'*ра), церJ<Oвll (церn*в'ы), лйсья (лuс*jа) , всё 
(в'*с'6); б) угол (уг*л), nесбl~ (nес*к), лёu (л'*n), соловей (со
лов*j) , лаек (лаj*к), rемрй (re.M*j), /(дер иад'*р), церповь 
(церн*в'), церновью (церn*в'jу), лl1сuй (лис*Л, весь (в'*с'). Лри
веденные примеры l:!ЗЯТЫ из област\[ СJIOНОи:'lмеllеннн; однаi\О, 
кан и в случае с другими символами морфонологичеCl{ОЙ тран
СliРИIIЦИИ, у"азаJlное пранило раСllределения деЙСТlIует тю{же 
!I в сфере словообразования; ер., например: а) угловой, углова
тый, песчинка, песчаный, льнянбй, льноводство, соловьиный, лай
ковый, се,мьянин, сmекл/mный, сmёnлышко, засmеnлйть, .ч.дРЫШ1.0, 
.чдрица, церквушка; б) угбльниn, угбльный, песочный, nесбчница, 
соловейчик, лаечnа, се,мейный, се:иАйство, стек6льный, стекбльщик, 
ядеРllЫЙ, церкбвный, церr.бвка. 

Специально отметим следующее. I\aK указано в § 6.26, сим
вол * не относитСЯ к числу гласных. Таl\ИМ образом, символ *, 
стоящий перед сочетанием ({согласная ·1-*» превращается в глас
ную, а не в нуль, независимо от того, I\aK реализуется второй 
СИМВО.ТI * (стоящий после согласной). IIравда, проиллюстрироваТI, 
ато явление можно ШПIIЬ на примерах из оf)ласти словообразонания 
(поэтому для приводимых ниже словоформ УJШ:ЗНН тот УСJlОВНЫЙ 
вид, KOTOPMii им следовало бы приписатr, при изучении словообра
зования; в соотпетствии с параграфом fi.2fi, обслуживающим 
только систему словоизменения, они получают более простой 
условный вид). Ср., например, словоформы: уголбк (уг*л*к), 
уголочек (угм*ч*к), песочек (nес*ч*к), ленок (л'*н.t.к), денёк 
(a'*H'.t.n), дenёчеn (д'*n'.t.ч*к), ручеёn (pY'l*j*n), ручеёчек, (РУ
ч*j*ч*n) , щjnолоn (nYI<O*Mn) , ,меmёлоn (Jt'оm'.t.л*n), .меmёлочеn 
(,м'оm'.t.мч*к), се,мееп (ceM,f:j*K) , ,мальчuшечuй (,мал'чuш*ч*j), 
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старушечий (старуш*ч*j) , nёсий (n',j,c*j) , овечий (ов',j.ч*j), aa~ 
чий (заj*ч*j). . 

Существует, правда, небольmое чиоло СЛО:80фОРМ, которые 
не подчиняются указанному выше правилу, например: ка.м,ен,и
стый (ер. nа.мн,и) , '//'едоход (ер. '//'ьды), лобовой, мбб.сmыЙ (ер. лбы), 
пепелище (ер. пепла), Люб6ви (Р. ед. имени собственного, ср. 
любви), также .tt6биn, ротиn, р6ви", nёсиn. Однако эти факты 
отнюдь не разрушают предложенной выше морфонологической 
трактовки беглых гласных: просто в подобных словоформах на 
условном уровне выступает обычное о или е (а не *). Иначе 
говоря, например, в паре слов мб (Р. ед. лба) - лобов6й мы 
имеем дело с чередованием */0 на условном уровне. Ср., на
пример, чередование о/а на условном уровне в паре сnросйть 
(настоящее время спросит) - спрашивать (на фонетическом 
уровне корневые гласные в словоформах спросить и спраши
вать сходны). 

Обратимся теперь к вопросу о том, какая именно гласная 
выступает в полной ступени. Превращение символа * в гласную 
можно представить так: 1) * превращается в одну из гласных 
условного уровня (а именно, о, е или и), причем выбор этой глас
ной полностью определяется окружением символа * и положе
нием ударения (правила такого превращения образуют отдел А II 
«Правил перехода от условного вида к действительному., дан
ных в § 6.39); 2) полученная таким образом гласная условного 
уровня по общим правилам реализуется в виде соответствующей 
фонетической (или орфографической) единицы. Таким образом, 
весь переход от символа * к его фонетической (или орфографиче
ской) реализации регулируется стандартными правилами, не 
исщшьзующими никакой иной информации, кроме сведений о его 
окружении и о месте ударения 151. 

Несколько слов с беглой гласной в основе (например, один, 
яйц6, лев, хребет) отклоняются от общих правил выбора глас
НОЙ,' выступающей в качестве полной ступени. С формальной 
точки зрения на зтом основании в условный вид соответствующих 
словоформ следовало бы ввести не звездочку, а другие дополни
тельные символы, означающие свойственные этим словам особые 
чередования. Практически, однако, это было бы весьма неудобно, 
поэтому такие слова рассматриваются просто в индивидуальном 

порядке как исключения (§ 6.47). Кроме того, имеется несколько 
словоформ с беглой гласной, в которых видимое отклонение от 
нормы объясняется только непоследовательностью действующей 
орфографии (ааяц, достоин, улей, чирей, ружей - вместо ожидае
мых ааец, досm6ен, улий, чирий, РУжиЙ). 

151 Описание чередований беглых гласных с нулем на орфографическом 
уровне см. в работе: А. А. 3 а л и з н я к. Беглые гласные в русском слово
изменении. «Русский язык в иац. школе., 1963, .Ni 5. 

9* 
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Заметим, Н8[{онец, что символ * мощно связать таюке с опреде
ленными фактами истории русского язъша. Как известно, ОСнов
ным историческим источником чередований беглых гласных с ну
лем является двойственное развитие древнерусских редуцирован

ных (ъ и Ь). Легко убедиться, что символ * в условном виде 
словоформ обычно соответствует древнему ъ, а сочетание символов 
'* - древнему Ь; ср., например, условные :Jаписи Jl,исm*n, оm'*ц 
11 древнеРУСClше словоформы Jl,исmъnъ, оmьць. Таким образом, 
здесь, как и в § 6,22, мы сталкиваемся с тем примечательным 
фактом, что условные единицы СИНХРОllичеСI{ОГО описания могут 
l\aK бы воссоздавать реальные единицы прошлого. 

Н'IfМJlи /iд,ассuфuщJ,ЦUU суже1t1tых UUjщ.о.'tи.Jt 

I/СДОб1tоlO lIpomtst 

§ 6.37. РаЗJIИчитеЛЫlые признаки «схема ударению>, «тип 
склонения», «нестандартные условные окончанию> и «чередования 

в условной основе» обеспечивают следующее. Пусть даны дна 
слова, имеющих парадигмы одинакового устройства и одинаковые 
значения признаков «морфологическое число» и «морфологиче
ский класс». Для любых двух таких слов верны следующие утвер
ждения: 1) если они имеют 'одинаковое значение признака «схема 
ударения», то их суженные парадигмы условного уровня одина

ково акцентуированы (о применении понятия одинаковой акцен
туации к таким парадигмам см. § 6.14); 2) если они имеют оди
наковые значения признаков «тип склонения» и «нестандартные 

условные окончания», то их суженные парадигмы условного уровня 

имеют одинаковые наборы окончаний; 3) если они имеют одинако
вое значение признака «чередования в условной основе», то их 
суженные парадигмы условного уровня имеют подобные наборы 
основ. Это значит, что совокупность всех введенных выше разли
чительных признаков обеспечивает достаточную детальность клас
сификации суженных парадигм условного уровня, т. е: что лю
бые два слова, имеющие одинаковое значение всех этих признаRОВ, 
имеют эквивалентные суженные парадигмы условного уровня. 

Заметим, что произведенная классификация суженных пара
дигм условного уровня почти не имеет избыточной детальности; 
иначе говоря, почти ВСЯl\ая пара слов, у которых суженные 

парадигмы условного уровня эквивалентны, получает одинаковые 

значения всех нве;\енных ПО СИХ IJOP различительных призна
ков. (Исключение составляют только такие пары слов, где один 
член пары имеет дефект ом 9, а другой - дефект ом 10,) 

Введенные выше различительные признаки образуют основу 
всей классификации русских именных парадигм. В самом деле, 
они отражают все те и только те свОйства парадигм, которые 
сохраняются после того, как 1) отброшены вторичные словоформы, 
т. е. сняты особенности, Связанные с грамматическими явлениями 
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второстепенного характера, 2) произведен переход от действитель
ного (орфографического) уровня к условному, т. е. сняты осо
бенности, обусловленные действием определенных автоматиче
ских правил современного языка или связанные с некоторыми 

частными аномалиями. Все остальные различительные признаки 
предназначены для того, чтобы отразить эти сравнительно менее 
существенные особенности именных парадигм. 

/lI1}I'NXO:~ 0'/' ~(!.'/O/H[()I'O .I'I'ОЛJlН It .l,NilС'I'RII'I'Nл/.1I0.11.J· 

ПеjJеJ'Of) ОIlt!/с.иmиоlO У;)njJl'IИ"Jf ,.~ ()ей(ЩUJltще.tыtu.Jf,I/ 

§ 6.38. Введенный выше раЗJIичительный признаli «схема 
ударению) учитывает только условное, а не действительное уда
рение. Однако эти две характеристики словоформы определенным 
образом связаны между собой, что дает возможность переходить 
по некоторым правилам от условного ударения СJIОВОформы к дей
ствительному. 

Пусть имеется некоторая неисходная словоформа F, YC:IOBHoe 
ударение которой известно, а действительное - неизвестно. Ниже 
приводятся правила, позволяющие установить место действитель
ного ударения этой словоформы; при этом устанавливается не 
только то, на какой компонент (основу или ОJ\ончание) падает 
действительное ударение, но и то, на накой именно слог слово
формы F оно падает. 

Приводимые правила рассчптаны на то, что CJIOВUфОР~lа f' в:mпl. в дейст
вительном виде. Одпако ЭТИ праВИ;Iа ПРIl.\ююшы (с неБО.1ЬШIШII If3~lенеllИЮIII 
Формуднровок) также Jl в том с.lучае, если С,IOВОФОР~Ia F взята в УСЛОВIIО~I 
виде. Таким образом, ~IO;КHO раз.lичать основной вариант этих праВII.l (ва
риант 1), рассчитанный на деiствите:IьныfI ВJlД с.lОВОфОР~(, 11 ДОПО.lните.1Ь
ный вариант (вариант 2), рассчитанный на ус.lОВНЫЙ вид с.lовоформI3Z. 
Основной текст прави.l отражает вариант 1 (в частности, TepMIIHbl «С.l0ВО· 
форма~, «основа» п «окончание» без уточнений означают, в соответствип 
с § 6.14, действительный вид этих едиНIЩ). Во всех с.lучаях, когда HeKoTopblii 
пункт правид по-разному формулируется в вариантах 1 JI 2, тркст этого 
пункта для варианта 2 дается в сноске. Чтобы ПО.'Iучить пз основного текста 
полный текст правил д.1Я варианта 2, необходимо, таюш обраЗО)I: а) ПОНJI
мать под «С.'Iовофорыой», «основой. JI «ОIюичанием,>, вопреки § 6.14, ус.l0ВНЫЙ 
вид этих единиц; б) там, где П~lеются еоотвртствующие СНОСЮI, заменять 
пуикты основного текста ЭТlНШ сноска~ш. 

В правилах JIСПО.'1ЬЗУЮТСЯ (в обще~1 с.lучае) С.1Р;Iуюшпе све~РНIIЯ о C.10BO
форме F и о содержащей ее парадигме: 

а) буквенный состав сдовофОР)IЫ F с раце.1еШll')! на UCHOBY 11 окuнчанш.) 
(в варианте 1 - в деЙствите.1ЬНО~1 ВlIде, в BapllaHTe 2 - в УС:IOВНЩI); 

152 По.1Ь3УЯСЬ терминами, данныъш в § 6.14, ~IO'""HO CKa:JaTb, что вариант 1 
представляет собой правила перехо;~а от деUСТDIIте.'1ЬПОГО BIIДa с YC;]OBHЫ~( 
ударениеы� к действитеЛЬПО~IУ ВIIДУ с ~eiicTBIITIJ;lbHbl~1 удареИИЩI, а ва
риант 2 - праВИ.'Iа перехода от усдовного Вlца с УС:IUВllЬШ ударение~1 к УС
ловному виду с действительным удареНIIIJ~I. 
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б) ш;хuдная СJlUвuфuрма llараl\IIГМЫ, содержащей Р, с ра<Jделением на 
основу и окончание (в варианте 1 - в действительном виде, в вариаНТQ 2 -
в условном); 

в) схема ударения данной парадигмы (следовательно, в частности, ус
ловиое ударение в словоформе F и в исходной словоформе); 

г) наличие или отсутствие в данной парадигъre чередования беглой глас
нuй с нудем (см. § 6.24.; в варианте 2 :этот элемент ннфОРМaJ~ИИ в самостоятель
ной форме не требуется, посколы{у он уже отражен в наЛIlЧИИ илп отсутствии 
звеЗДОЧКJ1 в условной основе); 

д) ТIIН склонения данной парадигмы (точнее - НВJшетсл JIИ тин СКJlOне
IШЯ местоимеНI1ЫМ; см. § 6.27). 

Правила делятся на две части: основную и допuлнитеJlЬНУЮ. Основ нан 
'Часть является общей для всех неисходных С.'lовоформ. Дополнительнан 
часть состоит из отдельных поправок к результатам применения основной 
части правил; она предназначается для небольшой группы словоформ, ко
торые с точки зрения основной частп правил ЯВJIЯЮТСЯ исключениями. Та
ким обра<JОМ, основная и дополнительная части приводимых правил по су
ществу представляют собой два этапа обработки словоформ, первому из ко
торых подвергается всякая неисходная словоформа, а второму - только сло
вофQРМЫ из определенного узкого списка. 

Правила нахождения ударного слога 
в произвольной неисходной словоформе 

А. Основная часть правил 
(общая Для всех неllСХОДНЫХ словоформ) 

С Л У чай 1. "Условное ударение в словоформе F на основе. 
1. Если в исходной словоформе условное ударение также на 

основе - в словоформе действительное ударение падает на тот же 
по счету от начала слог основы, что и в исходной словоформе 153. 

Если же это невозможно из-за того, что основа словоформы F 
не насчитывает нужного числа слогов, действительное ударение 
II этой словоформе падает на последний слог основы. 

2. Если в исходноii словоформе условное ударение на окон
чании, то: 

а) если парадигма имеет схему ударения f или f' - действи
тельное ударение в словоформе F падает на первый слог основы; 

б) 154 если парадигма имеет иную схему ударения, то: 
если окончание словоформы F не содержит гласной, а пара

дигма имеет чередование беглой гласной с нулем - действительное 
ударение в этой словоформе падает на предпоследний слог ос
новы 155; 

153 Ес:ш 11 исходной С.10ВОфОV~IО действитеJIьное ударение не па основе, 
с.Т:lOвоформа F имеет действите;Iьное ударение на первом слоге (этот случай 
возможен только в парадигмах слов два и три). 

154 В варианте 2 пункт б таков: если паt>адигма имеет иную схему Yl\a
рения, то действительное ударение в словоформе F падает на последнюю 
гласную основы. (Напомним, что в соответствии с § 6.26, сИмвол * не является 
гласной, хотя и может нести знак ударения.) 

155 Во всех таких случаях основа содержит не менее двух слогов. 
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в прочих случаях действительное ударение в словоформе 
падает на последний слог основы 156. 

С Л У чай 11. Условное ударение в словоформе F на оконча
нии. 

1. Если окончание словоформы двусложно, то: 
если тип склонения данной парадигмы местоименвый (1 или 11), 

а словоформа F не есть словоформа творительного падежа
действительное ударение в этой словоформе падает на последний 
слог окончания; 

в прочих случаях действительное ударение в словоформе 
падает на первый слог окончания. 

2. Если окончание словоформы односложно - действительное 
ударение падает на единственвый слог окончания. 

3. 157 Если окончание словоформы F неслоговое (т. е. не со
держит гласной) - действительное ударение падает на последний 
слор основы. 

При м еры (словоформы рассматриваются в действительном ВIще; 
в случаях, представляющих специальный интерес, в сносках Уl\азан также 
условный вид рассматриваемых словоформ): 

1) Условное ударение во взятой неисходной словоформе на основе: 
мн. ч. uгБЛ/l:lu, uг6ЛОlil, uг6Лlilам (действительное ударение падает па тот же 
по счету слог основы, что и в исходной словоформе ue6.1II'la); мн. ч. славянlе 
славянl, мавЯнlа.м (действительное ударение не может пад.ать на тот же во 
c'leTY слог основы, '!То В исходной словоформе славянинl, поскольку во взя
тых словоформах основа на один слог короче; поэтому оно падает иа послед
ний слог осиовы); В. ед. г6ловlУ, И. MI(. г6лоulы (действительное ударение на 
первом слоге, поскольку в исходной словоформе головlа условное ударенпе 
на окончании, а парадигма имеет схему ударения /'); Р. мн. c6ceHI, ре,;\1 ёсел 1 , 

саn6же,,1 (действительное ударение на предпоследнем слоге, поскольку ус
ловное ударение в исходных СJlOвоформах coeнla, ремеслl6, саnож61i1 на окон
чании, парадигмы не относятся к схемам f, j' и имеют чередование беглой глас
[(ой с нулем, а окончания взятых словоформ иулевые); И. мн. e6CHlbI, ре,;\fёслlа, 
саn6жкlu, д. мн. C6CHIa.м, ре.М,ёслlам, саn6ж"lа.w; и т. д, (действительное уда
РOlrие на последнем слоге основы; отличие от предыдущего случаll в том, что 

окончания здесь содержат гласную) 158. 

2) Условное Ударение во взятой неисходной словофоvме па OKOU'lalmll: 

Р. 'ег6, /её, "loe6, Belee6, caMloe6, д. 'ему, h'lo,;\!y, BeleMY, eaMloMY, В, 1""'1, 
'её, еамlоё (действительное ударение на последнем слоге, поскольку ТИII CI\JIO
нения местоименный, а В;Jятые словоформы - нс твор~тельного падежа); 
И. большltiя, большl6е, большlйе, Р. 60лыul6го, д. 60лыuI6.w;у, В, боль "Фj/О, 
Т. большl6ю, 60льшlЙ,;\!lI, а также lею, са,м16ю, 'и,;\!и, BCleMU, са,;\фi.I/l!. Т. ми. 
liuш"lа.мu, аеркалldми, головlамu (действительнос ударение на псрвом CJlOro 
окончания, посколы\у указанный выше особый случай не имеет мест,,); 
Д. MIl. кuш"lа,м, аеРкплlа,м, головlо,;\! (деЙС1'ВИ1'слыюе ударРIШО на еДПИСТUРII-

156 ВО всех таlШХ случаях основа содержит НС мснее 0A[lOl'O cJrora. 
157 В варианте 2 пункт 3 Т1llЮВ: сели окончанис словоформы Р I1ССJlОГО

вое (т. е. не содержит ГJlасной), ТО действитеJlьпое ударение падает 1111 llОСЩ')\
lШЙ из имеющихся D основс снмволов, нринадлсщшцнх к ЮLасс,), ('I'ЛIlСIIМI 

или *~. 
1" ер. условный НИ)\ 1I0('ледпих l'rУIIП С:IОIIОф"рм: 1'. ШI, "1,,"';'''1, 

ре,м'ос'*лl, саnбж*"I; И. ми. coc'*"lbl, ре,м'б,"*.llа, ",II/t'.I/C,;",II.,: д' МП. 
сбс'*нlа,м, рем'ос'*лlам, СalI6ж*',lа.lе, 
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ном слоге ОКОIlчания); Р. мн. A'um6101, .1еРli6лl, головl ("еii:ствительное ударе
ние на последнем слоге основы) 159. 

Во всех приведенных примерах место действительного ударения пра
вильно устанавливается уже на данном этапе (т. е. в результате применения 
только осиовной части правил перехода). Приведем также примеры словоформ, 
где это не так; например , И. ми. гражда/ilе, Р. мн. itружевl, неатрибут. муж. ед, 
голоденl, И. мн. itолосьяl, Р. мн. oBeцl, Т. двlу.I/Я после обработки приврдеН1l0ii: 
выше ОСНОВIIОЙ частr,ю правил получают следующие I1епраВllлыrы!' y"lIpeHIIH: 
гРllждlllllе, А'ружевl, гол бдPN I , А'6ЛОСI,I.'!, 6вщl, aBI1l.1/.'/. 

Б. ДОПОЛИllтедьнал часть праВIIЛ 
(ПРllменяемая только к некоторым неllСХОДНЫМ еловоформам) 

1. Перенести знак ударения на один слог вдево 160 (к номеру каждого из 
перечисляемых ниже случаев добавляется символ «л.», обозначающий дан
ный тип переиоса ударения): 

л. 1 - во всех первичных неисходных словоформах с условным ударе
нием на основе у следующих Слов: госn6дь, nерёд (ср. e6cnoala, e6c1!oalV и Т.д,; 
nepeala, nepealy и т. д.); тягота (мн. ч. тяготlы, тяготl 11 Т. д.); полтора 
(ср. nолуто.рlа); пятьдесят, шестьдесят (ер. llятUдес.ятlи, llяmьюдеМl1фЮ; 
шестидесятlи, шестьюдесятlью); дорог6й, .4Iолод6ii, холост6й, раавит6й 
(ср. a6,Poel, a6poelo, a6poelu; м6лодj, м6лодlо, м6лодlы; х6лостl, х6лосmlо, 
х6лоcmlЫj paasumlo, passumlo, ptfaBumlM) 161 

л. 2 - во всех первичных непсходных словоформах мн. числа C.ТIOB 
гражда/ill/i и согражда/iин (MII. ч. граждаltjP, граждаnl 11 т. ".; согражданl!', 
сограждаul и т. д.); 

л. ~ - в единствеII1ЮЙ пеРВИЧIlОЙ IICIICXO"1I0ii словоформе, IIмеющеii Щ'
СЛОI'овое ОКОIlчаllие 162, у слеДУЮЩIIХ слов: а) д e"Mll , ч'ужево, I>Р/Jж/'(uI. 
масло, саже/iЬ (вариаllТ с Р. MII. саже/i), судия (Р. МIl. JeHeel, liружевl, щkl'./l, 
саженl, cyaulu); б) больноii, вольный (что-л. д,елать), лёгliий, pliUnbiil 
(lIеатрибут. муж. ед. б6ленl, в6лен1 163 , лёго"l, paBeHI); у слов длин/{ыii, nол
/iЫЙ, тёМ/iЫЙ, тёnлый., чёР/iЫЙ, колоолющихся между схемамн ударенпя 
а/Ь и а/с, - только в варианте со схемой а/Ь (неатрибут. муж. ед. дли/iенl, 
110ЛО/iI, тёме/il, тёnе.аl, чёре/il; в варианте со схемой а/с все эти словоформы 
получают правильное удареНие уже после этапа А); 

л. 4 - во всех неатрибутивиых словоформах с условным удареннем на 
основе у следующих слов: гол6дный (ср. г6лоде/il, г 6лод/ilо , г6лоднlы н 20-

лод/ilы) , весёлый. (ср. в есел I , веселlо, веселlы) , дешёвыii (ср. дёщевl, дёшевlо, 
дёшевlы), sе.аё/iЫЙ (ср. аеленl, аеленlо, aeMHlbi), "ор6mкий (BapllaIIТbl с иеаТРIl
БУТИВIIЫМИ словоформами li6pomoitl, li6РО1mф и liopomA:16, ,,6pom"'lu 11 1>0-

pomlilu) , солёuый. (ср. с6лонl, с6лонlо, с6лонlы) , холодныii (ер. х6лоденl, х6-
лод/ilо, холод/ilы и холодnlы); также счастлriвыii (вариант с неатриБУТIIВIIЫ~[II 
словоформами счастливl, счастливlа, с',астливlо, С'lасmлrtвlы); 

л. 5 - в И. падеже парного ро"а слова Iteml:'pe (Т. е. в словоформе 'lI;IIl' 
seplo). 

II. Перенести знак ударения на один слог вправо 104 (I( номерам С.ТJУ'lilеп 
добавляется символ «1I.~, обозначающий "апныii тин переноса Уl\ареllllЛ): 

159 Ср. уt',JIOВIIЫЙ ВИН ПОСЛ8i\ней I'РУIIПЫ !'.IIOIIОфОрМ: 1'. МН. "1I lI"f.,o' I , 
эе рка,41, a0,40III. 

180 В варианте 2: неренест!! зuаК ударения влево на БJlищайшую I'J[<I('

ную. 

181 Заметим, что слово тягота можно было бы отнести такщс в I'РУllПУ 
Л. 2, слова дорог6й, молодоii, холостоii, раавит6й - также в группу JI. 4. 

162 А именно: у существитеЛJ,ПЫХ - в словоформе Р. МlI., У 11 Рllлагатслr,
llЫХ - в неатриБУТИВlIоii словоформе муж. рода ед. числа. 

163 Ср., однако, просторечное оолёll. 
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п. 1 - во вс.('х пеРВIIЧНЫХ IIе!ЮХОДНЫХ С.тIовофОР~taХ с. УС.l0ВIIЬШ ударе
ннем на основе У с.lедующпх С.lОВ: n".~дeHЬ (вариант с ОСНОВОН неllСХОДИЫХ 
словоформ nолудн: полуднlя, полуднlю и т. д.), n6лночь (вариант с осиовой не
исходных словоформ полуно'l: полУночlи, nолУночlью п т. д.); ce.llbaec.'Jm, 
восемьдесят (вариант с Т. вось.4IьЮдесяmlью) (ср. се.IIИдес.чmlu, се.llьЮдесяmlью; 
вось.мUдесятlи, вось.мьЮдесятlью) 165; 

п. 2 - во всех первичных неисходных словоформах мн. ЧПС.lа сле;\ую
щих слов: aha-и.'J, 6аеро (МИ. ч. ана.мёнllI, оаёрlа); дерево, h·ll.lIe1/b (драГОI\lШ
ный и т. п.), I>ОЛОС, 6бод, повод (в упряжп), n6лоа (caHeii) (~Ш. ч. дер еи bl.'1" 
1>а.4lены�,' "ол6сы�,' об68ы�,' nов6ды�,' пол6аы�'I) 166; бесёllОh', Ifерmё/(о" (МИ. ч. 
бесеНJiтlа, 'Iерте1iятlа); 

п. 3 - в единственной первичной неисходной словоформе, имеющей не
слоговое окончание 161, у следующих С.'10В: а) гу.lIн6 (варнант с Р. мн. гу
.«ёнl), ae.м.мi, "ольц6, овца, свиньЯ, се.IIь'Ч, сестра, судьЯ, хл6nоты, m/ц 6 (Р. мн. 
гу.мёнl, ае.l/елlь, "олецl, oBelfl, cBUHelll, ce.llelll, сесmёрl, cyaelit, хлоп6тl, яlfцl); 
б) в6стрый, 8урн6й (разговорный вариант со словоформой дурён) , сильный 
(вариант со словоформой сuдёнl), с.ltliрныЙ (варпант со словоформой С.llи
рёнl)' хитрый, шустрый (неатрибут. муж. ед. востёрl, дурёнl, силёнl, с~щ
рён, ХUlllёрl, lUустёрl); у мова у.\lНЫЙ, колеб:lющегося ы�ждуy схемамп 
ударения а/Ь Il а/с, - только в варпанте со схемой а/с (неатрпбут. муж. ед. 
?I~lён; в варианте со схемой 11 /Ь зта словоформа ПО.lучает прави.lьное ударение 
уже после зтапа А); 

п. 4 - во всех первпчных непсходных словоформах, Hpo~le С.тIовофОР~1 
И. падежа, у слова 66а (ср. обоlих, обеlllХ, оБОlи.II, обеllЦI 11 т. д.). 

п. 5 - в словоформах Т. падежа слов два н три (Т. е. в с.l0ВОфОР)Iах 
дalY.wi, mРIе.нЯ). . 

111. ПеренеСТII знаК ударения на два С.l0га вправо в с.10воформе Т. па
дежа 11 на ОДIШ слог вправо в оста.1ЫТЫХ пеРВII'lIIЫХ непсхо;\ных С:lOвоформах 
С.JIОВ:\ 6"rе.llьдеСЩI1 (варпант с. Т. вОСI'.lIыi)()t'r.чтlью) 16~; УС:JOВIЮI' ООО;!Нilченпе 
даНIIОГО случая - пп. 1. 

3 а м е ч а н п е. Как уже указано выше, прпведеНlIые праВШIa рас
пространяются только на неисходные словоформы. Действптельно, уда
рение исходной словоформы с их помощью установнть нельзя; БО:Iее того, 
оно само используется в этих прави,тlах как элемент нсходной IIнформа
ции. Естественно возникает вопрос о том, не.1Ь3Я .1Н устранить указан
ное ограничение. Попытки такого рода ПРIJВОДЯТ к констатаЦПII С.1едую
ЩIlХ зависIIыотепn 169 (ср. также таблицы в конце § 6.17): 

1. При схемах удареНIIЯ Ь, Ь', а, а', 1, j' а также Ь,'с 11 Ь/с' в I1СХОД
иоii словоформе действптельное ударенне падает иа nepBbli[ слог оконча
ния, а есЛII окончаЩlе неслоговое - на последнпй С.l0Г основы. Псклю
чения: угол, !1горь, уам, вОсе.\!ь, девять, дес.'1I/lЬ, (/6118'1111111., mрйдЦllmь, 
r,5po/O (схема Ь); угод, (вариант ('о cxcJlloii 1). 

16~ В В:\РИRпте 2: перрнеСТII зпак удареПIIЯ RПРНВО на О.lпmнiiшнii сим
вол, принадлещаЩll1I к R.Тlaccy «гласная 1i.'1II *». 

165 Слова re.II!.al'('.'/.l1l п вОСI'.\fьдcr.'1Ш можно бы.10 бы ()TIIl'CTII таюке 
R группу п. 4. 

166 В 3ТОТ СПJICОК входят вс.(' слова с чередованием ,м 12 (см. ~ 6.32), 
IIМСЮЩllе ДВУСJrОЖНУЮ основу с начальным удареllllем, ан нс.ЮIЮЧNшем слова 

уl'ОЛЬ (ваРllапт с II. МII. 11"0.11.1.'1). 
161 См. сноску 162. 
168 В варпанте 2: перенеСТII аннК удареНIIЯ ВlIраво lIа БЛПil\аiiurую глас

ную во всех пеРВИЧIIЫХ ПСIIСХОДIlЫХ r:\Овоформах слова в"се.llьдес.чт. 
189 В прпводимых праllllJlах ШIСUТСН в ВIIДУ деiiСТIiIlтед blrMii ВIIД нсходноп 

словоформы. Слова схем е' 11 е" ('II·.IOI:eh·, [J1',)ёНОI., 8/(/11.4) DDП)\У IIХ маЛОЧИСJlен
I[()СТИ R прави.'lах 110 отращены. 
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2. ПРI' схемах удареНJlЯ l' 11 е в "СХОДНОЙ с.1Ов()ф()Р~Iе ,'1еiiствпте.1f,
нос удаР('ШI<' падает на первы�й C:IOr основы. I1СК1юченпя: aUPCh'/l/OP, 
иНСIlel>mop, щи'mРУ1>тор, 1>ондуюnор (че,lовек), lioppeli11l0p, I/poJ/Celin!0p, 
профессор, peaalimop, учuтель, гОСllодйн, h'Оh'U,л,ь, поста/! (схема с); де
рев/I,Я, ступень, четьiре, чеmь/реста (схема е). 

3. при схемах ударения а/Ь, ajb', а/с И а/с' в I1СХОДНОЙ с.l0ВОфОРШ· 
действительное ударение падает на последнпй слог основы. ИСКlючеНIIЯ: 
.IIПл,еIlЬ1>uit, д6джен (схома а: Ь); прпчаСТIIЯ па ЖUI/lыii, .иmlЫЙ, НЮl1hlll. 
чатыii (кроме CI:1J/('Ul/lblii, CI,i.Htnlblii), а также зпnерты!;, бl1lllРl'lIIыil. 11111'
I,'Л8I1lЫr'i (схема aic). 

4. При схеме ударенпя а в ПСХО;J,lIоii с.l0ВОфОРШ· дrIICтвпт('.lЬПО(' ~':щ
рrние может падать на любой С.10Г основы - праВII.1а выбора нет. 

ТаКIIМ образом, IIскомое rrраВIIЛО удается ПОСТРОIIТЬ Д,lЯ всех cxe~1 
ударения, кроме схемы а. Однако к схеме а относнтся 9000 пмен; по
этому ясно, что в обще~f случае мы вынуждены СЧlIтать деЙствите.1ьное 
ударение псходной словоформы заранее пзвестным. 

Пе}Jе.l'од от ус.1.0вноlO вида С.llовофОР.Jt 
,.. йеl'iсmв1.tmе.'IЬ1l0 • ."у 

§ 6.39. Чтобы перейти от условного вида ПРОllзво.'IЬноi:i C.'IOBO
формы к ее действительному виду, нужно примеНIIТЬ h УСЛОВНОllIУ. 
виду взятой словоформы определенную цепь фОР:'IУ:! перехода, 
которая ПРИПОДИТСЯ НIIже (правила применеНIlЯ Цl:'пп формул 
перехода и условные обозначеНIIЯ см. в § ().2;)). 

Эта цепь состоит нз ДВУХ част('ii: OCHOBI!oii п I\ОНОЛНl\ТР.1ЫiOii. ОСНОВ
ная часть цепи форму.l перехода прпменяетея ко BCNI с.l()ВОфОРШШ. J~.lЯ рр 
применения не требуется I1икакоii другой IIнформаЦПIl о с.l0ВОфОР~lе. lipo)(e 
ее условного внда. Д.ТIH подаВ.1Jяющего бо.1Jьшпнства словоформ с ПРIшрнеюн')( 
основной части цеп!! переход к деUСТВIIте.lЬНОМУ ВIIДУ :lакаН'Il!вается. т. е. ю: 
деЙСТВlIтельный ВIIД ДОСТllгаетея )'же на этом этапе. 

ДОIIолнительная часть цеШI состоит из фОРМ)'.l lIерехо,"\а. применяе)(ых 
только к опреде.'1енным группам сдовоформ. (Понятно, что это как ра:з П' 
ГРУПIIЫ с.10ВОформ, ддя KOTOPbl)L основная часть цепи еще не дает нужного рр
зулыата; таких словоформ всрго неСКО,lЬКО десятков.) Д.1Н прrшрнеНПII ;(0-
ПОЛНllтеЛЬНОll чаСТJI цеПIl может потребоваться пнформацпя о rpa)(~laТlI'(t' 
ском значеНН!I взятой словоформы, о том, какому слову Оllа прннад.lt'ЖI\Т 11 
к какому морфодогпческому роду ОТНОСIIТСЯ это слово. 

Разделение цепи форму.'! переsода на основную и ДОII0.1НIIТР.1Ы(У1О 'lilCТlI 
отражает тот же ПрШЩIIll опнсаНIIЯ, который БЫ.1 ИСПО.1ЬЗ0ваll прН переХО;\t' 
от условного удареНIIЯ к действитr,!!ыiOМУ (см. § 6.38), а IIМРННО; «общрр пра
ВlIЛО-\-IIНДlIвидуальные ПОiIР~ВК!(». В самом де.ле, ДОНО.lllИтеДЬНЫt' ФОРМУ:l'" 
перехода представ.лнют собои пе что IIное, как IШДlIвндуа.1Ыlые НОllраюш. 
ПРОЮlВодимые в тех С.lучаях, когда с.ловоформа не подчнняется оБЩШI IIра
"".лам, выражаемым основной частью цеПIl. ЭТII I1НДllВlIдуа.lЫlblР попраllЮ[ 
ра:ще.лены па две группы: t) замены глаеноii, выступающей в каqестве lIО:[
и()ii ступени 'lередоваНIIЯ беглой гласной с IIY:leM (кроме ЧIIСТО орфографпче
СIШХ), напрпмер аамена хре6ёт на :t'Pl'(J/!//l; 2) замеllЫ 'IIIСТО орфографl!'ll'
ского характера, напрпмер замена '10.11· па чё.\I. 

3 а м (' ч а I! 11 е. Сведения о том, что та IIЮI пная заAlена НОСИТ ЧIIСТО 
орфографический характер, разумеется, фактическп пзвлечены из c0!I0-
ставления l!исьменной формы языка с устной. В самом дел(', ОДНIIМ .l!Iшr, 
ВПУтреШ!!IМ анаJIШJOм письменной формы языка, ПО-ВИДIIМОМУ, ПО.1Ь3Н 
бьJ.ТIО бы устаНОАIIТЬ kal\oe-J!I{бо К<lчествеНIIО(' разлпчн(', наПРJlМI'Р, между 
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такими отклонениями от ожидаемой словоформы, как хребет (вместо 
хре6ёт) и аtiяч (вместо adeц). Таким образом, мы опираемся здесь на све
дения об устной форме языка, которые специальио в наСТоящей работе 
не рассматриваются. 

Правила перехода от условного вида 
произвольной словоформы К действительному 

А. Основная цепь формул lIерехода 
(обязательная для всех словоформ) 

1. Переход части звездочеI< n ную, 
и сопутствующие изменения 

1. * (+ СГ, с' г или CIF, C'IF) - й 
2. (не,'//' +)' (+ 11" '//', р, ц, с или т) - 0 
3. С (+ j или Ij)- с' 

П. Переход остальных анеЗДочен в rJIaCHble 170 

4. *беЗр;. (+ j) - u 
5. * Н) _ е 

6. (j, " ш ИJ1И Ц+) * (+ц, ,//,' ИJIИ n')-е 
7. *-0 

111. ОрфографичеСl<ие замены 

8. (ujl +) е6е'УI\. - и 
9. 1060 - loeo 

IV. Позиционные изменения ы и о и устранение 02 

10. (КI или шн ы- и 
11. и, " Ш, Ц ИJ1И Л, '1, ШI, цl +) 06еЗУI\. - е 
12. 02- о 

13. '1-+ l' 
и. jl-+ Ij 

15. j или' + 

16. j_ й 
17. '_ ь 

У. Устранение j и ' 

! 
а-я 

у- '9 
о или 0- ё 
е-е 

ы или lt _ и 

170 По общему правилу (см. § 6.25), если подвергаемая замене звездочка 
Иесет знак ударения, этот знак переходит на заменяющую ее гласную. За
метим, что на звездочках, подвергающихся действию формулы перехода 1, 
знака ударения не бывает. 
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11 Р и м с I> Ы (НОМОР lIа){ СТРOJlКUЙ IЮКlI.зывао'r, I\lI.каl1 ФuрмулlI. llорехо}\и 
lIрсвращаст :IUНИСЬ, стоящую CJICBa от зтой стрелки, в запись, стоящую справа 
от нес): 

а) СJlОВUфО{JМЫ, у lЩТОрых ДСЙСТВИТСJIЬНЫЙ вид достигается уже на дан-
НОМ этапс: 

cm.peJl:t.I,1 ~ CJ/l.peJ/(JI'1 
сmреЛ*lф:t ~ СЩРI'Jllilы ~ СlllреЛI,lti 
116e*"I'1 ~ ногот'l ~ 1I0zoml' ~ 1I0eomlb 
lIoe*m'lbI ~ nбгm'lы ~ nбгml'ы ~ /Ioemlu 
op',f.JlI ~ ор'БJ/,1 ~ орёдl 
IIp'*JtIbI-4 ор' <tlbl ~ орл/ы 
6иjl',f.ч\ ~ бор'сч/ ~ борец/ 
бир'*ч ,;1 ~ бор'чlы ~ бирчl';1 
'шс'*Jllо ~ чuс' J/,Io ~ '1UСJllб 
'Iис'*лl ~ чис'оJ/, ~ чис'ел ~ 'IUceд/ 
l,БЩ*lilа ~ IiБШlilа 
IiБЩ*1i1 ~ IiБШОli1 ~ r.бшеr.1 
руч.*j ~ руч.еjl ~ ручеlj ~ руч.еlЙ 
JlY'/*j б.м"~ руч.j/бм ~ руч'j/бм ~ РУ'/'ljб,м, ~ руч'liiм ~ ру'lы�JмM 
<tuc*j ~ Jtucujl ~ J/,uculj ~ <tuculu 
лис*} иво ~ лuсj/ово ~ Jtuc'iloBo ~ <tuc'jJoeo ~ J/,uc'j/ezo ~ дис'иего ~Jtuc'l-

его ~ J/,uсы�гоo 
здliНUj!О (И. ед.) ~ Здlil'Ui/е ~ адаnиие !до адаnи/е 
здliнuj е (П. ед.) ~ зданuj u ~ зда/шlju ~ здаltulu 
OBpaelbl ~ овраг/и 
IIбч/ы ~ нбч/u 
60д'ш/ь'ljе ~ БОJ/,'шlujе ~ БUд'шlие ~ бидьш/ие 
туч/оj ~ туч/е} ~ тУчlей 
.IIес'ачlим ~ мес'ац/ем ~месяцlем 
зв'оздlа Чt aB'eaala ~ звездlа 
r11О21>0лад, .!..; ШОIiОJ/,ад/ 

б) Словоформы, у I\OTOPblX деИСТ8ИТСJlЬНЫЙ вид на l\аllllОМ ЭТlI.не еще 
не достигаетсrт: 

хреб'*ml ~ хреб'бml ~ з:ре6iim l 
с уме р*n ~ суме ри" 
jai*If/ ~ jajeIfI ~ яец/ 
.IIЫшJ, нбчl, зал.еж/, ч/бм (НИl\1I1\1olХ I1<1МОl1еllиii) 
celiBortj/ ~ сеliвбйjj ~ сеliвбйjй 
зор'lа ~ зорl'а ~ зирlя 
заj*чl ~ заjщ/ ~ защ/ 
YJt*j/ ~ YJ/,ujl ~ YJtu/j ~ YJtulu 

Б. Дополнительные формулы перехода 
(распространиющиеси на ограниченные группы словоформ) 

1. Замена ГJlасной, выступающей в качестве полной ступени 
чередования беглой гласной с нулем 

18. В словоформах слов один, яйцб, еliтеньЯ, еnuтlМlьЯ, .lfаllатьл, 
"очаn (вариант с Р. ед. IOочnа) , хребет, лев, т_а (множество), IOорч.ма, 
судьба, IOочерга, cYoblepliu: 

oaiiH/ .... один/ 
яечl .... яичl 
er.meHe/u .... elimelllilu 
enumuAlelu .... enumuMlillI 



Глава 6. Классифuкация именных napaд/tгM_ 

.IIшtaтеlй .... .IIU/tamIiIU 
IiUчОItI .... "UЧUltl 
хребiim/ ~ хребетl 
.лt'iвl ..... lевl 
тe'.11I~ темl 
liорчО.ll1 ~ liup·te.lll 
суд;iбl .... судебl , 
}.uче рогl ~ liuче рёгl 
сумеРОli1 ~ cY.IIepeli1 

1). ОРфOl'рафllчеСЮIС замены 

2НI 

19. В СJlOвоформах И. ед. сущеСТВIIТСЛЬНЫХ iКCHCKOГO морфО:IOГIIЧССКОГО 
рода: 

ШI~Шlь 
20, в словоформах Р. МI{, СУЩССТВIIТС~IЫIЫХ iКeliСl\оГU мuрфU:lOгическUl'О 

рода: 

ulu .... Iu 
21. в словuформах С:IOВ .1арJl, се.lfЯ, ctnpe.lr.'t, (,са, .1(1.'11/, диСIII(НII!ЫЙ, 

улей, чирей, ружьё, что, Itllчтб: 

ЗОCiе.у~,рl"" заРI 
сеМЯ6е.у~,1t1 ~ се.llен\ 

стре.llЯбе3У/l,1f1 ~ стре.llеltl 

себезу~.\ ~ сиl 
заецl .... заяцl 
дистоеиl .... aocm(JU/tl 
у.ш\й .... улеlй 
чuриlй ~ чиреlй 
ружulй .... ружеlй 
чlо.ll ~ ЧlёМ 

При м о р ы: хребе'тl ~ хребетl, м/лшl ~ .II/'/шlь, НОЧII!I HO'I/ь, .ui.lежl ~ 
зdдежlь, секвойlй ~ се"вбlй, зиРI"; ~ заРIЛ, се.llяnlц ~ се.llеНТи, стре.llянlа ~ 
cmpe.llenla, celA ~ cul:!, заецl ~ ;j(/ЯЦ\, (ltIl о) чlО.1( ~ (ни о) чI4.1(, 

l' А3JIИЧИ'l'ЕJlЬНЫЕ 111'I1ЗНА.ИИ, ПI<:ОБХОДИJJЫfJ 
длн ДОСТНЖЕННН д,ОСТА'l'очноR ДЕТА..ТЬНОСЗ'll 
ПРИ ИJlАССИФИИАЦИИ СУЖЕННЫХ l1АJ>А;r.пгл 

.l,ЕЙС'l'JНI'l'Е.1I,НОГО П'ОRНН 

§ 6.40. Как указано в § 6.37, совокупность всех введенных 
до этого параграфа различительных признаков обеспечивает 
достаточную детальность классификации суженных парадигм ус
ловного уровня, Однако для сушенных парадигм действительного 
уровня достаточной детальности они еще не дают. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно рассмотреть, например, таliие пары, liaK сла

вянuн-граждаюiн, чех6.л-Уго.л, .музеЙ-овраг, сед6к-сmре.л6к, 
беда-звезда. Члены каждой из этих пар имеют одинаliовые значе
ния всех введенных до сих пор различительных признаков, однако 

их суженные парадигмы деiiствительного уровня не Эliвивалентны. 
Одна из возможных причин такой неэквивалентности связана 

с ударением. Она состоит в том, что условное ударение не отра
жает некоторых различий между словоформами, существенных 
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с точки зрения эквивалентности парадигм (а именно тех, которые 
учитываются признаком «сдвиг ударению), см. § 5.5). Так, на
пример, словоформа слав/те не отличается по условному ударению 
от словоформы грtiждаnс, а словоформа чехол - от словоформы 
угол. Для того, чтобы достичь достаточной детальности при клас
сификации сун,енных парадигм действительного уровня, необ
ходимо так или иначе учесть все акцентуационные раЗЛIIЧИЯ та

кого рода. Для этой цели ниже вводятся два различительных 
признака (один из которых связан с неИСХОДНЫМll словоформами, 
а другой с исходными): 

1) аrщентуационные ОТКJlонения в неllСХОДНЫХ СJ10воформах; 
2) акцентуационные особенности исходной словоформы. 
Вторая возможная причина неЭКВIIвалеНТНОСТII связана с пе-

реходом от условного вида словоформы к действительному. Она. 
состоит в том, что одна и та же формула перехода (от УСЛ0ВНОГО 
вида к действительному), будучи применена к разным словофор
мам, может изменить их в разной степени; в частном СJ1учае одна 
словоформа может измениться, а другая остаться без изменений. 
Тан., например, формулы переХОД<1 11, 1 3 и 15 оставляют це-
1l0Ч!{У oeptizlOM без изменений, а ЦСIIОЧНУ .ltузеjlо~t ПОСJIе;~ОRа
TCJII,HO преобраауют 11 .музСjlе.м, .музСjjс.м, .Itузеje.\t. ФОРМУJIЫ пе
рсхщ\а 1 и 7 остаНJIЯЮТ цеПОЧIШ седокl, седо"lti без IIзменеНIIЙ, 
а цеllO'll\И сmрел*кl, сmрел*"lа нреобрнзуют в стрело"l, стрелкlа. 
Формулы lIерехо;\н 1 '1 11 15 ОСТа\IЛНЮТ цеllОЧЮI бедlti, бсдlы без 
изменеlllli1, а l\tШОЧI;1I зв'оздlti, зв'оздlы IIреобразуют ]1 звездlti, 
звёздlы. В ре:l~'ЛI,тате в lIepBoii паре утра'IIIЩ\!'ТСН тоа;;\ество 
IIнбnрон or'\OII'IHllllii, во B1'opnii 11 в TIH'Tl.Jeii lIapax O{:IIOBH Or'~IH)J'() 
11:1 'I.II(,IIO!! CTallOBIITCH 1I:1М(1JIHe~loii. 

Очсвидно, что степень фактнческого lIоадеiiствин HeKOTopoii 
фОРМУJ1Ы перехода на ту или иную словоформу (например, изме
нения в нескольких точках СJ10ВОформы, изменение в одной точке, 
отсутствие изменений) зависит от того, каков ус.ловныii вид этоii 
словоформы. Так, в примсре со СJlOвами .музей 11 овраг существен
ным БЫJ10 то, какова ПОСJlедняя буква условной основы, в прп
'Мере со словами седо,. 11 стрело,. - содержит ли условная основа 
:шездочку, и т. д. Для того, чтобы достичь достаточной детальности 
пр'и классификации суженных парадигм действительного уровня, 
нужно DI~ести дополнительные различительные признаки, отражаю

щие те особенности УСJIOIШОГО вида еловоформ парадигмы, от 
которых зависит степень фактического воздействия формул пе
рехода на эти словоформы. НИЩС дЛЯ этоii цели вводятся следую
щие РЮlJIичительные ПРЮlнани парадигм: 

1) МОРфОllологический тип условноii основы; 
2) наличис зве;IДОЧКИ n условной основе; 
3) наличие неустойчивого О в УСJlОВНОЙ основе; 
4) морфонологические о('.оUенности неизменяемоii части услов

ной основы; 
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5) аномальные беглые гласные;, 
6) орфографические аномалии. 
Описание Кafl,ДОГО из восьми названных в настоящем пара

графе раЗЛИЧИТeJIЬНЫХ признаков начинается с того, что даются' 
примеры, показывающие, для чего вводится этот призню{ (т. е. 

какого рода различия между парадигмами он отобраil\ает). 

Каждый пример представляет собоjj группу (обычно просто 
пару) слов, у которых: 1) значения всех различительных приана
ков, введенных до описываемого момента, одинаковы; 2) несмотря 
на это, суженныe парадигмы действительного уровня не эквива
лентны. При сравниваемых словах даются словоформы, позволяю
IЦие непосредственно убедиться в этой неэквивалентности. В ос
тальном при описании соблюдается общая схема, данная в § 6.2. 

Раад,u'Ч,umе.л,ъuыЙ nриаиа,. 
(anцeит1/aциoииъte оrn,..л,оuеU1tJl 

в иeиcxoдиъtX с.л,овоr.!JOjJ.flах) 

§ 6.1Н. ;}ТОТ ПРИ:lllаr, вrюдитея для того, чтобы ра:JЛИЧИТЬ при классифи-
1>111\1111. IIalllIl1MPp. пшие слова, юш с.л.авяnUn и граждаnun (И. ми. с.л.а.вЯnе, 
НО гражда/tе). брус и ~6.л,ос (Н. мн. брусья, но ~о.л,6сья), зt!р~а.л.о и ~ружево 
(1'. МII. зер~а.л" НО ~~ужев), шахматы и х.л.6nоты (Р. шахмат, но х.л.оn6т) 
11 т. 1]. (е \1. ПШЖI' § 5.,»). 

Ila:!oII('M III'Ю'Х(ЩНУ]О ('ловоформу а к Ц е н т у а Ц и о н н о п р а в и л Ь-
11 () ii. ('(':111 ПО.101l\1'1Iие Дl'иетвителыroго ударения в :JТОЙ словоформе под
чиш]ртел О('II()IIIIОЙ части правил, данных в § 6.38 (т. е. правилам раздела А), 
и а,,]\ l' 11 т У <1 ]\ и о 11 Н 11 11 е п р а в и л ь н о Й, если ато не так. На
П\lИМI'\I. (':ЮIIО(/ЮРЩ,J с.л,авЯne, брусья, зер~, шах.м.ат, сосен, дnя..ми - акценту
/1]\111111110 1I\13ПИ.1ЫII>II', а елопоформы граждане, ~о.л.6сья, ~Рllжев, хлоn6т, 
овец, двумя - Щ'l\рптуапиопно непрапильные. Очевидно, что акцентуаЦИОННII 
нрпр;rПIf.1ЫIЫ ТР и ТоЛЫШ те словоформы, для которых предна:JНачена допол
IIИТР.l""аll 'IН('П, П\lапиn, данных n § 6.38 (т. е. правила раздела Б). 

11 ро alЩРIIТУ<lI\ИОIIlIO неправильную словоформу мы будем говорить 
тающ'. что Оllа ИМРРТ а к 11 е н Т у а 11 и о н н о е о т к л о н е н и е. Вся-
1\01' ,ШI\('IIТУШ\ИОНIIОI' отклонение соrтоит в том, что действительное ударение 
lIа.111РТ "а ТО И.1И ИНОI' число rлогов левее (или правее) того места, куда 
0110 :\О.'ШIIII П<l,lаТl. по прапилам pa:lДe.!Ja А. Таким образо~, словоформы. пе
\11"1111':1[>1111"'1' n ПУ"КТI' 1 ра:lлеJlа Б (§ 6.38), имеют акцентуационное отклонение 
(та О.lИII (·.ЮГ .1 l' "I'р, чем по ()бlЦе~у правилу»; словоформы, переЧИС.!Jенные 
n ПУIII,ТI' 11. - 31Щl'lIтуаЦИОIIное отклонение «на один слог правее, чем по 
о(iП\I'\lУ праВIf.1У»; с.'Т()lIоформа восемьюдесятью имеет акцентуационное 
OТl'.lOIlI'III1I' «1'" ЛШI ('лога прапеl', чем по общему правил у». 

Ра:I.1II'lIfТI'.lЫI"'Й ПРИ:lllак «акцентуаЦИОIIНЫI' ОТКJlонения внеисходных 
(':IОIl()фОР~НlХ)1 учитыпаl'Т: 1) какиl' словоформы парадигмы являются акцен
l'УЮ\IIОIIII() I1l'праПИ.'IЫIЫМИ, т. е. имеют акцентуационные отклонения (если 
Т<lIШР ('.l()fIОфОРМЫ воо(iщl' естьв парадигме); 2) каково именно акцентуацион-
1101' OТl'.lOIlI'IIIII' "3I1ЩОЙ и:! таких rJlОВОфОРМ. Легко видеть, что все парадигмы, 
IBll'rOll\II" ХОТЯ (ibl О.lI1У ющентуационно непrавильную словоформу, окаЗЫL 

m1l0Т('Л Рl1:r,ll'.ll'fIIIЫ~\И по :JТOMY ПРИ:!IIаку на 1 групп, точно соответствующих 
rю,lПУШiТЮI ПРl1I1И.'1 ра:щеда Б (л. 1 - .'1. 5, п. 1 - п. 5, пп. 1). 

ТаlШМ о(iра:юм, ра:!.'Iичите.!JЫIЫЙ при.знак «акцентуационные отк~онения в 
П!'I1(·ХО.1НЫХ (·.lОвоформах» может прини~ать следующие 12 значении: 

О. "IЩI'I1ту.ЩИОJlIIЫХ отклонений нет, Т. е. Bre неисходные словоформы 
ЮЩРIIтуаr\lillllIl() "раПИ.1ЬНЫ (ну.lевое :JНачеllие). Это значение и~еет подавля
IOЩРР fiО.ll>lIlIlШ·ТПО П<lраl\ИГМ. 
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11 Jlt'lIy.H'nblX :m<1Чt:'llIIii: :1. 1 •. 1. 2, .1. :1. :[.1. :1. :i; п. 1. п. 2, п. :1, п. 4, 
п. 3; 1111. 1. 1'<1;[';;.101' Н:3 ;)ТПХ :Ш<lчеllпii пмеют т{' н ТО:II.IЩ те С:IOва. liOTopble пере
ЧIIС.1ены в § fi.:38 в О;.lною!енно~! ПО;.lПУНКТЕ' праВII.1 раце.la Б. 

ОБЩЕ'е чr1С.10 С.10В. IшеЮЩIIХ нену.1евое значеНl!е данного ПРllзнака.

ОКО.10 70. 
Роя.1 fl r/1lmr.lbl'bti, "РU.1наl.' 

(<«I.'IfP1Hlll/alftLOHHbte щ'обе1lносm11 
"сходной с.l0вОФОjJ . ."ьо> 

§ 6.12. :)тот нрн:шак ВВО;.lIlТСЯ ;I.1Я того, чтобl.r ра:3.1I1ЧrlТЬ врп К1асспфп
каЦIlIl, напрнмер, так"е С.10ва, как юж/i~IIIН JI r.Иt:.'II/li/l (11. Щl. южаllР, (·.tat:ЯIII') , 
'/PXO.11I ii?o." (Р. ед. 'lе:г.нl, Y"·Hi) , гора 11 i'fJ.10I1a (11. ЩI. ,?Up"l, гО.IOСЫ, Р. мн. гор, 
,'о.н;u) JJ т. В. (ср. таЮIiС § 5.5). 

lIo;lНoc 1I1\:\FIаНIIе .1aHIIOI·O jJl1:I.111"BTe:II>lIOI'O ПjJII,,"ака -- ('акцентуацион
ные особеllllОСТI! lIара;щгмы, СВЯ:НlПllые с ПО:IO;Ii{,НlIС~! ;tеiiстпllтр;IыIгоo ударе
нпя n IICX().llIoii с.1()ВОфОРЖ· П;1ll с ЧllС.10М с:!Огов ('(' ()СIIОВЫ'); "()CK().ТJЬKY, 01{

Halio, ОН() С:IIII1lК(Ш гpoMo:IДK(), IJ да:IЫlсii"'С~1 }Ibl будсм IIО:JI,:lOваться упро
щенным lIааlJaIше~[ - (,аю\снтуа[ЩOllllые осоБСНПОСТlI Jiсходноii с:rовоформы~. 

Раа:mЧIlН':lьныii "pJI:JHaK ('aJЩСlIтуаl\НОВНЫС особеННОСТII псходноii c:ro
поформы,) ~IOГI,;('т ПрПlIпмап. С:Iе;.lУЮЩllе пятr. :шачеНllii (ПРII каЖl{ОМ нену.l!'
IЮМ ;JначеНlШ ука:JЮIЫ IJсе С.10IJа, которые его I1меют): 

О. НЕ' lBlceT места 1111 О;{IlН ll:! С.1учаеlJ, обра:JУЮЩJIХ значеНlJ1I 1-4. ~JTO 
Hy:reBOC :lIlачеНI!С lШССТ JIодаВ.1яющее БО:IЫШrнство парадигм. 

1. ГI ара;щгма относится к схеме ударения а, JIeiicTВI!Tc.1bHoe ударение 
11 IIсходноii С:IOВОфОР~lе на Пос.1еднем С.10ге основы, а хотя бы в одной из llе
IICXO;lllbIX с.10IJОФОР~1 OClIolJa на С.10Г короче. чем в IIсходноii словоформс. 
С.1!)lJа: 1) нсе c:f()lJa на йllIill • . 'lнli/(, Юlсющие чередоваНllе .N2 6 иH/1д (см. § 6.:12), 
а ЮlеНJIО: (//,.11.'11111/1, .?раждйllliн, согражданин, двор!ши//, .чещаllliн. ce.'I!Ultlll, 
('.!аfl.ЧIIIIн. J'l'urml!alui/l, чужаниll; 2) С.10ва .эаё.lI, lIаё.\!, nереllаё,м, nодпаё,м. 

:!. П ара;.lпгма ОТIIОСПТСН к схеме Ь 11.111 f, а деЙСТВlIте.1ьное удареНlfе в IIC
Х(ЦIIОЙ с.10IJофОР~lе ва IIре;\IIОС.1еднем С.10ге. C:IOBa: 1) Yгo.~, уголь (lJарпант 
со cxe~J()ii /). !j~OlJb, Yae.t; 2) (Ioce.lIb, де(тmь, дес.чmь, двадцать, тридцать, 
('01'0';. Кромс того, это :шаченпе ПРlшисываетсн С.10IJУ должен, которое хотя 
JI ОТНОСIIТСЛ С форма.11,ноii ТОЧКll 3рСНIIЯ к схеме а!Ь, но фактически имеет 
TO:lbKO неатрнбут. с.1()ВофОРМЫ (т. с. с.10IJОФОРМЫ со схемоН ударения /Ь). 

:\. П ара;lllПlа ОТIIОСПТСЯ к схеме f П:1lI (, а ОСНОlJа I1СХОДНОЙ словоформы 
;\IJYC.lOiКlIall. С.l0IJа: Oo.~O/la, оородй, боро.1дli, f)0po/la, гОЛО(Ul (ВО всех значе
IIIIЯХ), Жf'.fl'аli, 1I0.toc(i, Ilро(:mышi, "РО"форti (IIРОСl1и1'О) , срреда (простореч. 
lIap"allT J( (,!,рдй) , Ch'opoa(i (об.1.), слобода, rmOpOHrl. 

4. Пара:\пгма ОТIlОСIIТСЯ к схеме f 11.111 f', а ОСНОlJа ПСХОДllоii с.10IJОФОРМЫ 
ТРЕ'ХС:IОiЮlан. C:IOIJO С';O!iородЙ. 

Рuя.lttllttmеДЫIЫii. np'UJluu. 
«.Il0JJtj'Юllо.10IU IIРСliUй mttll !/(~.10fIll()i;' Щ'UОflU1> 

!\ G,1:J. :)тО'Г 11 p":IHaK IJIJ()ДIIТСII ;.\-111 TOI'O, чтоб", раа.'1I1ЧII·ГI.o "ри I>:lассифн
юtl\ип, напрпмер, таКllе С:lOlJа, как ,;a/Ui.~, (юра.', (IOJti,/, .Щf'lеii и I.pumepuii, 
(ер. Т. е;\., 11. е;\. п И. MII. ;JTIIX С.1(Ш: h'a11 li.to.1I ,I,am;.te, I>a//o.lbl; 0(:1'(;;'0.11, овраге, 
Щ'Р';сll; afi;ull/",II, (/O.1lIIfe, аБЗ(IЦЫ; .иу.эее.lI, .иу.эе", .IIY;n!ll; l;pumepUf'.II, А'ритерии, 
h'l'umel'uu); ,;арmа. "У.1..Ч, А'llига, туча, спица, г:та.ч 11 .нillUЯ (ср. Т. ед., 11. е]\., 
11. ~III." Р. MII. :JТlIX с.101J: нартой, ,;артl', ,;арты, I;flpm; h'/tuloii, ,;пиге, h'nигu, 
1;llIl?; 'щj'l"ii, ту'и:, ту'/и, ту.,; cnUlfeii, спиц", Сllицы, ('nи'I; ('тар;;, стае, (:mt/.U, 
('тай; ЛlllIlIр;i, .HiIlUU, .fIi/lUIl, линuii); cypu{Jbl;i, ILO.fUгu;i, /lох,iжuii [1 (,лрдНОЛIIЧЫii, 
(ер. Н. е),\. CPl'i~. ('ур6вое, IIмогое, похожее, б.tедnо.tЙцеР-) и т. 11. 

"О.11Ю~ наэпаНllе даllНОГО ра:lш!читеJIЫIOГО "Рll:mака - ('МОРфОlIО.iIOl·И
Чl'Сlшii 171 ТlIII YC:lOlJlloii ОСIIОIJЫ IIСХОДНОЙ С.ilОlJофОР1'Ы~; 0l\llaKO ради KpaTKocТlI 

171 Нак I1аIJССТJlО, OTIIOCIfTC.1bIlO содеРil\аlllIН теРЩIllОП «МОРфОIrО;I{)ГИН'~ 
11 "~fllРфI)ВО:J()ГIlЧ(,ГIПlii») FI :"Шl'''"уТII'IРСl\оii :IIITrpIITYP() IIrT вn:rlЮI'II ('юшс.тва. 



Г./lдва 6. Классuфu~аЦltя u.мен,н,ых nарадuг.м_ 

УКII;за,,[[(~ О ТОМ, что РСЧI, IIДСТ об исходной словоформе, в дальнейшем опу
скастся. 

Ра3JшчитеЛЫIЫЙ ПРIIзнак «морфонологический тип УСJlОВНОЙ основы* 
может принимать следующие семь значений: 

1. «Морфоно.10гпческпi'I тип 1»: условная основа нсходноН СJIОВОформы 
окаНЧlIвается на согласную, по не 1<, г, х, иt, ;)1(, '1, Щ, Ц IIЛlI j; кроме того, зто 
;mачепие прнписывается всем словам нулевого типа склонения (т. С. ПСIIзме
Jlяемым), независимо от исхода их УСJIOВНОЙ основы, а также словам ,'1, и ты. 

2. «МОРфОНО.'10ги'!ескиii тJlп 2*: ус.10вная основа исходной СJIОВОформы 
uкаН'!IIВается на '. 

3. «Морфонологпческиii тип 3*: условная основа исходной словоформы 
окан'!ивается на h', г IIJIII Х. 

4. «Морфонологический ТIIII 4,): УСJlовная основа исхоДноii СilОВОФормы 
окан'!ивается на Ш, 31<, '1 НЛИ щ. 

5. «Морфонологический тип 5*: условная основа ИСХОl\ноii словоформы 
окан'!ивается на ц. 

6. «МОРфОНОJlОПlческий тип 6»): УСJlовная основа исходной словоформы 
оканчивается на j (но не па uj). 

7. «Морфоно.'10ги'!ескиii тип 7,): условная основа исходной СЛОВОФОРМЫ 
uканчивается на uj. 

В дальнейшем мы будем говорить IIРОСТО: «CJIOBO А относится к так )му-то 
морфонологнческому тину» (вместо: слово А имест такое-то :шачеllИС признака 
«морфонологи'!еский тип условной основы*). 

3 а м е'! а 11 11 С. Можно было бы построить ;)тот разJlичителыlйй 
IIризнак так, '!тобы он учитывал характер условной основы не одной лишь 
исходной С.'10Воформы, а всех словоформ парадигмы. Разумеется, '!исло 
вщможных 3llа'!сний такого признака оказалось бы гораздо больше семи. 
Так, например, СЛОВО ?jxo ПОЛУЧИJIO бы зна'!енис «морфонологи'!еский 
тип 3 вед. '1., 4 ВО мн. '!.~ И т. П. ОДllaКО для достижсния достато'!нойде
тальности классификации суженных парадю'М действительного уровня 
атого не требуется. Дело 11 том, '!то все СJIyqаи, KOI"Дa условные основы раз
ных словоформ парадигмы оканчиваЮТСll раЗJlИ'!IIO, уже учитываются 
ра:JJlичитеJlыlмM признаком «'!ерсДования в УСJIОВИОЙ ОСliове* (так, ;)тим 
прнзнаком уже учтено ОТJlИ'lие CJIOBa ухо, например, от CJIOBa благо, 
I1меющеI'О неИЗМСllllемую условную основу). 

Значение, которое нринимает данный J1РИ3J1ак у НРОИ:lIIОJIЬНОГО слова, 
Jlel'Ko устанаВJIИваетсн 110 дсiiСТВИТСJlЬНОМУ ВИI\У ИСХОДlIOЙ СJlOВофОРМЫ (с раз
]\еJIСНИСМ на OCIIOBY и окончание) и 110 СВСl\ению о том, ОТIlОСИТСН JlИ CJlOBO 
К НУЛСВОМУ ТИПУ склонения, а ИМСШЮ: 

1. ВСНКОС слово НУJlевого типа СКJlОIlСIIИII, а также СJlова я и ты отно
СJlТСН к МОРфОНОЛОГИ'lССКОМУ тину 1. 

2. У прочих CJIOB МОРфОIlОJlОГИЧССКИЙ ТИII ОIlРСДСJllШТСН Tal\: 
если деllствительна" основа исх()д-
11011 словоформы О(ШII'lИRаетсп 11;1: 

1;! г и ли Х. . 

1It, :Ж:, <t 11:111 Щ . 

ц 

I':НН'НУЮ (l,pOMe и), 1. 11.Н' й 
и ..... 

C,1011O ОТllOСИТСII К МОРФОIlОJlOГИ'ICСIIUМУ 
'гипу: 

:1 
;, 
~) 

li 
7 
2 (IJC:III i\IJйt:твите;IЫlOе UIOOH'lI\

Ii не исхО/щой С,"I08"фОРIIIЫ НII'lИ
lIаетел е Ь, я, е, ё или 11) или 
(п IIрUЧИХ 1':IY'IIII1X). 

Не расематриван :)тих ра:ШОI'Jlllсиii, укажем JIИUIЬ, что В настоящей работе 
:II1ИТСТ «морфОIJОЛОI'ИЧССКИЙ* ПРIIJIЗl'ается к тем хараI<тсристикам парадигмы, 
l\оТОРЫС OI<З:lЫВf\lОТ IIЛИllпие 11/1 IIСРОХОД ОТ YCJlOBIIOrO ВИl\а словоформ к дойст
витеJl ы loМУ . 



Таблица раСllределеНlIЯ имен 110 морфонологическим TllllaM 

I~ 
СIlИЙ ТИН 

1 2 3 4 5 6 7 
Тип 

склонения 

мужской морф. род 3АВОД ОЛЁНЬ ЛF:ТЧИК НОп, ОТЁЦ :МУ3ЁЙ ГЁНИ:й 

'$ [6500] [1030] [4650] [390] [6901 [240] [150] 
:z 
;:: 
о< 

== ... 
женский морф. КАРТА Б~ТРЯ ТОЧКА Т~'ЧА ПТИЦА СТ • .\Я ЛИНИЯ ;:: род 

'" ... . [2600] [370] [54001 [320] [1200] [190] [1380] <> 
10 
;>, 
<> 

.... 
ЧУВСТВО ОКОШКО ЖИЛЙЩЕ УЩЁЛЬЕ средний морф. род [горе, море, сердце 3ДАНИЕ 

112001 ПО:lеJ (130] [1401 [80] [370] [3200] 
r 

мужской морф. род - [lIУТЬ] - - - - -,::;: 
::а 
;:: 
о< 
::;: ... 

женский морф. род ПЛТЬ;1есliт РАДОСТЬ ;:: - мышь - - -
'" ... [4] [::3130] [;)3] 
'-' 

\0 
;>, 
'-' .... ..... 

. ередний морф. род - IIМЯ [15] - - - - -



I~ скиА тип 

1 2 :1 /, , 
" 7 .) 

Тип 
склонения 

Л;lъеl,ТИJJНЫЙ нОвый Сl1НИЙ ДЙКИЙ r,ВЕIНИЙ I\УI!ЫИ ;I.IИ "IJО- -
[16 !l50] [1IrO] [29:101 Р',70! [10 \ III{'IIИ [t\ \ 

'\I('Ь~I,'ГИ IJIIO-IJ/J:JlJроТ н "'Й -- - - выдаю- - _.- -
ЩIIИСJl ]:IО\ 

-

1 местои:цеllВЫИ :)ТОТ 1011111 (''f(,:IЫЮ 1110111, наш\ - III)Л'IИЙ -
\:Ю\ \Х] [17:, \ 

II меСТО\f:цеIIНЫИ I '1'0'1' 11;\ I lIr,el, \Ir\ I 11I{'I;ol'o\ I II(·II(~I·() I -- I -- I --

ПРIl1'II<!,оте:II,IIJ.1И I ДЯДIIН 1:\·-'\ I [ГО<:II 1)!\ЫII,I I - I -- I -- I - I - -

11 у :'СIЩИ I JlJOCCI, 14201 I - I --- I -- I -- I -- j --

ЛIIIJма:'ЫIЫИ I ;(IIИ [·-'1 I ТрИ 121 I [C(J"III,I I - I - I - I --

I I I 
-

I 
-_. 

I I I I 1!('С,'О (JI;PY":lellllO) '!.7 "(){) It 7Ш 1:1100 1 :,IJO :ШIIIJ IIMJO 1r700 

То же 11 О/О I ;)0,7 I Х,Н I 2:J,!J I 2,7 I :1,1; I I,k I ,Н;(; I 
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I\ОЛllчеСТВ(>Пllое распределепиr I1Mrll 110 МОРфОIlD.'IОГllчrСКIIМ типам 1I01\a
зано в таблице на стр. 260-2()7. В Тl\блице У'!Т(''' ТIIII СI,.10IШIIIIЯ, а у СДОВ 
субстантивных типов СК'IонеНIIЯ также МОРФО:IOГIIЧ(>СЮlii род (.'Iюбое 113 ЭТIIХ 
сдов имеет одно пз трех ненулевых значеНlIП "РlIзнака «морфо.'10ПlчеСКIIЙ 
род'», OTHocIITe.'IbHO значения шрпфтов JI скобок см. § 6. 2. пункт 4. 

Ра .J.'lIl'IlIIIIl'.'1 Ы/ blil "1H/.JIt({I.~ 
«lla.1n'''U' afIeaiJOlfl>1f, (1 YC.IOlHIOii ()('UЩU')) 

§ 6.44. Этот НРП:lН/\К ВВО;\IIТСЯ ДМI того. 'lТО() 1,1 [!/\;I.'IIIЧIIТl. Bprr к.1аССIIФII
"aJ~IHI. наприм('р, ТI\Ю!(, слона, "а" сед,)А' 11 ('I1I]"'.1"h· (1'. Р;\. (·(·aOh'(/, 110 ('mреЛh'(i) , 
JljJ(Jcьба и свадьба (Р. мн. "jlО('ЬV, НО с(:адр{), ('fl('1'.1<) 11 (·('д.Н) (1'. мв. С(lёр.1" но 
('ёде.t) , дряхлый 11 ,.Йслыii (llеаТРllбут. мун,. Р:\. др.н.,. II() '.'1('('.') 11 т. 11. 

РаЗ.1l1ЧIlтедьныii ЩJlI:lнаl\ «11/\:111'111(' :ШР:!;\IJ'IIШ в YC.HНlIIOii ОСНОВР') можL'Т 
ПРIIНIIмать С.1едующпо трп ;JП/\Ч('ПIIЯ: 

П. «Звездоч('к н('т»: уе:IОВII/\Я OCIIOII/\ 1111 oi\lloii 11:1 (':НlВоформ IIl\радигмы 
не содержпт эве3ДО'lек (IIY:IPBoe 3111\'ll'JlIIl'). I\:pOMt' того, :)ТО :ш/\ч('ппе IlРППИ
еывается, незаВIIСIIМО от ШI.'IJl'IJIЯ 11:11( ОТСУТСТВIIН ;шра:\очю! в УСЛОВllоii ос
нове, следующпм группам сдон: а) C:IOBa~1 а;\ЪРКТIIВНОГО типа СЮIОН<,НИЯ, 
не ОТНОСЯЩlшен к расIUПР<'ННОМУ 1\)\ыктIIIIIIом~', Р/\:!РЯДУ; б) plнralia tantlllll 
мужского морф. рода; в) словам с деф<,КТоМ .\~ !!, 10 IIJIIl /:\. 

Ненулевые ~начения ПрlllIИсываютсн ТО.'II,КО C:IOBaM, \11' ОТIIОСНЩIIМСН 
к указаllНЫМ группам. ЭТII значенпн таковы: 

1. «Одна звездочка.): УС,'Iовная основа ХОТЯ бы oAlloii IIЗ с.н>воформ llарl\
.1пгмы содержпт :шездочку (по 1111 одпа на :)ТНХ ус;ншных ОСНОВ 111' содrрiЮIТ 
дпух аве:щочек). 

2. «Две :шеЗДОЧКII~: усдовнан основ/\ ХОПI бы Ol\1lOii Н:! е.'IOВоформ пара
ДIlГМЫ содеРЖIIТ две звеЗДОЧКII. 

Как ясно IIЗ еамого знаЧ<,НIIН СПМВО,1I\ *, данный признак непоередственно 
связан с наЛИЧllем IIЛП ОТСУТСТВllем чередоваНIIЯ беглоii гласноii с нулем в дей
СТВJIтельноii основе. В самом деле, OTCYTcTBlle звездочки в условной основе 
всегда озна'lает, что в действительноii основе ({<'т чрредоваюIЯ беглой гласноп 
с нулем. Однако наmlЧllе звеЗДОЧЮI в УСЛОВlIоii основе может ещ<' I1 не озна
чать, что в деiiствптеJlЬНОЙ основе ееть такое чередоваНllе. Дело в том, что 
у параДIIГМЫ, уе,1l0вная основа которой еОД('РЖIIТ звездочку, мож<,т оказаТЬСIl 
TaKoii набор окончаннii, Прll котором во Bel'X с.10воформах должна выступать 
(I~Ha II та же (а IIменно, ну.'Iевая) ступень чеРl'довашlЯ беГЛО!1 гласной с НУ
.1ем; в этом СJlучае чередоваНIJН в деiicТВllте.1ьноii основе не будетl72. Таковы, 
наПРIIМ<'Р, параДIIГМЫ С.10В I/.uimbc, др е<l"О , C"h·.~.'t (Р. МIl. I/л6mьев, apeah'oa, 
I'аh'леii); ср. парадигмы слов. liмеющпх в Р. мн. окончаНllе без глаСНОII, на
пример уще.1Ы', ведёрh'О, "iб.и (Р. мн. уще.шЙ, (JfдёРОh', ('66мь). По неСКО.1Ы{0 
нной ПРПЧlIне отсутствует чередование беглоii f.'IacHoii с Hy.'leM в парадпгмах 
такпх С.10Н, "ак сущеОllвенныii, единственныli п т. п. Здесь в неаТРllбут. сло
воформах муж. ед. (сущесmвm, едtiнствен) , где нулевое окончание должно 
вызвать Ilо.1НУЮ ступень чередования бег.10ii глаеной с нулем, в снлу непози
I\ИОННОГО чередования .JI.i'~ ЗЗ ('*н/О; см. § 6.:\2) отсутствует весь Э.1емент 
'*н (ср. с.'lовоформы существенен, едtiНСIIl<lенен, встречаЮЩllеся наряду с прп
ведеННЫМII выше нормативными). ТаКIIМ образом, на.1lIчие 11,1111 отсутствие 
:lвездочки в УСЛОВНО!I основе не совпадает в ТОЧНОСТJI с на.1l1чпем I1:111 отсутст
ВIIем чередовашlЯ бег.10Й г.ысноП с ну.1<'М в .1еiiствпте.1ЫlOii основе, ХОТЯ эти 
характерllСТIIКII парадигмы JI ,,,остаточно б:Ш:JКll. 

172 ЧаСТII таких С.10В ПРШllIсаllО ну.1евое значение рассматрнваемого 
нризнаf\а (см. выше). Это сде.1Jано Д,1Я того, чтобы неСI\ОЛЬКО умеНЬШIIТЬ п;J
быточнуro :\eTa:r ьность Н:II\ССИфllнаЦНII (СМ. § U.I). со:щаваемую .1I\IШЬШ прп-
знаком. ' 



r .!Шва б. Классифltкация и.,чеIШЫХ nарадuг.,ч_ 

Пl'(ltJnД,(l" 'l/оаtJод,Я'ЮIЦ,It~ ycma:notJu.mf" 
ка,,(ос <Juutfeuue npuutМtae'm 

у nрои8вод,'ьпого сд,ова nризuак 

«uад,ttчие звездочки в усд,овпой оспове,> 

И с х о Д н ы е с в е Д е н и я о пар а Д и г м е: 1) исходная слово
форма в ее действительном виде (с разделением на основу и окончание); 
2) грамматический разряд; 3) тип склонения; 4) морфологический род; 
5) сведение о том, относится ли слово к числу pluraIia tantum; 6) значение 
признака «дефекты парадигмы~. Под основой слова в правилах ионимается 
основа исходной словоформы. 

Слова адъективного типа СКJiOнення, не ОТl!осящиеся к расширенному 
адъективному разряду, pluralia tantum мужского морф. рода и слова с де
фектом :м 9, 10 или 13 имеют н у J/ е в о е значение данного признака. У про
чих слов значсния таковы: 

8 н а ч е н и е «д в е а в е а д О " J; и» имеют следующие слова: а) во
семьс6т (вариант с Т. восемьюстами); б) J;а.иень (вариант с мн. liаме"ья) , 
угоо4Ь (древесный; простореч.; мн. угмья); дно (мн. донья). 

8 н а ч е 11 и е (10 д 11 а а в е а д о '1 Ii a~ имеют следующие группы слов: 
1. Слова, имеющие в УСJlОВНОЙ основе чередование N2 12 (см. список зтих 

слов В § 6.32), кроме слов А'амcnь (варнант с Mlr. щ,,\/еflЬЯ), уголь (древесный) 
11 дllО, которые имеют значение «две звеЗДОЧКII>I (см. выше). 

П. Из НрО'lих слов: ' 

r р у и п а и е р в а я: слова, у которых ОКОll'ШПlfе 
исходной СJlОПОфОРМЫ 110 содержит гласной 

Л. Следующие слопа с ОДНОСJIOЖlIоii исходной CJlовоформои: а) сущест
BIIT('JlbHbIe 1 субстантивного склонения л.об, лев (животное), ров, шов, о4ёд, 
о4ё1l, сон., nёс, рот, мох (вариант с Р. ед . . ",ха) , ден.ь, nе1lЬ; б) сущестритеJIьные 
11 субстантивного склонения л.ожь, рожь, вошь; в) ирилагательные чей, весь. 

Б. Следующие группы слов с неодносложной ИСХОДНОЙ словофОРМОЙ: 
t. Из слов на й: а) существительные жеребей (обл.), воробей, .муравей, 

сол.овей, у.яей, репей, '"J.peU, ручей, а также третий (посторонний); б) все 
прилагательные 1 местоименного склонения на ий, например о4исий, а также 
ничей. 

2. Из слов на к - слова на Oli, ё" и на безударное eli, за исключением: 
а) слов, у :которых перед Oli, el>, е" стоит сочетание «согласная+о4, р или H~, 
например: игреl> , Уllрёli, в6Й.я01i, 1/(,041161>, onpeCHO/i, игрок, omPO/i, ш.яафр6/i; 
б) слов на глаСНУЮ+ОIi, на ", г или X+Ol>, на согласную+штОIi, например 
Maн.u61i:, aacIi61>, фо4агштО/i; в) слов на nёк, тё" (кроме аятё1о:) , GOo4OI>, а также 
слов на.мёк, аарок, 6БМОРОА', nop61i, пророк, урок, aam6/i, noam6/i, npumO/i, 
eoaomO/i, nom61i:, npomO/i, ucm61i:, восток, водост6к, отто" 173; г) слов ед6к, 
сед6к, eaaOIi, xoa6/i, aHam61i; д) слов Э/iив6к, мед6" (вино из Медока), оnодео4Ь
aOI>, БР('о46/i, щёо4ОК, riHOl>, баРОI> (вариант к бар6/iКО) , 6/iopO/i, артишок; 
е) слова с6рок. Примеры: пес 6" , наnёрсток, nаёк, Эl/,тёк, орешек; также 
радёхонек, с.яабен.еl>. 

3. ИЗ слов на ц: а) слова на безударное ец (кроме вЫж.яец), например: 
nао4ец, китаец, атец; б) слова на глаСНую+ец и на гласную+согласную+ 
ец (кроме слова дровец; например, боец, реаец, отец), а также слова на о4бец, 
стец (кроме чистец) и слово вмчец 174; в) слово аШщ. 

173 Если исходить из того, что морфемпый состав слов нам известен, 
то рубрику «в» можно было бы сформулировать так: «все слова на /i с глаГОJIЬ
ными корнями .мёк, nёк, тёк, GO.l/,OI>, P0li:, oМOPO/i, ток •• 

174 Перечислим слова на две согласные+ец, имеющие беглую гласную: 
гмбец (вариант к гОо4бец) , стмбец, истец, крестец, zвостЩ, вОАчец. Для 
слова 1/ервец АО дает Р. ед. червеца, Уш. - 1/ервеца и червц.а, Орф. - червц.а. 
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4. Из слов на enь: а) существительные 1 субстантивного склонения 11<1. 
безударное enь (кроме IIла.мень, пр ошвень , ясень), например гРIИень, OnOk 
аень, шершень); б) следующие существительные 1 субстантивного склоне
ния на ень: ремень, кремень, слепень, переступень, метеnь; б) прилагатель
ное госnОдеnь. 

5. Из прочих слов: а) существительные 1 субстантивного склонения 
кобёл (обл.), коаё,л" уам, nеnе.я, орё,л" Окисе.я, осё,л" аа.мысед" домысел, nомысм, 
nрб,мысел, УМЫСеА, вы.мые,л"' "отё,л" дЯтео4, щег о,л, , угол, мосо,л" посол (лицо), 
',ехо,л" хохол, ааё,м, наём, nоднаёА', nереnаём, псалом, "очаfl (вариант с Р. ед. 
КОЧllа) , молебеll, бубen, тёрт (обл. вариант к тёрн), рожоп, чабёр, шабёр 
(обл.), бобёр, "овёр, одёр, "оnёр, шатёр, ветер, "остёр, багор, бугор, свё"ор, 
вихор, овёс, хребет, бц.ет (устар.), стебель, жураве,л,ь (обл. вариант к жу
рав,л,ь) , тигель, "оммь, "ашель, уголь, огонь, угорь, вuхорь (поэти'l.), дёготь, ,,0-
готь, ноготь, ло"оть, ммоть, о4аnоть 17&; сот (сотен); б) существительные 
11 субстантивного склонения любовь 176, нелюбовь, IfePlOOBb; в) прилагатель
ное должен; г) числительное и прилагательное один, числительные вОсе.нь 
(вариант с Т. восемью), восемьдесят (вариант с Т. восемьюдесятью), nятьс6т,· 
шестьсот, семьсот, восемьсот (вариант с Т. восемьюста.ми). 

r р у п п а в т о р а я: слова, у которых окончание 
исходной словоформы содержит гласную 

t. Все слова с основой на ь, например: статьЯ, гостья, "оnьё, ущелье, 
мх.мОтья. 

2. Из слов с основой на " - слова с основой на согласную (или b)+h', 
за исключением слов о4ас"а (нежность), войс"о, войс"а. Примеры: cKaah'a, 
'Iай"а, шnио4ь"а, о"ОШ"О, ведёр"О, оnU.я"и, тоn"ий, горь"иu, БОЙ"иЙ. 

3. Из слов с основой на Ц - существительные среднего морф. рода с ос
IIОВОЙ иа согласную_(или ь)+ц (кроме солнце), например блЮдц.е, IOо.яЫfО, 
nерuльца; кроме того, существительные женского морф. рода овца, дверца, 
шпорца, "реnостца, пяльцы. 

4. Из слов с основой на н - слова с основой на согласную (или ь)+n, 
за исключением существительных женского морф. рода на дnа, ана, ина, 
лnа, нна, рnа (например, пидна, война, вОо4на, ванпа), а также стогна (устар.), 
хна. Примеры: башнл, боинл, сnао4ЬНЛ, сосна, домна, 0"11,0, ножны, смешноii, 
ехидnый, странный, боо4ЬНОЙ, стройный, торжественный. 

5. Из слов с основой на .я: а) существительные 1 субстантивного склоне
ния на согласную+.IIЯ или о4u (например, "аn,яя, КрОВ.IIЯ, грабли), а также 
"yua, вет.яа, мето4а, СlOребо4О, стебо4О (обл.), тягм, сед,л,о, ам, стеh'ЛО, ду/l,л,u, 
масм, веслО, ремесо4О, f,у"омесо4О (простореч.), "реем, тес,л,о, числО, "оромыс,л,о, 
прямо (обл.), "оалы 17 ; б) прилагательные алой, тёмый, "ислый, светлый. 

6. Из прочих слов: а) существительные 1 субстантивного склонения 
свадьба, усадьба, судьба, рбага, кабарга, "очерга, шаньга, серьга, "аЙ.ма, 
"орч.ма, тЮj}ьма, тьма (множество), сестра, деньги, письмо, ребро, бедрti, 
ведро, ядро 178; б) прилагательпые дО.ягuЙ, хитрый, острый (В перен. знач.), 
вострый, иlустрып; в) числительные двести, триста, четыреста. 

1<:, ;~ilM(,TIIM. ЧТО 11 :'ТОТ списщ, входят вее существительные I субстан
ТИIIIIОГll ('1(.11011('11«11 IIН оть. Уl\ащем также примыкаюIil.ие к эт[)му списку 
11МРlliI ('ОnI'ТВ"IIШ,I": Павел; &иneт, xonёp, Ocmёp, Госm6.ме.яь; Овен. 

17'; Имн ('оfiстпt'lI110t' Любовь имеt'Т пеfiеглое о (Р. Лю66ви) .. 
177 У рнна I'УЩt'('ТВИТt'лыrых IIа гоглаг.ную+д,о в Р. ми. наблюдаютг.я 

1\O.'IPna III\J1. А l' (§ 2:Ю) при:шаt'т ЮlЛt'fiаllИЯ, в чаГ.ТIlОг.ти, у с.лов тЯ2.iЮ, дуп.д,6, 
ре.месл6. Pllс,л,о. дышло (напримt'Р, Р. МII. русл И русел). Для .. слов neревЯсло, 
свЯсд,о. сусло словари 111' дают IIИI\аких определенных указании. 

17,' J~.'IJI ('JЮIIН IWрга Уш. даt'т Р. мп. lWр6г (в АО только IWрг); для г.лова 
6бжа -- 1'. MII. 06жей И 06еж (о ()IKII. Р. МIl. 6бжей; в ЛО нет). У слрв аpбti, 
uг,л,а. иволга II:II'('ЮЩ III'Трt'чают('я У('тарt'вши!' г.ЛОIIОФОIIМЫ Р. мн. араб, uгол, 
Uш)Дог. 



Таблица распределеНИJl имен, имеЮЩIIХ lIенулевое значение ПРllзнака «наЛИЧllе звездочки в условной основе)) 

~ 
Тип склонении 

1 субстантивный 

I I 
1I субстан-

аДЪСI,ТИВНЫЙ 
местоимен- притижа-

мужской сре~lIИЙ женский тивный Ilые (1 и П) тельный 
морф. род морф. ))0,1 морф. род 

~ Ь, и, 

/ 
ручей (8) I УЩЁЛЬЕ [370) I СТАТЬЯ (105) I - I - /ВОЛЧИЙ [16011 -::Е 

~ или е 
Q 

IО:НОШIЮ (110) I 
>& 

I I / I I 
Q :НУСО:н (830) ТОЧI{А [4600) тОНЮlй .со 1 • - - -
Q [1701 ~ 
с) 

I I I I I I ':= БОЁЦ (610) серДI~е (60) овц,i (5) 
1 

Q •• Ц - - - -
=«1 
~= 
иа: 

I I 1 I I I I 
.,., 

н камень [Н5) OКlIO [14] БАшня (220) - ВЁРНЫЙ [одйнl [господеньJ I:!~ 

'" 111500) * «1«1 
.cQ.cQ 

I I 1 
I Тi;П:Iыii [4) I 

I 

Q := 

I /Z/::-
осёл [271 число р6) каПЛJl [ЭЗI - -с..> = Д -

Q«I 
:.:; 

а: Q 

I I I 1 
I хйтрыii [4] I I 

«1 
:<: 

ковёр [1:)1 недра 141 [cecTpii ) -,.Q р - -
~ 

'" ~ 
I I I I I I I 1>: 

ааём РI [1lI((ъм6) 1"ЮРJ,МЗ [4] [Hoce~IJ, 1 .CQ ~t I - - -
~ 
<J 

I I 
,= 

I I I I I 
ф 

прочие ров (111) трйста РI С)'дьба (15) .10'1.;1. 171 [ДU:IГIIЙ) [весь) -t::[ 
БУЮJЫ 

Всего (OI.P) J"-
JlеllПО) I lIЮ() 

I 

;,,';0 

I 
;-,(}о(/ 

I s I 
j 1 7(/0 

I 
160 I 1 
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Все OCTaJIbllble CJIOBa IIМСЮТ IIУJlСВОС значенис даllНОГО ПРllзнака «(звсз
дочек нет»). Примеры (порлдок примеров соответствует тому, в котором выше 
перечислены группы слов со звездочкой): аов, тон; .муаей, радий, сйний; 
1{емве,;, войяо,;, седо,;, щём,;; ';Уднец, бемец; ояень, ячмень, ясень; ,;остёя, 
гяагоя, Эliаамен, жuводёр, ,;агор, совет, ,;абе.itЬ, .lfор,;Овь; соба,;а; улица, убийца; 
nояено, ватта; вОб.itа, игяа, чрес.itа, ст6йяо, сверяо, дРЯХ.itыii, nОШ.itыii; верба, 
nр6сьба, пальма, седь.ма, игра, недра, ,;мЙ.м6, бе.itМtО, утро, добрый, .llyapbIii. 

Общее ЧИСJlО сдов, имеющих ненулевое значение данного признака,
OKOJIO 19000. Распределенис этих имен в зависимости от типа склоненил, 
а также от последней буквы действительной основы исходной словоформы по
казано на етр. 271 в виде таблицы. У слов 1 субстантивного склоненил учтен 
также морфологический род. ОТНОСIlТСЛЬНО значенил шрифтов 11 скобок см. 
§ 6.2, пункт 4. 

РаВЛUЦ/Ulllе.il/ЬUbtй 1'р'ивиа-Ii 
«uо,лuч'uе ue!lc'moU1tltoOгo о в условuой осиове); 

§ 6.45. Под «неустойчивым» о понимаетсл безударное о, столщее в услов
НUЙ основе непосредственно после j, " шиплщей или Ц, т. е. подверженное 
действию формулы перехода 11 (см. § 6.39). Этот признак вводитсл длл того, 
чтобы различить при классификации, например, такие слова, как беда и 
авеада (И. мн. беды, но авёады), вино и сеяо (И. мн. вина, но сёяа), чиж п ёж 
(Р. ед. чижа, но ежа) И т. п. 

Различительный признак «(Наличие неустойчпвого о в условной основе» 
может принимать следующие три значенил: 

О. «Неустойчивого о нет»: условнал основа ни одной из словоформ пара
дигмы не содержит цепочки «j, " Шили ц+безударное О» (нулевое значение). 

1. «Одно неустойчивое О»: условнал основа хотл бы одноп из словоформ 
парадигмы содержит цепочку «j, " Шили ц+безударное О» (но ни одна 1IЗ 
этих условных основ не содержит, сверх этого, второй такой цепочки или це
почки «j, " Шили ц+ударное о»). 

2. «Два неустойчивых о: условнал основа хотл бы одноп IlЗ словоформ 
парадигмы содержит две цепочки «j, " Шили lf+O» (одна 113 НIIХ может со
держать ударное о или обе могут содержать безударное о). 

Jlраб/W/Д, 1/,оавО,,'.ДЮЩltс lIcmaItoa/tlltb, 
lUlKOC ;JIUPICItUC npnItltJICaCm у nроnаводьного С.1,ова nр/юн.а,; 

«uа.;tuч1tС нсусmойчuвого о в усдовной основс'> 

И с х о Д 11 Ы е с в е Д е н и л о II а р а Д 11 Г М е: 1) исходнал слово
форма в ее действительном виде (с ра:щелением на основу и окончание); 
2) схема ударенил. 

Значенис «два llеустойчивых о» имеет только CJIOBO дешёвыii. 
Значенис (<одно неустойчивос о» имеют: 
Л. Из слов, содершащих ё в действитеJIыliii основе исходноii слово

формы: а) JJce сдова, пе ОТlIослщиесл к схемс ударенил а, ироме слов деlllёвый 
(см. вшuе) 11 ',ёрm 17!), б) слова схемы а 61'rёнон, черmёltОIi. 

179 П раКТИЧССIШ 110)\ пействис ~'Г0l'0 1l0ДllУllкта llUДllaдают: а) все сущест 
витеJIЫlые на ёж (llаllРИМСР, ёж, /I.itаmёж, 'lерmёж) , а также существитсльные: 
жём6, жёрнов"Atёд, lU'рёд, черёд, ,;сёнда, Шё.itl>, 'lё.itll, осёmр, С'lёm, Ii,lёсm, ёрш, 
жё.itудь; щё.itОЧЬ; /l.itёсо(оБJl.); б) вее лрилагателыIеe на ёННЫII, IIмеющие чередо
вание М 29 • *"/0 (в основном ато llричастин, IIапример, реutёmlыii, сочи
нёltltыii), а таюнс llРИJlагаТСJIЫll,!С: .itёгliиii, да.itёh·u.ii, /{ёllll>иii, в ёрm 1> "а , ж:ёсm
,;ий" Х.itёt:тliий., мёрmвыil, "ёрсmвыii, твёрдыii, h-вё.itЫit, lIu/'жё.itыii, аС('ёяый, 
тёпяый, ac.itii/l/,!I-i, мудрёllЫil, mё.,иltыii, '1 ёрltы ii, nёС11lрый, 3Irё.itlllыii. 



Г.л,ава 6. Классификацuя ltMeHHbtX парадигм ... :27:\ 

Б. Из CJJOB, У которых деЙствите.1ьная основа llCXO,J,HOii с.10ВОФОР~IЫ без
ударна, а посдедняя Г.1асная этой основы есть е: 

1. Слова cxe~1 удареНllяd, d', f П /" за ПСК1ючеНllе}l: а) тех, у которых 
в действптельной основе исходной с.10вофОР~IЫ за ПОС.1еДНЮI е непосре,J,ственно 
следует ШllПящая, ", г, Х, й ШIll сочетанпе «СОГ.1асная,u'> (крю!е С.10В JeJ/CiI 
и ще/iа, которые lшеют значенпе «одно неустоiiЧIlвое О») 180; б) С.10В т/о.llе.lИ, 
аиен6, пери (т. е. с.10в с чередование)l .\'2 12 И/*j); в) саов едй, беда, средtl1_0' 
стрела, стена, цен,а, щеllа, .нета, жер.~6 181. -

2. Следующие С.'10ва схемы удареНIlЯ Ь: а) neMH{I, IIlICb.lteHa; б) саова, 
для которых с.10ваРII не прпводят с.'10вофОР)1 ~lН. ЧIIС.1а: бечеса, стега (06.1.), 
.",ебеда, череда, дереаа, дре.на, беле/J,а. 

В. Из ПрОЧllХ слов: а) С.'10ва на .It.~ (кро)!е ce.II.'!, cmpe.II.'!" nО.lы.II.ч) , на
пример, U.H.~ (Т. е. С.10ва с чередоваНIlе~! ':--'2 20 О:он); б) оаеро; в) хоа";llн, 182. 

Все остадьные сдова llмеют ну.1евое значепп!) :щнного признака «<Н!)
устойчивого О нет»). ПРIIмеры: прllё.'I, m ёlll.'! , п.тё/lh'n, ё,lIliОСII/Ъ; черmй, чен((, 
вещество, божеств6; .нежа, сmен,а, h·.~eli.ItO, жер.lИ, 

Рав.IUЧ1.Иllе.IЫlыit IIрllаuан 
«.,tОlJФОllо.1011lцесн'nе особеu llо('m lf 

uell-J.'tеllле."Ol" цаст lt ус.106110й О('llО6Ы 

§ 6.46. Этот прпзнак вводится ДJ1Я ТОГО, чтобы раЗ:ШЧIlТЬ прп h.'IаССПфll
каЦllП, наПРllмер, такие С.10ва, нак Ch'aah'a •• 10J/Ch'n, lIl/l1iлыm II гаЙh'а (Р, }!Н. 
Ch'aao" , л6же/i, IIlIllIM" , гае,;); JO.IIHn п свадьба (Р. )!Н. дО.нт, свадеб); Oh'NO, 
.'!.др6 11 llucb.ltO (Р. мн. о"он, .Чдер, /IIice.If); lIec6h', нулё/i п nаёh' (Р. 1'.);. Tlech'li, 
"уль,,'!, пай,;а); угол и уам (Р. e,J,. yz.ui, ya,j.II); гусёно" п .ltblIllOHO" (Н. мн. гу
слmа II .\lыtama)) 11 т. п. 

Раз,тпIЧIIтельныij прпзнан (1)lOрфоно.10гпческпе осо6енностп неllЗ)Iеняемоп 
частп условной основы» может ПРПНIIмать пять значенпй (НУ.'lевое II четыре 
HeHy.тreBЫX) . 

Ненулевые значеНIlЯ (lIрпппсываются тоаько С.10ВЮI, IшеЮЩIШ HI'H.'·.1l'
вое значенпе прпзнака (Iналпчпе звеЗДОЧЮI в ус.10ВНОЙ основе»): 

ЗначеНllе «О'>: условная основа псходноii с.10ВОФОРМЫ COAt'piЬ:IIТ ЦСllОЧhУ 
«согласная (но не ш, )1(, '1, Щ, Ц, j)+*+сог.1асная (но не h', г, .t·, j)~. 

Значение «ш»: условная оенова llСХОДНОЙ с.10ВОфориы содерiЮIТ Цl'ПОЧКУ 
(11ll, Ж, '1, Щ или ц+*+согласная (но не j»> 1l.11I (\I{/, )/{', 1(, 11( ll.1l1 Ц-ГОН*п'> 
(lipOJle слова БОЧОl/О!>, !;OTOPOJI.\' прпппсываетсл JI~·.leBoe 3I1аченпе). 

ЗначеНlIС «М: условная основа IIcxoAHoii с.10вофОР~IЫ СОДI'РЖIlТ Цl'1I0ЧКУ 
.~'* IШИ цепочку «'*+сог.1асная (но не н, л, р, Ц, С. 111»> (KpO)le С.'lова восе,lIъсоm, 
которому приппсываетея только знач/'нпе «О», а зта значенпе не прпппсы

вается) 183. 

Значенпе (tii,>: уе:lOвная основа исходноii С:IOВОФОРМЫ содеРЖlIТ lIl'lIO'lKY 
i* 18~. 

]~O Таковы c.тrOBa: .\I('-"t:l(, C6t?'lll, плечо; еде.",;, peHl1, CTnpe:Ctl; h·Лt'il.нV; 
l'c.JUI)ll, сmреЛu()(i, CI'j>blII, .>СЛЪ,IIО, седы{О. 

181 II:\ Чllсла С;ЮIl, д:1Я J\OTOPblX саоваРlIllРПIlОДПТ l',IОIlОФОР~IЫ ШI. Чl!СiН\, 
1I0i\ псiicТВI!О зтого I1Уllкта Ilо;\шщают: ('1'1',,(111 (нроr.торсч.), авеада , до/с l' . 
JICC.l,!'.]tl , l'ле~~lf, U{l'J,'li, IJ Ilf'Дll, Ь't'1tl.tti, .Ht'Jn.J,II, JIl't!lUl, 6't!CJ-Ul ~ at'('}-U'i, блесна, CCClnpll, 

лес(i, 6срсnиl; .. 'lleaaJ, CII'pt'().l<J, ('nlt'V.1V (об;I.). сед.н}, се,и) , Ilt'.'lV, сntенло, C6ep.~6, 
6('СЛИ, Р".IIl'СЛО, PYI.o.\!('I'.lO (IlРОСТОРl'Ч.), 11/('('.10, (;]>('bIIO, ol'penll'HU, асрно, peiipo, 
"i!iJp6, Оl'дрб, l'O.ll'CO, рсlllсmО, БI'РЦU, оаеРI{О. 

182 Это СДШIСТВl'ШlOС C-JIOBO, llМСIOЩl'l' неуеТОН'lIIвое о в YC;10BHOii ОСНОВО 
11 110 ШIeющес ЧСР<'J\(ШalIIll' е/ ё в i\riirTBIITl'.'lblIOii основ<,. 

\83 Это с.:IOво - Рi\IЩСТIJl'JJ1IOl', )\:IЯ которого IIЛН'ЮТ место ОДНОВРСМl'НIIО 
два 11:1 IIРРl"IIН'.'ltЧII!ЫХ [)col>blX С:IУЧI\['В. 

184 П!)Пу.'1('ВЫО аН<l'lеIlIlЯ обознаЧРIIЫ русс.ЮIМIl БУlшаМll, так П.1ll! IIIН\Ч(' 
ОТРЮН1\ЮЩIIМJI осоБРIlIft>r.ТII с.ООТНl'Т(''ГВУIOЩIIХ черсдованиii беГJlЫХ Г.'1ас-
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Нулевое значение: не имеет места ни ОДИII из указанных четырех СJIучаев 
(в частности, оно принисывается всем СJювам, имеющим нулевое значение 
признака «наличие звездочки в условной основе»). 

J1IJaHUJI,a, rtoав(JJI,яющие уста:нови'т'", какое а1u/,чеuuc 
rtpu'nu.мa(\m 1/ nроuaвОJl,'Ьиого СJI,ова npltauaK 

«.мОlJФОUОJl,оzи.teС1~ие особеuuости ие Itз."еuяе."оU час'т и 
УСJI,овиой осиовьи 

И с х u Д 1I Ы е с в с Д с н и я о II а р а Д и г м с: 1) исходная слово
форма в се действительнuм IJиде (с разделением па основу и окончание); 
2) значение ПРИ'dнака «наJlИчие звездочки в условной основе»; 3) значение 
признака «чередования в условной основе» (практически необходимы лишь 
СIJедения о том, имеются JIИ чередования N2 12 и М 14). 

А. C.lIOBa, имеющие нулевое значение llРИЗllака «наличие звездочки в ус
ловной основе», имеют также IIулевое значение даНIIОГО признака. 

Б. Из слов, содержащих в условной основе чередование М 14 ок*к/аm, 
слова на опок имеют значение «Ш», прочие - нулевое значение. Из слов, со
держащих в условной основе чередование М 12 fJ/*i, слова дпо и угмь (мн. 
угол,ья) имеют значение «О», прочие - нулевое значение. 

В. Слово восемьс6т имеет значение «О», слово кочаll (вариант с Р. ед. 
1о:0чна) - значение «Ш», слово ааяц - значение «Й». 

Г. Прочие слова, имеющие неlIулевое значение ПРИЗllака шаличие звез
дочки в условной основе»: 

1. Слова, у которых окончание исходной словоформы содержит гласную: 
действителыrая основа исходной словоформы 

Olla IIчиваетея на: 
значение рассматриваемого 

признана: 

1>, г ИJIИ х + согласную . . . . «О» 

ш, ж, ч, Щ ИJIИ Ч + СUl'JНlСllУЮ <1Ш» 

Ь + СОГJJасную . . . . . . . . . «Ь» 

й + СUГJlасную ........ «Й» 
лIoбую иную цепочку - слова ал,о, дл,оii, n6л,IIЫй, двести, триста, че

тыреста имеют значение (<О», прочие слова - нулевое значение. 

2. Слова, у которых окончание исходной СJIОВОформы не содержит глас
ной: 

действительная основа ИСХОДНой словоформы онан'/и
вается на: 

СОГJlасную (по не ш, ж, Ч, Щ, ч) + о + COfJlaC-
ную (но Ije К, г, х) .......... . 

Ш, Ж, Ч, Щ или ч+е (ИJlИ о)+сuгласную .. . 
.1/. + е (или ё) + согласную. . . . . . . . . 
согласную (110 не ш, ж, Ч, Щ, ч)+е (ИJJИ ё)+к 
или М ••••••••••••• 

гласную + е (ИJIИ ё) + согласную . . . . . 
любую иную цеПОЧl\у ........ . 

зна'/ение рассматриваемого 
признана: 

«Ь» 

<lЙ» 
нулевое 

Примеры: нулевое значение - скаака, nес6к, .uЯгкиЙ, д6мна, ядр6, УВМ, 
немец, nёс, умный, св етл,ый , ручей, ул,ей, статьЯ, ущел,ье, стул" княаь, гу
сёнок; значение «О» - окн6, ал,о, угол" сон, n6лный; 'dначение «Ш» - л6жка, 
БJl,lодечко, меш61> , шов, конькобежец, кл,ёчки, тяжкий, мыш6нок; значе
ние «ы - шпилька, тюрьма, свадьба, nисьм6, кулёк, вверёк, nалеч, лёд, до
в6льный, г6рышй; значение «Й» - гайl>а, "а ймд , nаёк, китаец., стр6йкый, 
б6ЙкиЙ. 

ных с нулем на действительном уровне (так, ь и й - это просто нулевые .сту
пени соответствующих чередований, о - полная ступень). 



Г.Адва 6. НJtассификацuя u.мe//,H,ы,x nарадигм._ 

РааJl1tЧ'l-t'lnе.'lbllЫzt nlnt.'JlutlO 
«allO.ftaJtb1lble беlollые l.'laC1tble» 

§ 6.47. Этот признак вводится для того, чтобы различить при классифи
кации, например, такие слова, как nQJtЫНь.Я и ектень.Я (Р. ми. nо"ыней, но 
еJCmенuй), ковёр и хребет (Р. ед. ковра, хребта), рож6н и кочан (Р. ед. рожна, 
Nочна) , жмурки и сумерки (Р. жмурок, но сумерек) и т. п. 

Аномальные беглые гласные выступают в действительной основе. При 
формулировке значенпй данного различитеЛЫЮI'О признака это спеI~иально 
не оговаривается. 

Различительный признак «аномальные беглые гласные» может прини
мать следующие пять значений (при каждом ненулевом значении указаны 
все слова, которые его имеют): 

О. Аномальных беглых гласных нет (нулевое значение). 
1. Аномальная беглая гласная и (вместо ё или е). Слова: один, яйц6, 

ектень.Я, епитимьЯ, .манать.Я. 
2. Аномальная беглая гласная а (вместо о). Слово h:очан (вариант с Р. ед. 

кочна). 
3. Аномальная беглая гласная е (вместо ё). Слова: хребет, мв, тьма 

(множество), корчма, судьба (устар. вариант со схемой ударения f). 
4. Аномальная беглая гласная ё (под ударением) или е (без ударения) 

(вместо о). Слова: кочерга, сумерки. 

РuвдuчuтеДЬ1l:ЫЙ llРU/JНОЛ;' 
«орфографuчеm;,uе (tHO.ftaJtuu» 

§ 6048. Этот признак вводится для того, чтобы различить при класси
фикации, например, такие clIOBa как стая и секв6йя (Р. МII. стай, секв6й) , 
китаец и гаяц (Р. ед. китайца, гайца), спокойный и достойный (неатрибут . 
муж. ед. сnок6ен, но дост6ин) , "оnьё и ружЬё (Р. мн. к6nий, но ружей) и т. п. 

Орфографические аномалии выступают в действительном виде словоформ. 
При формулировке значений данного различительного признака это специ
ально не оговаривается. 

Различительный признак «орфографические аномалии» может принимать 
следующие девять значений (при каждом ненулевом значении указано, какие 
слова его имеют; в таком указании могут быть использованы сведения о дейст
вительной основе исходпой словоформы слова и о типе склонения): 

О. Орфографических аномалий нет (нулевое значение). 
1. В И. ед. окончание ь (вместо И). Это значение имеют все слова 11 суб

стантивного склонения с основой на шипящую, например, 110'11., .мышь, 8а
"ежь. 

2. Р. мн. оканчивается на ГJlасную+й (а IIе на гласную+Йii). Это зна-
чение имеют все clJOBa на йя, например: секвойя, "араIl6ЙЯ. 

3. В основе вместо безударного о выстУ,Пает а. Слово аарА. 
4. В основе вместо безударного я выступает е. Слова: семя, стремя. 
5. В основе вместо безударного n выступает ('. Слова: жеребей (Обл.), 

УМй, чирей; ружьё. 
6. В основе вместо безударпого е выступает и. Слова: сей, дост6ЙныЙ. 
7. В основе вместо безударного е выступает я. Сдово ааяц. 
8. В окончании IJ. ед. вместо о выступает ё. CJIOBa: .tmO, н, и'lт 6. 

Нтоги 1,даССUФU1,ацuu суженных 'nарадиг;м, 

§ 6.49. 
признаков 

суженных 

Совокупность всех введенных выше различительных 
обеспечивает достаточную детальность классификации 
парадигм действительного уровня. Иначе говоря, 
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любые дпа слопа, имеющие оДинакопые нначения пс('х nТl('дeHHЫX 
раЗJIИчитеЛЫIЫХ признат,ов, имеют Эl\вивалентные суа,енные па

радигмы действительного уровня. 
Заметим, однаь:о, ЧТО построенная классификация обладает 

некотороЖi Ilзбыто\шоii дотсшьнuстью; иначе говuря, можно найти 
такую пару слов, у которых суженные парадигмы действитель
ного уропня эквивалентны, а наборы значений различитедьных 
признаков неuдинаковы. Таковы, например, слона во./l, и nуан.ец: 
их суженные парадигмы действительного уровня эквивалентны, 

между тем они принадлеil..:ат к разным морфонологическим типам 
(CJIOBO во./l, к МОРфОНОЛОГlIческому 'l'lшу '1, слопо nуан.ец - к морфо
нологичеСI{ОМУ ТIIПУ 5). Содержательные мuтивы, ведущие 1, по
строению избыточно ДРтаJiьноii Iшассификации, в общей форме 
у ... азаны в § 6. '1. В построенноii классификации источником 
избыточнuй детальности пuчти во всех СJlучаях япляются разли
ЧIlтедьные признаки «морфонологическип тип условной основы» 
11 «МОРфОНОЛОГlIчесь:щ' особенности неlIаменяемоij части услопноii 
ОС}ЮIIЫ». 

РАЗJIИЧIIТЕJIЫJЫЕ ПРИЗНАКИ, 

ОТНОСНЩИЕСЯ К ВТОРИЧНЫМ СЛОВОФОРМАМ 

§ 6.50. Основные осuбеннuсти вторичных словоформ (см. § 6.3) 
состоят n следующем: 1) пuдапляющее их большинство омони
мично HeliOTopblM пеРВlIЧНЫМ ('.'IQвоформам тех же парадигм; 
2) те немногие вторичные словоформы, которые не омонимичны 
НlJIiаКIIМ первичпым слuвофuрмам, могут быть построены по 
HeliOTopblM стандартным правилам на основании сведений о пер
IIIlЧНЫХ слuвuформах. Таким образом, естественно считать, что 
парадигма стрuится liaK бы в два этапа: вначале строятся все 
пеРВIIчные с.ловоформы, а затем как произвuдные от них возни
ь:ают вторичные с.1JОВОфuрмы 185. (Отсюда 11 сам выбор названий 
,1.ТJя ;JTIIX двух групп словоформ.) 

в СВЯЗIl С этим различительные признаки, относящиеся к вто
ричным словоформам, строятся особым образом. В отличие от 
признаков, относящихся li пеРВIIЧНЫМ слuвuформам, они отражают 
не сами по себе окончание, основу или ударение тех или иных 
вторичных словоформ, а только способ построения этих слово
форм исходя IIЗ первичных словоформ той же парадигмы. Рас-

18:; 3ЮIСТlВI, что П ПО СВОIIМ грамматпчеСIШМ значеUИJlМ почти все вторич
ныс С;IОВОФОР~IЫ зашшают как бы второстепенное положенпе в системе скло
IIсншr; 11 БО.IЬШIШСТВС СУЩССТВУlOЩIIХ ОПIlсаШlii 110 крайн('ii м('ре некоторыс 
IП JlIIХ НС lllJlI311ЮОТС" С!\)lnСТОЯТ('.lЫlf>lЩI словоформа~I11 (ИЛlI даже !lообще 
не УIlОЮШllЮТСII). 
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смотрим fI J,ачееТflР примерОfl формы Н. мн. И II ~ ОД., I\OTOrblM 
всегда сuответствуют вторичные СJН>1IОформы. Словоформа В. ми. 
всегда омонимична либо словоформе И. мн., либо словuформе 
Р. мн. С,ловоформа П 2 1.'111.. В одной части парадигм омонимична 
словоформо П. 0/\., в ЩJУl'оii част!! парадигм строите}! ][0 неЮJТU
рому стандартному правилу , исходя ИЗ словоформы д. ед. (упро
щенно это правило можно представить так: по буквенному составу 
словоформа П 2 ед. совпадает со СЛОВl1фОРМОЙ д. eJ\., но Дейстпи
тельное ударение псегда на окончании; подробнее см. § (j.;;4). 
Очевидно, что у словоформ В. мн. И По, ед. но'!' необходимости 
учитывать по отдельности ударонио, ОI\ончание, особсНllOС'!'И 
основы. Про словоформу В. мн. достаточно зна1'1> ТОJIЫЮ то, 
какой именно СJlовоформе - И. мн. или Р. мв. ~. ошt омони
мична во взятой парадигме. Про словоформу II 2 ОД. достаточно 
знать ТОJlЬКО то, омонимична ли она словоформе П. ОД. Именно 
такая информация и учитыпается вводимыми нише ра:\JJИЧИ'l'еJIЬ
ными признаками. 

Из сказанного виднu, что вторичные СJIOПОформы можно ус
пешно описывать с помощью различительных признаКОII Уl\азан

ного строения. Однако само по себе еще не очепидно, имеет ли 
такое описание преимущество перед логически более простым 
описанием, при котором все слопоформы признаются равнопрсНl
ными (т. е. нет деления на первичные и вторичные) и последова
тельно изучаются ударение во всех словоформах парадигмы, 
окончания всех словоформ парадигмы и т. д. Чтобы убедиться 
в том, что такие преимущества действительно имеются, .рассмо
TPI1M. ШlllрIIМРР, ПОII\>О(' об удаРРIlИИ. Возьмем следующие пары 
(',IIOB: вещь-,мышь (I'хрма ударения е; В. мн. вещи, ,мышей), 
гвоздЬ-/<iОnЬ (CXI'MU f; В. ми. гв6ади, /<iOneu); ,мысль-даль (схема а; 
П~ I'д. ,мыlли •. дали), сорт-борт (схема с; П2 ед. с6рте, борту), 
речь-печь (CXPMU е; П2 1.'11.. речи, печи). Представим себе, что раз
,lИЧИТI'Ю."ЫЙ П\>И;lIIаl, щ'хема ударения» учитывал бы все слово
формы lIарuдигмы (а 111.' толы\О первичные). Легко видеть, что 
члены каждой приведенной пары слов были бы отнесены в этом 
случае к разным схемам ударения; общее число различных схем 
значительно увеличил ось бы. Это увеличение и само по себе 
является некоторым минусом для описания, однако гораздо 

важнее другое: при таком описании собственно акцентуационные 
противопоставления (например: вещь, схема е -аа/l,ежь, схема а; 
сорт, схема с - стол, схема Ь) попадают в один список с противо
поставлениями совсем иной природы (типа вещь-,мышь, сорт
борт). В самом деле, очевидно, что различие по ударению, на
пример, между В. мн. вещи и В. мн. ,мышей является не более 
чем одним из следствий общего правила об омонимии В. мн. 
С И. мн. или Р. мн. И специально к акцентуации отношения не 
имеет. Таким образом, неразличение первичных и вторичных 
словоформ привело бы к затемнению объективного членения рус-
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еких имен по акцентуационному признаl\У. Сходные доводы моа,но 
было бы привести и в отношении других вторичных словоформ и 
других аспектов строения парадигмы. 

РааДUЧU'lnед.ьuый, nри8'llа,. 
«нестандаl)шнал О."ОНU.пuя цuсе .. l» 

§ 6.51. В соотвстствии с § Н.3, ВТОРllЧllоii ПРllзпается ПСЯЮIЯ С;:IOвоформа 
сд. числа, омонимичная соответствующей словоформс мп. числа (кроме сло
воформ неизменяемых слов). 'Условимся называть этот ВlIД ОМОНlШllll О М о
н и м и ей ч и с е л. В § 6. 3 предполагается, что рассматрпваются полно
стью известные парадигмы. Если же взята параДllгма, известная не полностью, 
то мы еще не можем сразу установить, имеется ли в дапной парадигме омони-
мия чисел. ' 

Ответ на этот вопрос состоит в следующем. ОМОНИМИЯ чпсе:I бывает двух 
типов. Омонимия чисел первого типа (назовем ее с т а н Д а р т п о ii) может 
быть однознаЧlIО предсказана по сведениям о l'раммаТllчеСll:ОМ раЗРЯi\е пара
дигмы, а именно: стандартную омонимию чисел имеют все прилагательные. 

Она состоит в том, что омонимичны соответствующие друг другу словоформы 
разных чисел в 7-м согласовательном классе (=в парном роде), например: 
И. ед. парн. н;6вые=И. мн. парн.; Т. ед. парн. свои.llи=Т. мн. парн. 11 т. д. 
Омонимия чисел второго типа (назовем ее н е с т а н Д а р т н о й) не может 
быть предсказана на основании значений каких-либо введенных ранее раЗЛII
чительных признаков. Она нредставлена в парадигмах существптельных 
7-го согласоватсльного класса 186 (т. е. pluralia tаJltпш). В доказательство 
того, что наличие ОМОIIИМИИ чисел в таких парадигмах нельзя предсказать 

по значениям других различительных прианаков, можно привссти, например, 

парадигмы слов пепельница и н6жнuцы. Эти слова пмеют одипаковые значе
ния всех введенных до сих пор различительных признаков; между те){ одно 

из них (н6жницы) имеет омонимию чисел, а другое (nеnел,Ыllща) - нет (и 
в силу этого данные парадигмы неэквивалентны). 

Таким образом, для того, чтобы учесть при классификацип такие разли
чия между парадигмами, как nеnмьн,uца-НVЖНU1fЫ, нужсн дополнительный 
различительный признак. Для этой цели вводится различительный признак 
«нестандартная омонимия чиссл». Он может I1ринимать слсдующис два зна
чения: 

О. Омонимии чиссл в нараllИГМС пст илп IJМl'етсл ТОЛI,КО стандартна/l омо
нимия чисел. 

1. В парадигме имеется нестандаРТllая ОМОШIМJJЯ ЧIIСNI (IIЛII, что то же, 
СЛОIIО относится к числу plUl'alia taJltt1m). 

IIрабu.д,а, ПОдБОJl,R'юt1f1l.е 1/сmU,НОбnm'ь, 
кокос дначснuс 1~P1tHUJIIUC'm 1/ 11РОllЗБО.,! bl/010 С.ll,Оба. 

прuзнu.К «нссmандUIJ11lНО,R, O.JIIOH1MIIIR чиссд» 

И С х о Д 11 Ы е с в е Д е н и я о "а р а Д II Г М е: 1) I1СХОДНIV' слово
форма в ее действительном виде (без раздС![('пия на основу 11 OIюнчаllие); 
2) грамматический разряд; 3) сведснис о том, 1IМС()Т лп парадигма дефl'КТ М 6 
(см. § 3.4); 4) тип склонения. 

Значение 1 имеют слсдующие группы существительных: 

188 Следует учитывать, что соглщюватеЛЫIЫЙ класс существительных 
(как и всякая другая классифицирующая грамматпческал категорuя) сам q.o 
себе не входит в число различительных ПРllзпакоu, участвующих в морфоло
гической классификации именных парадигм. 
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1) сущеСТВИТUJIЫIые адъеl,ТИJJllUl'О тина Сlшонеl\ИЯ на ые 11 uс, адъективно
возвратного тина СКЛUllClIИИ на иеся и ;lюБОI'U ненулевого типа ск;ншепин на ы 
и и, за исключением существитеJIЫIЫХ с дефектом N~ 6; 

2) следующие существитеJlЫlые (порядок обратный алфавиТIIЫЙ): нру
жева, дрова, пега, торокд, (JoiiC/i(i, сусtlла, удила, белила, черltиЛfl, nери.м, 
.tрСсла, рамена, nnf;bMeHtl, ру.ИJtТlfl, недра, небеса, словеса, леса (СТРОИТU;IЫlые), 
теяе(;а, чару(;а, деньжата, вршnа, летtl, теl!ёта, ворота, уста, потроха, 
вор отца , жужжальца, Тlf~рильчft; nрс"ия, аелещi, объедья, "ореItЬЯ, хлопья, 
лохмотья, стручья 187; I{pOMe того, дровец, щец. 

Все прочие слова имеют нулевое значение данного НРИ.1нака. 
Общuе I,ОJшчество сдов, имеющих значение 1 данного ПРllанака (т. е. plu

ralia tantum) - около 470 (В том ЧИСJlе МУШСI{ОГU морф. рода 25(), Женского 
190, среднего 30). 

PO:J.'ttt"l U1lи~.' bllЪtи nlnШ1UU; 
«u,eclltau,i)aJJInuoe (lыраж;еnuе 6Uu,Ume.1blUJto nаЛеж;((» 

§ 6.52. В СООТlJСТСТВШI с § fi.:J, вторичной ПРИ:lНаетсн всякая с:ювоформа 
В. падежа, омонимичная соответствующей С:lовоформе И, или Р. падежей 
(кроме СJIOВОфОРМЫ её). ОднаlН>, как уже (jтмечено в СIJЯ:Ш С ЩЮНИМIIСЙ ЧИСО.l, 
В § 6.311редполагается, что рассматриваются 1I0:ШОСТЫО иаIJостпые парадигмы. 
Если же ваята парадигма, И:ШРСТШIЛ не ПО.'Iностf.,Ю, то в СllЯ;JИ С ВlllIите.1ЬНЬШ 

надежом возникают следующие два IJопроса: 1) какие И3 IВIСЮЩИХСЯ в пара
дигме СДОDОфОРМ Н. падежа являются вторичными D силу ТОГО, чт(j ОНИ О~IIJ
нимичны сuответствующей с:ювофОРМС 1'1. и:ш Р.; 2) еС.'1Il вторичные С.10ВО
формы В. lIадсжа в парадигме вообще l!меются, то какой IшеllНО СJlOвоформе 
(И. или Р.) омонимична каждая lI'l них. 

ОТВСТ на первый вопрос определястся С:IСДУlOЩIШ оБЩЮI праВI1:lUИ (ис
пользующим сведения об этаJlОfJlIlЩ гра~I.\IаТИЧССКIЩ :шаЧl'IIIПI с:)(шuфuрм 
парадигмы и о типе склонения). 

Вторичнuй в сиду ОМОIШМПИ С И. II;Ш Р. ЯВ:lяеТСII: 
'1) в парадигме II субстантивного СК.10неНlIЯ - вс.нюш С:IUВОфОР~lа 

В. падежа; 
2) в парадИl'МС ИНОI'О типа СК.ншення - всякая С:I uвоформа В, II<I;J;eibll, 

кроме словоформ с эта:lОНlIЬШ грюпraтичеСЮI~I :шачеНllе.\l ('8. е:"(. жон. 
(неодуш. и.'ш одуш.),) (которыс ЯВ.1Нются lIеРIJИЧIlЬШИ). 

Примеры: IJТОРИЧНЫС с:ювофОР)IЫ В, llaACil:\a - стО.1, cmo,~';I, г,}JЙПШ, 
братьев, авёады, жё/{, ою{о, ОIЩ(/, IlОЧЬ, тн;чи .. IIЫИlЬ, .,/ыи"fй, сани, шоt;t;е, 
свой, своего, своё, свои, ~eoиx, деа, дIJУХ, Il.чть, .неll.Ч, h'OZO, что; ПОРВlIчные 
словоформы В. падежа - авеад!j, жену, .иостовУю, новую, свою, B.<iBltHY. 

Единственное исключение пз нриведенного праВlI.1а - с.10воформа 
В. ед. жен. nолmорьt (она омоншшчна с.10воформе П. падежа и поэто)[у яв
ляется вторичной, тогда как по праВП.lУ ДО.1жна быть порвичной) 188. 

Ответ на второй вопрос определяется следующим общим прави.1Ш[ 
(ИСПОЛЬЗУЮЩИМ те же сведения, что и предыдущее): 

1) Всякая вторичная словоформа В. падеп.\а, эта.10нное гра~шатичеСl:\ое 
значение которой содержит граммомы «среднпй род') 1I «ед. ЧИС.10') , омови
мична словоформе И. падежа. 

2) Всякая вторичная с.10воформа В. падежа, I:\оторая, во-нервых, при
надлежит парадигме 11 субстантивного склонении, во-вторых, и)[еет эта
лонное грамматическое значение, содержащее гра)шему «ед. ЧIlС.l0», также 

омонимична словоформе И. падежа. 

187 Для слов жвала, сmроnй,л,u, уго.tь.ч, отрепья, охлопья АО дает CilOBO
формы ед. числа; ОТНОСllте.1ЫЮ С.10В т;ружева, войс"а, небеса, потроха СМ. § 2.12. 

188 Особый случай состаВ.1яет с.10воформа В. иадежа её: она омонимична 
словоформе Р. падежа, однако, в силу специадьного указания в § 6.3, явдяется 
первичноЙ. Таким образом, она не нарушает данное праВПl10. 
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3) Бсякаll пная вторпчная С:IOвоформа В. падежа ОМОНlШllчиа C.'lOBO
форме И. падежа, ес::ш ее эта.'lонное грамматнческое значеНllе содержпт грам
мему «неодушеВ:Iенносты. Il с.'10вофОР~I~ Р. падежа, если ее эта.'10нное rpa~l
lIIатическое значенпе содержпт rpaMMe~IY «одушеВ.'Iенносты. 

Прпмеры: с.'lовоформы Б. падежа, О~IOншщчные с П. - о/то, Й.I/.ч. ЛllЦU • 
.,уд61JItще. JlClIOOmnoe, С6о-ё, н,овое; .lIаmь, .lfыlltь, НОЧЬ. путь, /I.'~mb, aOliatIallll.; 
cтo.~, cmo.~{,., авёады, 6юю, ночи, сани, свой, свой, два, что; с.10вофОР)IЫ Б. на
дежа, О~IOНlIмпчные с Р. - лиц, чудовuщ, жttвоmных, .lfатерей, .11 Ы/"ей , 6раnщ, 
братьев, своего, свойх, дву:с, .lf.енЯ, ногО. 

Пз этого правu.'1а имеется некоторое '1ПС.10 ПСК.1юченпП: 
1) у некоторых С.'10В l\Iорфодогпческого К.'1асса 6 (а IIl\Iенно, у суще.ствп

те.'1ЬНЫХ СОГ.'lасовате.'1ЬНОГО К.'Iасса 2, наПРП~lер во.~.,liще, гнедн6, под.наст ерье, 
п у сдов ОНО, "то, нинmо, не"ого) с.10ВОфОР~Iа Б. ед. (при бесчис:ювом ТIIПО 
устропства - просто Б.) ОМОНПМlIчна с.'10воформе Р. падежа (а не П., как 
требует прави.'10), например: во.иliща, meah'a, I/од.lfастерь.ч, его, ".огО. HUh'OeO, 

не"ого; 
2) словоформа Б. e~. муж. одуш. 1I0.щtорri омоншшчна с.10воформе 

И. падежа (а не Р., как требует правило); ср. ОН съм /[o.~mopa ,·ус.'!, (но не 
nо.л,уmора гусей). 

Будем называть ВТОРlI'IНые с.'10ВОформы Б. падежа, подчпняющпеся 
обоим приведенным праВИ.'lам, выраженнымп с т а н Д а р т н о. а слово
формы, отклоняющпеся . хотя бы от одного пз них, - выраженными н е
с т а п Д а р т н о. 

Для того, чтобы УЧt'СТЬ прп к.'1асспфпкаЦlIII состав п строенпе вторичных 
словоформ В. падежа, достаточно ввести ДОПО.'lните.'1ьныii раз.'IIIЧIlтельныП 
признак, которып ПОЗВО.'lп.'1 бы выде.'1ПТЬ парадигмы снестандартно выражен
ныи В. падежо~r. Ввестп такой признак в то же время необходпмо, поскольку 
предсказать его значенпя по значениям других раЗЛИЧllте.'1ЪНЫХ признаков 

в общем С.'Iучае недьзя. В самом де.'1е, напрпмер, парадпгмы слов чудовище 
11 вО.l""Uще имеют одпнаковые значенпя всех введенных ранее различпте.'IЬНЫХ 
признаков 189; loIежду тем у одного пз нпх ('rудовuще) обе сдовоформы В. па
дежа выражены стандартно, а у другого (во.иЙще) словоформа В. ед. выражена 
нестандартно (вследс.твие чего параднгмы ЭТlIХ слов неэквива.'Iентны). 

ТаlШJ',( образом, ВВОДIIТСЯ раЗЩIчпте.1ьныii прпзнак «нестандартное вы
ражение винитеаьнOl'О падежа.), который мошет прпнимать С.1едующп(' зна
чения: 

О. Все имеющпеся в параДППIС IIТОрП'IIIЫ\, с.10ВОформы В. пад('жа ВЫР<l
жены стандартно (нулевое aHa'1('llll('). 

1. Словоформа В. ед. (в б('СЧllсаово~! разряде - llРОСТО В.) выражена 
нестандартно: она ОМОНШlIIчна соответствующеii с.10воформе Р. падежа. 

2. Словоформы В. ед. муж. ОЮ'Ш. п В. {'д. жен. (одуш. II неод.) выражены 
нестандартно: ОНII омонимичны соотвеТСТВУЮЩllМ С.'lовоформам И. падежа. 

Прп построеНШI правпла, ПО;Jволяющего устанавливать значеНIIО рас
сматрпваемого признака у пропав().1ЫlOii параДIIГИЫ, оказывается неизбеж
ным обращени(' к ДОИОЛlШТ('.11,ноii шrфОР~laI\ll1l о слове, не входящей в число 
IJвеД('lllIЫХ раlll\(, морфо.'lОГПЧ('СКIIХ хараКТ('РIlСТIIК, а пш'нно, к сведеНIIЯМ 
о согласоваТР:IЫIOМ И:lасс[' СУЩ['СТВlIте.ТJЫIЫХ на 111/{1' Jl НО (ср. обращение к ЭТIШ 
сведеllllЯМ в § 6.30). IIШh[' IIРIIВОДЯТСII этп правила (кро~ю указанных выш\' 
свеД['IIИi'I о согласовате;jыoмM к:щсс[', в ннх пспользуетс.я lIсходная с:ювоформа, 
граммаТIIЧССКПU: разряд н ТIlП СКJIOненпя): 

3наЧl'lllН\ 2 пмPl'Т TOilbKO слово I/олmор,i. 
3начеНIlО 1 I1Ш\ЮТ: 1) все существптельны(' 2-1'0 согдасовате.1ЬНОl'0 КJracca 

(муж. ОДУlll.) на иl/{С 11 h'O (кроме ОТНОСЯЩихся к нулевому типу ск.'10нения), 

189 ЭТII два слова относятся, правда, h разным согласоватеЛЫIЫМ клас
ca~l; ПО, ItaK y»tc ОТШ1чеllO выще в связи с омонимией чисел, СОГ.'lасователь
нып юrасс (в ОТЛПЧI!е от морфологического I\Jracca) не входит в '111с.'10 'морфо
логических различительных прпзнаков. 
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а таюкс nод.масmерьр, 1I0лудур"р (OUJI,), ,иаа,lI; (lIp"CT"pt"',), 1/I{1I'1/,7'; (~,уж, l'''i\, 
равг,) 1UO; 2) слова 0/16, "то, нш.тО, неlmго, 

Все прочие слова имеют нулеDОО значеН110 ДаН!ЮГО РiJДll'lll'П~'lЬНОГО 
прИ8нака, 

Рnа .l'U чи'т ел Щl blit UjJ1(,JItU 1.: 
«uecrnaUiJalJ'mUOe (Jъtраже1tи(~ 
2-го родиmедыtOю ruu)ежа» 

§ 6.5:З. IJ fiО:II.IIIИII('ТIJР имеllllЫХ ПараДИГМ (13 чаСТIIО('ТИ, в парадигмах 
13('1':\ ('.'1011, "ромр ('УЩР('ТПИТРЛI>IIЫХ ~IУЖСI\оГО морфологичег,IЮГО рода I суб
('ПIIIТIIГlllm'о ('f(.'IOIIt'IIИЯ) п('Я!,ая ('ловоформа 2-ro родитеЛl,НОГО падежа омони
MII'IIla ('ООТГlРТ('ТГlУIOII\t'Й (',лопоформр родителыlOГО падежа, Будем Ha;JbIBaTb 
;)ТIIТ ('IIO('OU ГlЫРЮI\t'IIИН Pz (' Т а 11 Д а р т н ы м, IIримеры г,тандартного 
IIl,lра,l\РIIИН I'~: IIарадигма ста"а/l, - Pz ед, ста"а/l,а; вода - Pz ед, воды; 
вun6 - p~ Р;\, вина; н6вый - Р2 ед, /l,6вого, /l,6вой; два - Pz двух; что -
Р., чег6, 

- В МI'I"""ИII('ТГlt' llараl\ИГМ (а имеllllО, у части существительных мужского 
~lOрфО;IОГИ"('('''ОГО рода I ('уvстаllТИПllОГО склонения) положение таково: 
1) p~ ~III, ШlоIIЮIИЧt'II Р, МII,; 2) 13 Pz el\, имеются две словоформы, одна И3 1\0-
торы:\ ШIОIIIIМIIЧllа Р, <'Д" а вторая омонимична д' ед.'9' Будем называть этот 
('IJII('OV 1I1.lра;J,РIIИЯ Р2 11 е (' т а н Д а р т н ы М, Примеры нестандартного 
IIыра;J(РIIИН I'~: параl\игма чай - Pz РД, чаю и чая; яд - Pz ед, Яду и Яда; 
"оnья" - 1'2 P,'I, "онья"у и "О/l,ья"а; шум - Pz ед, шу.му и шУма (Pz мн, чаёв,' 
Мов. "онья,,6в. шумов). 

Та "101 оUра;IШ1. Д.1Я того, чтоvы учесть при классификации строение 
('.'IIIIIОФОРМ 2-ro РО,'IИТt'.11>1ЮГО паl\t'жа, до('таточно ввести всего (ЩИII ра:1.1И
'1IIТр:rr.III.lii IIpl\:IIIa", I«)ТОРЫЙ по:шолил Ubl выделить парадигмы с Her.TaHl\apTHO 
1I1,lpa;J,pIIIIbl~1 1',. I(;ш и в ('лучаt' с винительным падежом, такой различи
TP.11.III,Ii1 111)\1;111<1" 13 то II\., пррмя неоvходим: в с.амом деле, например, пара
;IИI'МI,r (':1011 ста"а/l, и яд имеют ОДИllакопые значения всех введенных ранер 
Р;Н:IIIЧIIТI':IЫIЫХ "рищюшв; между тем одно из них (ста"а/l,) имеет стандартно 
nblpa;J'l'rlllblii 1'2' а ,'IPyrllt' (яд) - "естаllдартно выраженный Pz (вслеl\ствие чрго 
IIaplI;Il1r~lbl ;)ТИХ (·.10В IIр;жпипаЛРНТIIЫ), 

Ита\(, вво;tит('я ра:IЛИЧИТt'ЛЫIЫЙ при:шак «нестандартное выражеllИt' 
2-го РО:IIIТt',lЫIШ'О паДt'жа,), который может принимать два значения: 

О, 2-ii РО:IIIТt'.1"'IЫЙ падеж выражt'н стандартно (нулевое значение), 
1, 2-ii РО;\ИТt'.1ЫIЫЙ падеж выражен IIестандартно. 
Вопро(' О ТОМ. У J\аких ИМt'ННО существительных мужского морф, рода 

('y(i('TallTllllllorO ('f(.10llt'IIИЯ 2-й родите.1ЬНЫЙ падеж выражен нестандартно, 
"PP;\('TilB:IHt'T Vо.1ЫIIИt' ТРУДIIОСТИ, На спосоv выражения Pz У :ной группы 
(·УЩt'('ТВIIтt':IЫIЫХ П.1ИЯt'т несколько факторов неформаJJЬНОГО xapal\Tepa. 
Bft,(;"pJJll"l}l 11:1 НИХ ЯП.1яt'ТСЯ :шачеllие слова: словоформы Pz на -у, -ю В03-
МО""'''' ТО:IЫЩ у (',10Гl, О;!lJaчающих предметы, которые HP имеют КОJJичеСТВРII-
110ii оПРt'i\t'.lt'IIl1О1'ТИ (и поэтому, В чагтности, не поддаются счету), Таковы 
ОVО:IIII1'1РIIИН IIt'ра('Ч.1t'IIt'НIIЫХ ОДНОРОДIIЫХ масс (например. веществ, материа
.1013. ГllЦОП "11 ЩИ. IIапиткоп, денржных сумм) или абстрактных понятий (на
ПрЮIРр. Фl1;II1Чt'('J;ИХ :)ффt'ктов, состояний, качеств), С другой стороны, спосоv 
П"'l)а,I\t'IIIIЯ 1'2 ;IIIПIlСИТ ОТ сферы употреvления слова: словоформы Pz на -у, 
-ю ('noii('TnPIIII'" ПРt'имуще('твеIJНО рааговорной РРЧИ и поэтому они заК)JРП
,lЯIOН'Я TO,lbl;O у ('лов. 'Н)ТОРЫ" достаточно чаето встречаются в быту, в 
OVI1XO,lllOii праrПИJ;Р. Ilо:!Тому, IIапример, словоформы Pz "еросu/l,У, г6/1,ОРУ 

190 Верна была бы таJ\же с.lедующая БОJlее общая фОР~,lу.1IIРОlJhа ЭТОГО 
пункта: все существительные неПУ.lевого СК.lонеНIIЯ, относящпеся n;\II0ВРС

менно к согласовательному классу 2 и ЫОРфО:lOГI1ЧССКО~IУ K-raccy G. 
191 Во всякой парадигме, IIМеющей С:lOвофnР~IУ р 2 р;[,. 1I)f('J()TCfI TaJ,;J;() 

соответствующие словоформы Р. ед. 11 )\. (щ. 

10 - 6712 
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обычны, а СЛОВ()ф(){lМЫ стрtlltllllЮ, пльтру/iа.IIУ могут быТ/, уп()треблеllЫ D ли
тературной реЧII TO:lbJ{() I\ШI i\ОСТШI\СIIIШ 01l[)CI\('.'ICIIIIOfO СТШШСТII'I('СКОl'U 
эффекта. Наконец, на способ выражения 1'2 lIJшяет н тю{оii собственно мор
фологический фактор, как схема ударения слова: схема удареНlШ Ь НВJIЯОТ~Я 
существенным (хотя все же преОl\ОЛIIМЫМ) препятетвнем AJIH образования Р 2 
на -у, -10. 

Из сказанного видно, что в совре~юнном языке нет четкой грашщы, от
l\еляющрji слова е IIрстющаРТIIО выраженным 1\ от OCTaJIbHblx. По-НJЩП
мому, все слова мужского морф. рода 1 субстаllТJIВIIOI'О СЮI OIЮIIII 11 , н(/торыр 
обозначают "ррдметм, не подднющиесн счету, 1I0Тt'IЩЮ\ЛЫIO юmУСI(НЮТ 
неСТНllдартное вырнжеllllC Р 2 (хотя для БUJJЫIIШlства нз IIИХ танне еJIOВОфОРМЫ 
.0казывнIOТСЯ стилистически uкрашенIIыыII' ср. выше). Очевидно, что в дан
ном случае любые формнльные ПРНВЮIa будут отражнть реальную ситуацию 
несколько огрубленно. Приводпмые ниже правила представляют собой просто 
списки слов с неСТНllдартно выраженным Р 2 (таким образом, с формальной 
точки зрения, они не требуют никаких сведений о слове, кроме исходной 
словоформы). Слова разбиты па семантпческие группы; порядок слов во всех 
списках обратный алфавитный. Замысел приводимых праВl1Л СОСТОIIТ в том, 
чтобы приписывать знаЧeIше 1 рассматриваемого признака только тем сло
вам,. у которых словоформы Р2 на -у, -/О могут считаться стилистически нейт
ральными. Разумеется, конкретное исполнение ~TOГO замысла неизбежно 
содержит элемент субъективности. Отметим, что приводимые списки вклю
чают, в частности, все слова, для которых Р2 на -у, -ю указан в АО или в АГ 
(кроме слов, рассматриваемых в замечаниях в конце llaСТОЯЩего параграфа). 

Значение 1 ((Р2 выражен нестандартно») Iшеют следующие существитеЛI,
ные мужского морф. рода 1 субстантивного склонения: 

1. Слова с вещественньш значением (обозначения веществ, материалов, 
видов ШIЩИ, наПIIТКОВ 11 т. 11.): 

а) IIлов, сnег, .1/QaJ, пудинг, рliСЛII.нг, .. рог, творог, ж е.1I'Iye , .. wар.lIрлад, 
luоколад, ~tapunliD, рафщuiд, .ru.l/oHlia, град, /iшюград, '!ад, лёд, .lliIfJ, стреnто
цид, йод, co.toD, кислород, яд, гаа, навоа, тою!ii, чай, елеii, h'лей, сельдерей, шал
фeii, гравий, onllii, циl>6рий, .м6рфиЙ, той, перегной, настбi'i, табак, нажда", 
лаl>, шлаl>, .lIак, брак (бракованная продукция), nриnёк, h'рыж6вни" , ши
n6вnин, валежnиh', ситниh', шnи" (еало), CypUh', IIIUh' (ткань), шilл" , циnн, 
щёло", в6ЙЛОI>, чесн6h', СО", nес6н, I>иnят61>, lIорош6h', (ЮСh', ЛУh', балык, таль,;, 
урюк, иавестnя.к, коньяк, .1I.ЫШьЛк, .lIатериЦл, hрах.иа.'/" ~Ie,t, пепел, ,;иаИJI, 
сал6л, расс6л, бальаа.и, .lIпдаI10лам, хла .. \I, дже.lI, черноаё.ll, I>peM, epu.II, бо}
жом, ро.Н, бро,м" h·Op.II·, хлорофОр.н, ды.н, иаЮ.II, ладан, нараан, my.l!aH, Ifе.'/,ло
фан, лён, хрен, НО/Юh'аин, h'Оh'аИfl, габардИII, h'одрин, h'сфейн, "ар.мааЙн, бен
аин, .11.арасл·ин, ,м,олеСЮ1Н, фор.ltaлИн, гутадин, нафmплин, GGаелliн, аnилин, 
ванилин, пласmидzlн, nеницuлmiн, гааолliн, ланолйн, nоnлzlн, .1I.услliн, инсу.1l1н, 
жас .. ltliн, т.llин, XUHI1H, сантОНliН, стриХНliН, уротроnин, .lIаргарИ/l, cmeaprlH, 
ульmра.lrарliн, сахаРliН, .~андрИн, г.шцеРИII, aClluprlH, деh'l'трйн, .~юстрЙн, 
фУh'сliн, неросйн, ватин, же.'/,атliн, дер.иаmин, саmй/!, бенедlih'lIIliн, терnеюnин, 
6риль.'!Нn1l1н, аБРUl>отri/l, lIарафЙ/l, фаiiдеl//riн, / .. реnде/m!n 192, l'ейнвеiill, 
i'.~UHmBeiil!, lIорт6ейn, са.ногОн, пuра.ЩlдОн, /(Рiiлон, ofJeh·o.HJH, карда.НО/l, 
гудрон, /;аnр6н, бетон, ацет6/1, h'рюш6н, бу.~ьОн, fJiIpf/, сафь.чн, драп, сироп, 
у"р6n, суп, вар, навар, товар, отвар, нагар, 11 срег(lp , YJt/P, ('h'llIl1laap, пар, 
/'ахар, сидр, h'левер, ливер, .~иHёp, бисер, n6ртер, h'леi/стI'Р, 'lIIliфер, JlCир, 
иНJlCир, на Ule.11 ир , аефир (ткань 11 кушанье), h'ефziр, Jфtiр, раствор, наг6р, 
колен h'ор , ~tpa.IIOp, СОР, ~I'!jcop, рокфор, ф6сфор, алеОllстр, сыр, нвас, атлас, 
лес (материал), херес, тёс, анис, ляпис, PIIC, сziлос, h'ynop6c, репс, гипс, ворс, 
.IIОрС, уксус, с6ус, ку.IIЫс, шпагат, .IIYCh·am, салат, шпинат, бархат, nан
бархат, вельвет, глааеm, .lIаркиаеm, налёт, о.илет, nо,м,ёm, винегрет, па 1/1-

192 Слова с вещественным значением, окаНЧlшающиеся на ин, обра:1УЮТ 
особую группу: ПО-ВИДJlМОМУ, MOJ;КHO было бы пр"знать Р 2 на -у допустимым 
Д.'1Я любого такого слова. Мы не делаем этого здесь из-за форма.'1ЬНЫХ трудно
стрй (неоБХОДllмоеть обращаться к значеПJ1l0 c:rOBa). 
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тет, дина.мит, лафит, брегент, це.мент, абсент, грунт, тавот, "реоаот, 
шевuот, KOeepli'.Om, !>а.l1л6т, пот, А'омnот, сnирт, асбест, хв6рост, .мааут, 
торф, .мех, .мох, горох, порох, вогдух, nух, с.малец, .марганец, nерец, ситец, 
nунш, фарш, .мuндаль, .I(uтli'.аль, Х.мель, штапель, li'.uсель, I>афель, I>артб
фель, щебень, ревень, я'(мень, яnтарь, U..ltБЙрь, нашатырь, дёготь 193; 

б) уменьшительные: 'tаёh', I>офеёl> , хмелё!> , уголёli'., огОНёl>, сЙтнuче,., 
Ileco'lel> , горбшек, суnчuк, nеР'lик, сЙтчu.к, медок, лед6!>, Сllежо/С, творожо/С, 
.мелОl>, abIc~t6h', хрен о!> , сахарок, жuрок, CbtP0Ii'., квасо,;, дегото,., табаЧОl> , 
('0'101i'., чесночок, ЛУ'IОI., балычо,;, супец lU4. 

2. CJIOBa со :шачением нерасч.'lсненноЙ множественности: народ, сброд. 
;~. Сдова, обо:шачаЮЩllC фН:lИчесюlC эффекты и характеристики: 
а) 611;]1', нрин, mресн , lIиСА', 1'110..11, ту.М, г60n, трегвО/l, гомон, CI>pun, с/Сре-

жеm, гвалт, грохот, х6хот, свист, C..lI,eX; 
б) ток (ЭJICКТРllческий), ветер; 
в) холод, ..Itopoa (также .ltорОгец) , .тоЙ, жар; 
1') C..l/a 1> , блеск, 6е(', в!>ус, свст, чвст, рост, ааnаз:; 
д) ход, nок6а, простор. 
4. Слова, обшначающис абстрактные понятия, связанные с человеческой 

деятеJlЬНОСТЬЮ: 

а) долг, доход, расх6д, убыток, h'аnuтал, штраф; 
б) ШUl>, лосh' , пыл, юмор, г6нор, пафос, форс, amlemum, талашn, ааарт, 

опыт; 
в) бред, трёп, вгдор, брёх; 
г) тол.к, порядок, nрок, CpOIi'., PUCIi'., Сl>андал, сра.м. 
Все остальные сдова имеют нудевое значение рассматриваемого IIРИ3l13ка 

(<<Р2 выражен CTaHдapTHO~). 

Замечания 

ЗнаЧIIтеJIЫIОС число словоформ Р2 на -у, -ю выступает в устойчивых 
фразеологических сочетаниях (часто наречного характера). Здесь воз
можны трп случая: 

1. Соответствующее существительное вообще не встречается вне 
данного устойчивого сочетания (или сочетаний). Так, например, суще
ствительное УМОЛh' встречается тодько в форме Р2 в выражении бег УМОЛli'.у, 
В соотвеТСТВИlI с § 4.1, такие существительные (а именно: отвал, nан
талЬ,Ii'., nригор, I1рОСЫIl, слад, спас, терnёж, уго.мОн, удерж, У.АЮЛ,., упад) 
вообще не рассматриваются в настоящей классификации. 

2. Соответствующее существительное допускает словоформу Р 2 
на -у (-ю) только в устойчивом сочетании (или сочетаниях); в свободных 
сочетаниях встречается СJlовоформа Р2 только на -а (-я). Так, например, 
словоформы Р2 ответу и nривету выступают только в выражении ни от
вету ни nривету. В соответствии с § 4.2, такие сочетания не учитываются 
при установлении состава парадигмы участвующих в них существитель-

193 ПереЧИСЛIIМ все слова схемы. ударения Ь, входящие в этот список: 
творог, лёд, табак, наждак, 'leclIOK, пес 61> , li'.unят61i'., nорошОIi'., балы", иавест
няк, li'.онь.Як, .мышь.Я!>, лён, мох, .мuндаль, .мuткаль, кuсель, ревень, яч.м.ень, 
,'I.нтарь, имбирь, нашатырь. 

194 Как видно, перечисленные слова (кроме кофеёli'., уголёl> , огонёl» обра
зованы от слов предыдущего списка. (Отметим, что для уменьшительных, 
в отличие от слов основного списка, схема ударения Ь не препятствует обра
зованию Р2 на -у.) В настоящем подпункте перечислены только те умень
шительные, которые входят в исходный материал. В действительности 
нестандартно выраженный Р2 имеют и все прочие уменьшительные, образован
ные от слов предыдущего списка, например: eUHoapaaUl>, тОl>аЙЧUl> , нажда
ч61>, noрош6чеl> , I>рах.мliльчuli'., раССОЛЬЧUl>, боржО.мЧUl>, бенгиНЧUl> , са.АЮгбн
ЧUl>, буль6НЧUl>, сирбnЧUl>, Уli'.р6nчuli'., CIiapUIi'., I>левер 61> , I>ефиРЧUl> , .м 6рси,. , 
шnагатuli'., салатuli'., li'.oMn6muli'., cnUpmuli'., I>uселёli'., u.мбtiРЧUl>. 

10' 
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ных и, СJНJдонательно, эти сущеСТВИТeJlЫlые получают нулевое значение 

рассматриваемого признака. 

3. Соответствующее существительное допускает словоформу 1'2 
на -у (-ю) не только в устойчивых, но также и в свободных сочетаниях. 
Так, например, слоноформа Р2 смеху встречается как в устойчивом 
сочетании не до смеху, так и в свободных сочетаниях типа много смеху, 
не слышно смеху. Такие существительные, естественно, получают значе
иие 1 рассматриваемого признака (т. е. они уже содержатся н приведен
ных выше списках). 

С другой стороны, устойчивые сочетания со словоформами Р2 иа -у, 
-/{) можио разделить на дне группы в зависимости от того, каково в них 
общее значение 2-го родительного падежа. (При этом одна и та же слово
форма Р2 может участвовать в сочетаниях обеих групп.) 

Первую группу составляют сочетания, где общее значеиие 2-го ро
дительного падежа обычное (т. е. партитивное). Это преимуществеино 
сочетания существительных со словами пет, ни, с предлогом беа (реже 

до, с) или непосредственно с глаголом. Большинство существительных -
отглагольные. Вот важнейшие из таких сочетаний: а) пет доступу, 
нет ианосу, дать -маху, нет отбою, ни ответу ни пр ивету , ни отдыху 
ни CPOIiY, нет Ilрреводу, нет и помину, нет приступу, ни проходу ни nро
(!аду, не даuать проходу, и разговору быть не .может, нет расчёту, сладу 
пет, пет сносу, cnar:y нет, спору нет, не давать cnycli!" нет счёту, тер
пежу нет, пе было уговору, угомону нет, удержу нет, удержу не анает; 
беа весу, беа а08У, 6еа пр иаору , беа промаху, беа nр6сыnу, беа раабору, 
пез рааговору, беа спросу, беа счёту, 6еа умол"у; до аареау, до отвалу, 
до отказу, до упаду; с бою, с голоду, с испугу, с лёту, с -маху, со всего 
маху, с одного .маху, с раапегу, с раагону, с раалёту, с раамаху, со сну, 
с ходу; б) искать броду; не аная броду, nе суйся в воду; не подать виду, 
для виду; 6еа году nедмя; не Х6аmило духу, чтобы духу твоего не было, 
ни слуху ни духу; с жару, с пылу; с жиру беситься; не до жиру, быть бы 
живу; ко/tца-liраю пет; дать крюку; дать лиш"у; "омар носу не подточит; 
поддать пару; .9адать nерцу; нашего полку nрибьюо; ни paiJ1J; беа роду, 
беа nлемenи; nи складу ни ладу; еду-еду - следу нету; не до смеху; нет 
ходу, nри6авить ходу, дать ходу; не прошло и часу, Оl>ОЛО часу; ни шагу, 
nрибавить шагу. 

Вторую ГРУIШУ составляют сочетания, где словоформы 2-го роди
тельиого падежа выступают в аБЛЯТИВIlОМ значении (Т. е. в Зllачении уда
ления или отделения от ЧСГО-Jlибо). Это сочетания с предлогами с, от, иа 
(реже до). Нот важrreйшие иа таких сочетаний: с БОIiУ на БОl>, с правого 
601iY; с самого 6ерху; с виду, Сl>рыться (упустить) иа виду; что с воау упало, 
то пропало; с глаау на глаа; с году на год, год от году, иа году в год; с го
лосу; иа до-м.у, д6 дому; с I>OIlY; С "раю; иа лесу; с миру по нит"е; с самого 
ниау, до самого HUiJ1J; иа пасу; с полу, д6 полу; раа от раау, с первого раау; 
иао рту; сжить со свету; сбить со следу; сбить с тОЛl>У; с тылу; с часу 
на час, час от часу. . 

Заметим, что н БОJIЫIlИJlстве приведенных устойчивых сочетаний 
словоформы 1\ lIа -1/, -/О в сонрсмеllНОМ языке интенсивно вытесняются 
словоформами на -а, -я. 

Ра:Jлu,ц,urnеЛЫl,ъtй rtlJu:J1tat. 
«1tecrnaudapmuoe llъtражеuuе 2-го предложного n.адежФ) 

§ 6.54. D подавляющем большинстве именных парадигм (в частности, 
н парадигмах всех песущестDителыIх)) всякая словоформа 2-го предложного 
падежа омонимична соответствующей словоформе предложного падежа. Бу
дем назынат!, '!тот способ выражения П2 с т а н Д а р т 11 Ы м. Примеры 
CTaJlAapTHoro ныражения 112: lIарадигма :iщиl> - П2 ед. (в, на) ящиl>е; герб -
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П2 01(. (с, па) гербе; mcmpaab - 112 ОД. (о, па) 1I!('1I!]"ifju; lIofj,i - П 2 01\. (с, па) 
воде; 01>/10 - П 2 ед. «(1, па) О/'iI!е; попы!! - 112 lт. (11, на) nосо,м, /I,icoii; дса -
112 «(1, па) двух; '/то - 112 (в, па) 'lё,м. 

В меньшинство именных парадигм (а имепно, у небольшой части сущu
СТВИТОJlЬНЫХ) положение таково: 1) 112 мн. омонимичен П. МJI.; 2) 112 од. мо
жет быТ!, получен И:3 )\. од. по слодующему правилу: 

а) взять словоформу Д. од. той же парадигмы 19& (в ДОЙ:;ТВИТОJIЬНОМ ВИI(О 
с ра31\елением на основу и окончание); 

б) еСJШ слово среДllего морф. рода, заменит!> ОКОII'lаниu :JТОЙ СJlUВОфОРМЫ 
окончанием -и; 

в) если в() взятой словоформе дойствитеJlЫlUе УI\ареIlИО IIа OCIIOBe, \lОРО
Jlести его на окончание 196; 

г) UСJIИ ВО взятой парадю'ме деЙСТВИ'l'еJJЫiOе удареlШО 1\0 его 1I0РОllооа 
НIII\ало на ё, заменить это ё на е. 

Будем называть этот способ выраЖОНИIl Н 2 Il С О Т а " 1\ а Р 'Г 11 Ы М. 
lJримеры lIестандартного выражения ][2: парадигма нос (Д. ед. НОСУ)-
112 ед. (6, па) носу; горб (д. ед. горБУ) - П2 ед. (па) горбу; "раи (Д. ед. "раю) -
П2 ед. (и, па) "раю; ,мёд (д. ед. ,мёду) - П2 ед. (в, на) ,меду; "pOUl. (Д. ед. 
"рови) - П2 ед. (в, на) "poml; .1абытьё (Д. ед. забытыi) - 112 el\. (а) aafiblmuti 
(П2 мн. носах, горбах, "pa:ix, .fI1('д6х, h"]JoUJlx, .за6ыты1х). 

Таким образом, дДН ТOI'О, ч'Г()бы учссТJ> при классификаl\ИИ СТРОI'IIИО 
словоформ 2-го предложного падежа, l\остаТОЧJlО ввести всего один ра:шичи
тельный признак, НОТОРЫЙ ПО;JВОЛИJI бы выдеJlИТ!, парадигмы с НССТaJщартно 
выраженным П 2 • Н:ак и в прею"ествующих случаях, такой ПРИЗllа!\ в то же 
время необходим: например, lIараl\ИГМЫ слов герб и горб имеют одипаковыс 
значения всех введенных ранее ра:зличитеЛЫIЫХ признаков; между тем одно 

из них (герб) имеет стандаРТII() выражеllНЫЙ 112' а другое (горп) - нестаJl
дартно выраженный П 2 (вследствие чого парадигмы этих слов неэквивалеНТIIЫ). 

Итак, вводится различитеJIЬНЫЙ признак «нестандартное выражение П2)}, 
КОТОРЫЙ может принимать два ЗI13чеIIИН: 

О. 2-й предложный падеж выражен стандарт!!() (нулевое значение). 
1. 2-й предложный падеж выражсн нестапдаРТIIО. 
Значение, которое принимает раЗJlичительный признак «нестаllдартное 

выражение П2» у взятой парадигмы, может быть установлено 110 "риводимым 
ниже правилам. Правила состоят из списков и, таким образом, н принципе 
не требуют никаких других сведсний, кроме ИСХодной СJIOВОф()рмы. Для 
наглядности, однако, эти списки составлсны с учетом тсх характеристик пара

дигмы, от которых частично зависит :шачепие данного при:шака (морф. род, 
ТИП склонения, схема ударения и др.), и даны в форме таблицы. 

П 2 выражен IIестандартно (по крайней мере, в ()дном П:3 вариантuв нара
дигмы) у существитеJ1ЬНЫХ, УШtааНIII.IХ в таБЛИI\е на сТр. 28О-2Ю. 

У всех осталыIхx слов 112 выражен стандарТIlО (нулев()с :знаЧСllие рас
сматриваемого признака) . 

аамсчанин 

АГ укавываст IIсстапдартное выражение 112 также ДЛЯ слон ,;иас, 
I>леть, .медь (в АО указаний о П 2 нет), CCPJIH - длл СJlова гай (в АО 
нет). В качестве разговорных АО приводит сочетания в гриnщj, в аубу, 
в качестве устаревшего - на острову. В профессиопальной речи не
стандартно выраженный П2 допускают и некоторые другие существи
тельные (ср., например, на nрессу, на нефти). 

195 Во всякой парадигмс, имеющей словоформу J[2eA., имеетсн также сло
воформа д. ед. (причем у существительных словоформа Д. ед. всегда одна). 

195 Это Оl\Оllчание всегда односложно (-у, -ю или -и); таким образом, дан
ная операция вr.егда возможна и однозначна. 
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I п, выражен в одном вариаите 

схема\ П, выражен нестандаl"ГНО парадигмы иестандартно, 
уда- (значение 1 рассматриваемого ПРИЗllака) а в другом стандартно 
реllИИ (значение 11/0) 

СущеС1'J1Пте:lJ,ные мужс!-<uго ~f(JРф, РОД<l 1 субст, склонеНlIН 

Н) с О,:J,НUС:IОЖllоii ос IIOJIlJЙ IlСХО;(IIОН с:ювuфuрмы 

(' .\lOJI, Он.т,,!, ,IU~, 1. р!!" (11 "('~lНH'M, .J;.lefJ, Jоб, lfJuб, дуб. шаг • 
3HH'I,). щд, сад. след, Jod (//е), сnег, .10г, стог) мёд. ход 
I,//d (":IHII). O(/J. • '».1.0", IUI,з , tllt.J , (//е). ряд, та.з, паи, '"рай • 
ffO.J, бой, сmlюii (ВОIIIIС!-<IJЙ), БОh', чай, с.,(ой, риЙ. Шё.н;. '"арм, 
тон (IIТИЧИЙ) • 6а.l, ва.l, /llM (ffa- дЫ.llI, чан, суп, жир. пир, 

CTII',:I), mbl,l, но.,." Ill11). БОl), ,/ес. хор (/ja), смотр (вuннский), 
IIOC, /lот, бо/iТn, форт, ,llOCm и:Ь), сыр, Час, грунт, спирт. 

lllliаф, верх .1tex, цех 

е I то" (ГУМIIО), I/Ol,m I -

а торг (ТОРl'ОIJ:IЛ) , ад, чад, бред, ItOd. газ (гuрнщиИ), клей, гной. 
рай, .мел, _"и,1, nbl.'l, n,leH, жар, COIi, стан, МЫС, свет (све-
мир (общество, .,юди). яр, цвет чеllие). тиф, шлях. хмель 

(цветение) , /щнт. быт, BO,lbm (раСТ8Iше) 
(ПОl'lOро1'), пах, 
(Оl!l,нненис) * 

nух, плац, хмель, 

Ь 1) с б~Г:I(jii j':JНСНI,й: ,106, l)oB, ,lёд. 1) с бet';IOИ I':IaСНUИ: oМOXJ~ 

рот; 2) "PlJ'I110: гО/Jб, IlIJyd, пол!;, 2) "/110" (/jd) 
су" U/d). Спит, n.lum, пост, 

(военный). пост (РС,-1ИI'ИUЗIIJ.I Н), 
utтифт 

d 1li0'I (11<1:11(3) I -

б) с неодноr:lOlliНОЙ основой исходной СJIOВОфОРМЫ 

С 16ерег 1 nерёд, х{мод, 6mпус/>, терем 

а I повод (11 Уl1рНЖИ), aJponopm I ветер (//е) 

ь бережок, 60ч6/>, угол (в нрматем, уголо/>, .ltыс6к 
аня'!,) 

.. СЮД1i ;lЮ IIримыкаЮ'J' топонимы Ди", или •• , Нры,м, 



Гдава б. Классифu/Юция UMeHIIhlX nарадиг,м,_ 

п poao.lJICelllle 

Схема. П, выражен нестандартно 
П, выражен в одном варианте 
пар";щгмы нестандартно, 

уда- (значение I рассматриваемого ПРllзнака) а в :хр)'гом CTaHZIapTIIO 
реНИR (значеНllе 1,':0) 

е 

а 

6 

с.ущеГТIIIIте.-II,ные жеНСJ-;ОГО )юрф, РО;(8 rI C~·t3rT. ('J-;.'Юllt'нпн 

бровь, /;ровь, грудь, ще.1Ь, тень дверь, сеть, nость 
(таЮJiе подутень), степь, цеllЬ, 

ось, рысь (бег), часть (по:пщей-
CКllii участо" , устар.), горсть, 

Ilечь, ночь, nещь (устар.) 

г.яубь, гряаь, да.л,ь, Jtt.eJlЬ, nbl.iIЬ. тишь, свЯJЬ 

сень 

с.ущеСТНllте:Iьные среднеl'О )юрф. рода 1 су бет. СJ-;:!()ненпн 

I Jобытьё (таюке l/о./!/JоБЫI/lЬё) 
I 

-

Как видно 113 таб.1ПЦЫ, П2 на -!/. -lil xapaKTept'H преимущественно 
ддя слов схеlllЫ ударенпя С, П2 на -й - "liеlшущественно для слов схемы е. 
Большинство С.10В схемы а, Юlеющпх нестандартно выраженныii 112' -
siпgulаriа tапtuш (ср., напрпмер;. чад, §ред, IIbl.t, IlЫдь, тишь), т. t'. С.10ва, 
которые, вообше говоря, 1II0ЖНО ОЫ.10 оы отнеСТIl не к схеме а, а J-; схеме с 
ИШI е. 110~азательно, что в pa~!rOBOPHOii рочп с:юва .1t0.t, .ные, рон.т, 
llIJt,.'/,x (относпмыо HopMaTIIBlIblМII IlСТОЧlllшаМII к с-хе~ш а), а таКЖt' слова 
жар, h'Mii, тиф (дпшь 113pt';(Ka УllотреО.1яемые B~ MIl. 'lIlС.1е) при оuра;ю
ванип 11111. Чllсла деiiствпто;rыlU тягuтеют , .. схеме с (см. такжо § li.I"i. 
группа порвая, 1 3в, заЩJчанпе). 3aMeТl1М, кроме того, 'ITO !, 'lJ(C:IY 
сдов схемы с теоретпчеСЮl можно БЫ<lО бы ОТНОСТll также С.10ва с беГ.l()ii 
гдаснои .л,ёд, доб, .IIOX, рои, jIOlIl (1I0CKu:rbl';Y в IIрllНЦШlе пм можно IIР"
писать дюбую ехему удаРt'IШН). Вс(' ан) позводнет е'штать, что ВПУТРСll
иня свлзь между ехt'МОЙ ударен,,» с (в iJ-;СIIСКОМ м()рф, po~e - схемоН ") 
11 нестандартным выраmNШl'М 1]2 Дl\ili(' r.1yUlli('. чt'~1 ;НО 1I1'11()c-ре,lСТВ('IIIIО 
BblTt'KaeT 11:1 IIpllВeACIlHoii таб.1llЩЫ. 

Некоторое ЧIIС-.'JО с.:l0вофОР~1 П~ на -!i, -/('. -/! выетупаст в уетоiiЧll8ЫХ 
ФразеОДОГllчсеЮIХ еОЧl'таНllЛХ (обычно нареЧllОГО характера). С ТОЧIЩ 
зрения ТОГО, как раесматрпвартсн lIараднгма СООТ!Jl'тствующего сущр

ствите.тIЫIОГО в наетоящеii кдаССIlФIIкаЦIШ, :lAt'CI, возмоЖIlЫ те же случаll. 
что п для Р2 (см. § B.5~, :lамрчаllllН). J1t'ре'ше:щм наиболее важные Н:! TI\
IOIХ сочетанпn: на 6I'J,l/, I/l/ 1'6'0<'.1/ l>'I'h',1/, д',],JlCllfIlЬ 1/(/ 6'ef.',I/, tI виду hellpU.'1-IlIfJ/.V, 

ll.цеmь в виду, быть 1/0 /lua!i. брllllЬ НII борату /1/' 6'IICH('m, на дню (ПРОСТО
реч.), на до.щj, на духу, НО /;0pllli" быть /! .~oдY·c h'/'.\/-.t., па ,temY. на I/ЛО6'!/, 
у него JIIlO в роду, f/O род!/ HO/ll/('IIIIO, 110 6С(' •. \/ Ch'Oh'!I. //0 е,'О /''1('/IlY, на .1'01'0-

ше.М, счету, быть (i ход!;. на ЮГ!/; д/'ло па .Щ1Jli, IIII,'('Л ,;О II.HJlllli, быть 
в 1IeCI/lU. 
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Ра.'l.I'lt1I'lI,ще.l"lIЫЙ 111НЦlиu,' 
<OIесmаlliJаlJ1Il1UlЯ е1tСIНuая (·.'lО60ФОjJ.I(U)} 

§ 6.55. В подавляющем большинстве парадигм существительных и во 
всех парадигмах прилагате.'1ыlхx счетная словоформа (всякая· счетная слово
форма, если их HeCKOJlbKO) омонимична одной из остальных словоформ (той же 
парадигмы). Следующее правило позволяет установить, какой именно слово
форме парадигмы ОМОНИМIIчна счетная словоформа (правило использует све
дения о грамматичсском разряде, тппс склонения 11 морфОЛОГIIческом роде). 

у сущеСТВltтелыlЫХ счетная словоформа омонимична: 
ссли тин склонения субстаиТlШНЫЙ (1 IIЛИ 11) - словоформе Р. ед.; 
если тин склопешIЛ IJIJОЙ - словоформе Р. мн.; Ирll ЭТОМ 1) У существп-

ТСЛЫIЫХ ЖСIlСf(Ol'О МОРфОЛUП1'IССf(ОГО рода адъективного пли местоименного 
с ЮiOПещш, кроме того, IJмеотся второй варпatlТ счетной с.'10ВОфОРМЫ, ОМОНII
мичный словоформс И. МI1.; 2) У сущеСТВllтельных МУЖСКОГО п среднего !I10р
фОЛОГИЧССКlIХ РОНОВ нритяжатеJIЬНОГО склонения имеется, кроме того, второй 
вариант С'lетпой словоформы, ОМОJIИМllЧНЫЙ словоформе Р. ед. 

у ПРИJIагательных счетная словоформа (любого рода) О~lОlIимична слово
форме Р. МИ. (словоформа Р. мн. ОДИllaкова здесь для всех родов); в женском 
роде, кроме того, JlМl'ОТСЯ второй вариант счетноii словоф()рмы, омонш,шчныii 
словоформе И. МIJ. 

Будем назьшать счетную СJIОВОформу, выраженную ЭТШI Сllособом, 
с Т а н Д а р т 11 ой. ПРlшеры: парадигма СlI!ол-(два) стола; г6род-(два) 
з<iрода; Жi'щi-(две) жен';t; 'tuсл6-(два) '11Iсла; '1асов6а-(два) '/аСОGl.\Х; сmол6-
аая-(две) стол6вых и стол6вые; ИЛЫil{-~два) Ильuна 11 Илыт,;/.'!: 197; Ива
lIово (город)-(два) Иванова и Ивановых 19 ; н6вый-(два) н6uых, (две) нбвых 
11 НПr!l,uo; rпоii-(два) свойх, (две) свойх п сиои . 

• ][111111, У НЯТll существителы[ых: Р!l,д, след, час, 11mз, ,,,а!, (11 llе~штрмаТI[
ЧОГ,Ю'М :l1IаЧСIIJШ) - счстпан словоформа нс ОМОIlII~IИЧIIa ШI o~lIoii Н:I остtlЛI,
"ых СJI()ВОфОРМ I1арапиг~1Ы, а IIолучается пз словофОРМЫ 1:'. сд. lIерепосом 
Yi(apelllНl с ОСIЮВЫ lIа Оf(ОIlчаlше. Вот эти счетные словоформы: jJ.чд,l, ('лед,;, 
часа, щага, шар(! (ср. Р. ед. ряда, c.~eдa, '/I!са, lltl/,'а, II//ipa). Мы будем на:щ
вап, их 11 е с т а н Д а р т н ы м 11. 

У слов бесчисловых разрядов счетноii словоф()рмы ает. 
Таким образом, чтобы учесть пр" КJlаССllфllкации строеШIС счетных слово

форм, достаточно ввести ОДПll ДОl\UJllштельпыii ра:mичителыlйй Нрllзнаli, 
который позволил бы выдсл[IТЬ lIарадпгмы с нестапдартноii счетной С.1l0ВО
формой. Такой нршшак в то же время IIсоБХОДllМ, поскольку, наПРJlмер, 
llеэквиваЛCllТlIые друг другу llараДIlГМЫ слов сад и р.чд lшеют ОДJlнаковыс 
:1наченин всех IIвепенных ранрс раЗJllIчнтельпых при:шаков 11 раЗЛllчаются 
толы(о тем, что слово сад 'IМ(>OT стандартную счстную СJlОВОфОРМУ, а слово 
ряд - пестаllдартиую. 

Итак, ВВОДИТСН ра:IJIIIЧJlтельныii ПР[Шllак <шестандартная с.чотнан слово
форма», [(оторый мошет ПРШlIIмать два :lпачения: 

N. у существительных 11 "РllлагаТСJlЬПЫХ: счеТllан сл()воформа стан
HapTlla. У CJIOB nесчис,ловых рааРНД()lЗ: счетной словоформы \1 lIapaAIIN,p I1l'Т. 
:ITO lIулевоо :IIIII'[ОllИО ИМl'еl' НОi(aIIJIНЮЩСО nОЛl,If[I!I,СТlI() CJIOII. 

1. Счетнан словоформа IIрстаllПЩYfIIa. ~)T() :11111'1(>1111(' IIМ\'IOТ тол 1.1,0 lH'I)('-' 
'НlслеllllЫО BblIIIC IIHTI. СЛО\l. 

IU7 Оба варианта мнлоуIIuтроо\l1'слыыы; вместо ;)TUI'O оGЫЧIIО У"()-
1'реuлюотсн г,JIОВОСО'[ОТЮШЯ ТIПlа дв6е ИЛЫlI!Ь/Х. 

19Н Оба варианта маЛ()УlIотреБIl1'еЛЫIЫ (нрежде всего lJ свнзп с тем, ЧТО 
IIа IIраlпине ТaIШС СJlовосо'ютаНIIН рею(о бывают нужны). В газстах I1ередко 
МОЖIIО встретиТl, С.IIОI!Щ:О'\<JТIIIIIIН 'I'lша два Иваново, mрn HI!po6'O (где осущест
ВJlЛетсн оnщан ра:IГ()IIII))If[1!I ТСlщt1IЩIН' 1( II0реводу ТIIIШХ C.II()B 11 число. Щ'lI:I
MellHt\MI,IX). 



r лава 6. Классuфu"ацuя именных napaдuгM_ 

Ра.'1ДU'l/iltrnе.rt1J1IЫй 'I"1JU8'11(tl.~ 
«HeCтa'lIдapтиъte 1ЦJunредДОJICnые с.1060фор.Jtы)) 

§ 6.56. В подавляющем большинстве парадигм всякая припредложная 
СJlовоформа (краме слuвОФорм п,еедложных падежей) омонимична соответ
ствующей самостоятельной словоформе. Будем называть такие припредлож
ные словоформы с т а 11 Д а р т н ы м и. Например, парадигма я - Р. при
предложный 'м'енл, д. Ilрипредложный .\!Iт и т. д. В парадигмах со стаидаvт
Jlыми припреДЛОilШЫМИ словоформами Jlсех пане;неii, кроме нпух предложных, 
припредложные словоформы предложных падеа,еii (не имеющие соответ
ствующих самостоятельных словоформ) яв:rяются неРВИЧIlЫМ!1 (и следова
тельно, учитываются при классификации ра;J.'1ИЧИТ()ЛЬПЫМИ "РИЗllаками, 
относящимися к первичным словоформам). 

В небольшой группе парадигм припредложные С.ТIовuфuр~fЫ 11 () С Т а н
Д а р т н 101, а именно, они образуются так: 

1) у слов 011, O/Hl, 0110, Оllи вснкая принредлuашая сдовоформа (l<poMe 
словофuрм нреДJIОЖIIЫХ падежей) пuлучается из соответствующей самостон
тедыlOЙ СДОВОф(lРМЫ добаВJшнием J\ I!ОЙ спереди буквы н; 

2) у сдов HUI>mo, нuчто, II/JI>OeO, нечего, IIUI>al>OU, ItUliom6pbIii, нuчеii вся
кая ПРИllредлuжная сдовоформа (кроме СJIОВОфОРМ предлOiШЩХ падежей, 
а также словоформы винительного падежа сдова нечего) ПО:lучается н;) со
ответствующей самостоятельной словоформы вставкой анака '* 1t (СИМВО,l 
разрыва словоформы при соединении с предлогом) между се второй 11 третьей 
БУlшами. 

Примеры: парадигма он - Р. нрипреддожный него (ср. Р. Ca~lOcToIlTe:lb
ный его), д. припред.'JОЖНЫЙ нему (ср. д. саМОСТОЯТС.1ЬНЫЙ ~.IIY) Il т. Д.; па
радигма lIи"т6 - Р. припредложный I!n# #/;ого (ср. Р. СЮlОстонтеЛЫIЫЙ 
ItUI>Oao) , 1\. Ilрипредложныii Ilи# #но.IIУ (ср. l~. СН МОСТ!JНТl'.lЫШ ii IIUhOM!J) 
и т. д. 

В особом положении оказываютсн СJlОВОфОРМЫ преl\.10;JШЫХ !lа;\ежеi'[ 
перечисленных слов (например, nём, ней, них, lIи# #1>6.14, nи~ 1tчём, 
не # # I>OM, ни # # l>aI>OM) , а также припредложная словоформа 13. надежа 
у слова нечего (а именно, не# #что). В соответствии с § 6.3, он" признаются 
вторичными и, следовательно, не учитываются различите.'IЬНЫМИ признаками, 

относящимися к первичным словоформам. Внешнее строение этих с.10ВОфОРМ 
таково, как если бы они были образованы теми же способами, чтu II OCTaJ[bHble 
припредложные словоформы этих парадигм, от несуществующих самостоя
тельных словоформ вреД,10ЖНЫХ надежей *Iё.м, *Iей, *Iux, *nuKI6.1t, *нuчlё~t. 
*He"loM, *HUl>a"IOM (а таliже от несуществующей самостонте.1hНОЙ словоформы 
В. падежа *нечтlо 199). Оказывается, что приведенные искусственные С.10ВО
формы образованы в полном соответствии со всеми уже зафиксироваННЫМll 
характеристиками данных парадигм (морф. чис;:[о, морф. класс, тип склоне
ния, схема ударения и т. д.). Иначе говоря, положение таково, что еСЮl бы 
эти искусственные словоформы выступали в РОJlИ пеРВИЧНbJХ с.10ВОфОР~[ пред
ложных падежей соответствующих слов, то ни одна из имеЮЩJlХСН морфоло
гических характеристик этих слов не измеНИ.lась бы. 

Сказанное означает, что подобно тому, как, например, с.10ВUфОР~Ш П 2ед. 
носу строится по словоформе Д. ед. носу или словоформа Д. прппреддожного 
не,М,у строится по словоформе Д. самостоятельного ему, с.10ВUфОРМЫ nё.l1, 
ней, ни # # I>OM И т. д. также могут быть построены на основаНlIИ ужс имсю
щейся информации о парадигме. Однако здесь процесс ПОСТРО('IIIIII С.10жнее; 
он состоит ИЗ двух этапов: 

199 Не смешивать с В. падежо}( нечто' ПСJ(оторыii пред,\[ст' (например: 
я увuдел nечто удивительное). Имеется в ВllДy ОТСУТСТПИ(J саыостоятельной 
словоформы В. падежа, соответствующей припредложной С.10воформе 
nе# #'lmo, которая выступает, напрпмср, во фра:lС'.н/(е не I/f! '/l/l() cecт~. 
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1) По т!'м же общим правилам, по которым на основании значений всех 
различитеш,ных lIризнаков, относящихся к первичным словоформам, стро
ится любан первичная словоформа парадигмы (эти правила даются ниже, 
в главе 7), строятся искусственные первнчные словоформы предложных па
дежей: *iJM, *ей, *НoUI>:OM И т. Д.; эти искусственные первичвые словоформы 
считаются самостоятельными словоформами предложных падежей (так йtе 
строится искусствеиная первичная словоформа В. самостоятельного *lIe'lmO). 

2) По общим правилам образования припредложных словоформ от со
ответствующих самостоятельных, принятым д.1Я других падежей рассматри
ваемых слов, от IIс/{усствепных самостоятеЛJ,НЫХ словоформ предложных па
нежеii обраауются ПРllПредложные словоформы; например, от искусствепных 
словоформ *ё.м, *ей, *н.UI>O.M образуются словоформы lIё.м, пей, н.u# #".0.11; 
точно так же от *н.e'lmo образуется н.е# #'(то. (В дальнейшем искусственные 
словоформы отбрасываются как промежуточный продукт, не IIмеющий само
стоятельной ценности.) 

ТаКIIМ образом, чтобы учесть при КШl.ссифilкаЦIШ строение припредлож
ных словоформ, достаточно ввести один ДОПОЛШlтеДЫIЫЙ различительный 
признак, который позволил бы выделить парадигмы с пестандартными при
предложными словоформаМJI. Такой признак в то же время необходим, по
скольку, например, неэквивалентные друг другу парадигмы слов не".оторыЙ 
и l/UI>:omopblii имеют одинаковые :шачения всех введенных ранее различитель
ных признаков 11 разлпчаются только тем, что слово н.el>omopblU имеет стан
дартные припредложные словоформы, а слово никоторый - нестандартные. 

Итак, вводится различительный признак «нестандартные припредлож
пые словофОРМЫ», который может принимать два значения: 

О. Прнпредложные словоформы стандартны (нулевое значение). Это 
:llIачrпие имеет подавляющее большинство парадигм. 

1. IIрппр!'дложные С,10ВОФормы нестандартны. Это аначение имеют 
только перrчпrлеПIlые выше 1 t слов. 

ИТОГИ I\ЛАССИФИRАЦИИ ИМЕННЫХ IIАРАДИГМ. 

1I0ЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РА3ЛИЧИТЕJIЬНЫХ ПРИ3НАКОВ 

§ 6.57. Совокупность всех введенных выше различительных 
признаков обеспечивает достаточную детальность классификации 
русских именных парадигм: у любых двух слов, имеющих одина
ковую полную характеристику, парадигмы эквивалентны. По
строенная классификация обладает некоторой избыточной деталь
ностью, однако эта избыточность сравнительно невелика (точные 
данные об этом см. в (,Приложении)). 

Все различительные признаки, участвующие в построенной 
liлассификации, можно раэделить на главные и второстепенные. 
Г л а в н ы й признак показывает, какая из двух или нескольких 
одинаково регулярных возможностей осуществлена в данной 
парадигме. В т о р о с т е п е н н ы й признак показывает, не 
нарушено ли в данной парадигме какое-либо стандартное пра
ВJlЛО или соотношение. Для второстепенного признак а харак
терно, что подавляющее большинство парадигм получает по 
этому признаку нулевое значение: (<нарушение отсутствует». 

(У большинства главных признаков нулевого значения вообще 
нет, поскольку все значения здесь «равноправны».) 

Ниже приведен полный перечень всех участвующих в ~шасси
фllкации различительных признаков (в виде таблицы). Полная 
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характеристика нарадигмы (см. § 6.1) СНJIадывается, таким об
разом, в настоящей классификации из значений всех тех и 
толы<o тех различительных признаков, которые перечислены 

в этой таблице. Признаки разделены на главные и второстепен
ные и, кроме того, разбиты на группы в зависимости от того, 
к какому аспекту парадигмы они относятся. Для каждого приз
нака указаны параграфы, в которых он рассматривается. 

}}аЗЛlIЧlIтельные IIризнаКII PYCCКlIX IIменных lIapaAllrM 

Группа I Главные Пl'изнаIШ I BTOPOCTCllCllHblC ПРИ311аЮI Пl'пзнаиов 

Внутреннее 
Грамматический раз- Дефеюы парадигмы (§ :J.4) устройство 

парадигмы ряд (§ 3.2-3.3) 

Вспомога- Морфологическое -
тельные 'lИсло (§ 6.7-6.8) 
признаки Морфологический 

lшасс (§ 6.9-6.10) 

Ударение Схема ударения Акцентуационные ОТlшонении в не-
в суженной (§ 6.16-6.17) исходных СJI01Iоформах (§ 6.41) 
парадигме Акценту ационные особенности ис-

ходной СJlОВОФОРМЫ (§ 6.42) 

Окончании ТИI1 склонении Нестандартные YCJIOBHble Ol\Ull'la-
и основы (§ 6.27-6.29) ния (§ 6.30-6.31) 

в суженной МОРфОllологичеСI\ИЙ Чередовании 11 УСJlОВНОЙ основе 
uврадигме- тин условной ос- (§ 6.32-6.34) 

новы (§ 6.43) Наличие звездочки н УС:IUВIIОЙ 
основе (§ 6.44) 

Наличие неустойчивого о в YCJIOB-
ной основе (§ 6.45) 

МОРфОНОЛОГИЧ~Сlше особенности 
неизмеияемои части условной ос-

новы (§ 6.46) 
Аномальные беГJlJ>lе rJlaCllble (§ 6.47) 
Орфографические аномалии (§ 6.48) 

Особен- -- Н естанда ртнаи омонимии чисеJI 

ности вто- (§ 6.51) 
ричных Неставдартное выращение 13. (§ 6.52) 

словоформ 
Нестандартное выражение Р2 (§ 6.53) 
Нестандартное выражение П2 (§ 6.54) 
Нестандартнан сче1'ная словоформа 

(§ 6.55) 
Нестандартные припреДJIOжные 

r:IOВОФОРМIoI (§ fi . .'Jfi) 
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СИНТЕЗ ИМЕННЫХ ПАРАДИГМ 

§ 7. 1. Проведеннан ВЫlllе классификация и~енных пара
дигм используется в качеСтве базы для процедуры синтеза, т. е. 
правил, позволяющих Построить парадигму nроизвольного 

имени 1. Эта процедура складывается из двух основных частей. 
Первая часть процедуры синтеза (§ 7.2) состоит в построении 

полной характеристики слова (ем. § (;.1 и 6.:)7); в качестве побочного 
результата достигается разделение исходной словоформы слова 
на основу и окончание. Эта часть синтеза представляет собой 
серию алгоритмов, каждый из которых позволяет установить дЛЯ 
JJЗЯТОГО слова значение одного из различительных признаков. 

Сами эти алгоритмы содержатся в главах 3 и 6; в настоящей 
главе указывается лишь порядок их применения (ср. также § 6. 2, 
пункт 3). В качестве исходных данных здесь выступает исходная 
словоформа (без разделения на основу и окончание) и минималь
ное количество дополнительных сведений о парадигме (их пе
речень дан в § 7. 2). Это те сведения, которые либо вообще не
возможно установить по ИСХодной словоформе, либо можно полу
чить только с помощью чреЗвычайно длинных списков и только 

в пределах исходного материала (т. е. неудовлетворительным 
с лингвистической точки зрения способом) 2. При этом существенно, 
что с точки зрения полного описания русского языка (которое 
включает не только морфологический, но и более высокие уровни) 
выводить эти сведения из ОДних лишь морфологических данных 
не только трудно, но и нецелесообразно. В самом деле, те харак
теристики слова, которые при синтезе парадигм считаются задан

ными, либо вообще не относятся к морфологическому уровню, 
либо определяются характеристиками других уровней. Так, 
соглаСовательный класс - синтаксическая характеристика, раз
личие между причастием и отпричастным прилагательным -
семантическая характеристика. Различие во внутреннем устрой-' 
стпе парадигмы между прилагательным бо.яьn6Й и существитель-

1 О связи синтеза с классификацией, а также о недостатках прямолиней
ных процедур синтеза см. § 0.2. 

2 См. также более подробно § 3,2 (о причастиях), § 3.3 (о прилагательных 
и отадъективных существительных) и § 6.1 О (о морфологической одушевлен
ности - неодушевленности). 
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ным vuльн6й uпрсдеJIяется рааличием их синтаI<сических ФУНIщиii, 
а Ta"ТI,e значеНIIЯ. МuрфологичеСI .. ая ОДУflIt.'вленнuсть-неодушев
денност" (равно юш ее еинтаксическиii ;жвивалент) определяется 
значением слова. ТаЮ1М обра:юм, еСJШ при синтезе руссного 
TeI,cTa ПрИНЯТu ту естественную схему, при которой синтаксиче

ские, а ТRю"е HCnOTOpblC ваа,ные семантические характеристики 
СДИНlЩ Сlfнтезируемого те"ста появляются пренщс, чем строятся 

реальные словоформы, то ДJIН синтеза произвол uHoii имеНноii 
словоформы достаточно будет анать исходную СШJВоформу Соот
ветствующего елова. 

Следует учитывать, однако, что при синтезе парадигм фаJ\'Ш
чеСI<И IlСПОЛЬЗУЮТСЯ таI<же сведения еще одного рода (хотя ни 
11 алгоритмах, данных в rJIanaX а и б, ни в § 7.2 это специально 
не оговаривается). Речь идет об УIшзаниях (характер ноторых 
зависпт от nOH"peTHoro СJIучая), ПО:-lВОЛНЮЩИХ ОТJIИЧИТh друг 
01' друга парадигмы с uмонимичными нсходными СШJВоформами, 
например: пол (наСТIIЛ)-n(}Л (БИОJlOl'ИЧ.)-nол (половина); лев 
(Жllвотное)-лев (денеil,ная единица). в частности, такими уна
заниями обычнu СОПРОIIОil;даются парадигмы-варианты (см, § 4.3), 
например: т6рмоз (в прямом :шач.)-m6рмuз (В перен. знач.); 
гроздь (варнант с И. мн. гр6здья)-гроздь (вариант с И. мн. гр6зди). 
Очевидно, что во всех атих случаях обычного набора исходных 
сведениii о слове недuстаточно для однозначного построения 
парадигмы, поэтому те илп иные УI<азания (хотя бы неформаль
ного характера) необходимы. 

3 а м е ч а н 11 ('. 13 СОО1'веТСТВIIII с § 7.2 IIрll синтезе Шlрадигм длн пар 
1'I//1а бо,n,ъn6й (uрllлагатеJlьно<.»-()олыt1i (отадъективное сущеСТВlIтельное) 
11 тппа зnаЮlllut't (ПРllчастпе)-ЗIlПЮIl(Ilt'i (ОТllричастное IlРllлагатедьное) 
е'lIIтается II3В<'>СТНЬШ, какая па двух Шl.раДIIГМ имеется в виду. Легко видеть, 
O;J,HaKo, что мы IIМ('<,>М ад\,{'ь lIl'.ТIO r. массовыми СJlучаНМII О~IOНIIМ1П1 рассмот
ренного ТlIl1а. 

Вторая часть процедуры синтеза (§ 7.3) состоит в построении 
самой парадигмы слова. В :качестве исходных данных здесь высту
пают результаты первой части синтеза: исходная словоформа 
с разделением на основу 11 ОI<ончание II полная ха рактеРИСТИI<а 
парадигмы 3. Парадигма строится в неСI<ОЛЬКО этапов. Первый 
из них носит вспомогательный харантер. На втором, наиболее 
R8iIШОМ этапе строится СУiI\енная парадигма условного уровня 

(с условным ударением). На третьем этапе происходит переход 

3 Строго I"ОIJОрН, ;Р" 1I0сТ!юеНIIfI нараДIIГМЫ нужн!! 111' НСН 1I0:III!!Н харю,
ТIJРlIстика, Признак" ~морфонологпческий тин УСJlОВНUЙ основы» И ~акцеll
туаЦllонные особеННОСТII IIСХОДНОЙ словоформы») В СlIнтезе никак не участвуют: 
они нужны TOJlbKO AJIН достижения достаточной детальности КJlассификации. 
В § 7.3 не упоминаются тю,же ПРllзнаки: «морфонологические особенности 
неизменяеМОll части YCJ!OBHOii основы»), ('акцентуационные ОТКJlонения в не
исходных с.l0воформах»), ~аномальные беглые гдасные», (,орфографические 
аиомаJlIIII»; 110 существу, однако, они используются в синтезе, но тодько в не
яввой форме. 
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от услuвнuго ударения к действительному и от условного. вида 
I;ЛОВОформ к действительному. На последнем этапе в парадигму 
включаются вторичные словоформы. 

Описываемая процедура синтеза преДШ)J(агает, таким образом, 
построение Bceii парадигмы целиком. Однако при необходимости 
она MOj"eT fiыТ/, lIеПОJII,;Jована 11 для построения отдельной слово
формы. IЗ :lТОМ С.llучае процедура отличается от обычной лишь 
тем, что опрраЦIlII, ПРРДПllсанные нараграфом 7.:-3 (кроме пунктов 
1, Э 11 Б), ВЫПОJIНЯЮТСЯ не над вееми словоформами парадигмы, 
а ТО.1Ы':0 над той, которая нам нужна J. 

СllеЦllально отметим, что при построении парадигмы не пре
;~усматривается получение граммем I\лаесифицирующих грам
\lатичееl':ИХ I.:атеl'ОРИЙ. Допустимость 11 целесообразность именно 
тю,ой 1IOстанOlШИ задачи при собственнu морфоло['ичесном опи
еаНlI1I lIыте"ает IIЗ ПОJIожений § :~.1. с формаш,ной ТОЧЮI зре
НИН, ;~TO означает, одна[ю, что наЗl!ание настоящей главы И 
8118JIO['II'J ные формулирош\И в тш,:сте ДОJlЖНЫ раССМ8триваТI,СН 
J.:aI\ СОJ.:ращеНllые: ПрИ еЛОllе «нараДШ'ма» з;(ееь опущено уточне

IIlIе "без J'Р8!.IМfЩ J.:ласеифицирующих ['Р8мматичеСIШХ I.:атеI'ОРИЙ')' 
Описываемая процедура синтеза дает правильный (т. е. соот

ветствующий принципам параграфа 4.2) результат для всех слов 
иа исходного материала. Она применима также к именам, не 
входящим l! исходный материал. Правда, в этом случае резуль
таты могут окаааться и ошибочными б, однако по ориентировочной 
оценке количество таких ошибок должно составить лишь ничтож
Н'УЮ ДОJIЮ общего количества строящихся словоформ. 

I1P(UJU.u(. nостjJоения II0.UlOii ха]JuюnеРUСlltltli1t 
l1РО1t.'J60.1Ыl.ОЙ u.пеnноЙ nuрuдUl.пы 

§ 7.2. 1I с х 0.1 н ы е с в е Д е н 11 я О II а р а Д и г м е: .1) исходная 
с.10воформа в деiiствительном виде без разде.1еНlfЯ на основу и окончание 
(далее простu: ИСХОДllая словоформа); 2) сведеиие о принаД.'lежности к при
лагательным и.'lи существительным (для слов на ый, ий, Ой, uйся, 00, ёо, ео, 
ин, ын И сл()в, указаНIIЫХ в § 3.3, 1 Б 1); 3) морфологическая одушеВl1енность 
или lIеодушевленность (для существительных); 4) сведение о том, является ли 
слово причаСТllем (ДJIЯ ПРlшагательных); 5) согласовательный класс (для 
существите.'lЬНЫХ на uще И 1>:0). 

1. Установить грамматический разряд по праВИJ/ам, данным в § 3.3. 
Д.1Я этого достаточнu с.1едующих сведений: 1) исходная словоформа; 2) све
дение о принадлежности к прилагательным иди существительным (для слов, 
указанных выше). 

2. Установить значение llризнака «дефекты llарадигмы* 110 спискам и 
укаэаниям, данным в § 3.4. Для этого достаточно исходной с;ювоформы. 

4 Если же при этом окажется, что какая-либо операция требует знания 
lIекоторой неисходной словоформы F (той же парадигмы), то необходнмо вы
поднить § 7.:{ снова, строя одновременно нужную нам словоформу и слово
форму Р. 

б Наибuлее важные из таких Qтклонениii (касающиесл чаще всего имен 
сuбственных) указаны в замеЧaIШЯ~ !{ соответствующим параграфам гл. 6. 
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3. Установить по правилам, данным в § 6.28: для слова не на ь - тип 
склонения; для слова на ь - тип склонения с точностью до разлнчия между 

1 и 11 субстантивными типами склонения 8. Для этого достаточно следующих 
сведеиий: 1) исходная словоформа; 2) грамматический разряд. 

4. Установить значение признака «нестандартная омонимия чисещ по 
правилам, данным в § 6.51. Для этого достаточно следующих сведений: 
1) исходная словоформа; 2) грамматический разряд; 3) значение признак а 
«дефекты парадигмы~; 4) тип склонения (с точностью, достигаемой в пункте 3). 

5. Установить морфологическое число по правилам, данным в § 6;8. 
Для этого достаточно следующих сведений: 1) исходная словоформа; 2) грам
матический разряд. 

6. Установить морфологический класс по правилам, данным в § 6.10. 
Для этого достаточно следующих сведений: 1) исходная словоформа; 2) грам
матический разряд; 3) сведение о том, относится ли слово к нулевому типу 
склонения (для существительных) 7; 4) значение признака «нестандартная 
омонимия чисел~ (для существительных) 8; 5) морфологическая одушевлен
ность или неодушевленность (для существительных). 

7. Установить по правилам, данным в § 6.28, тип склонения тех слов 
на ь, у которых он не был окончательно установлен в пункте 3. Для этого 
достаточно сведения о морфологическом классе. 

8. Разделить исходную словоформу взятого слова на основу и оконча
ние, поставив между ними разделительный знак I по следующим правилам 
(использующим сведения о типе склонения и о дефектах нараJ\ИГМЫ): 

Если тип склонения адъективный - у с;тов с дефектом М 14 приписаТI. 
анак I справа '( исходной е.l0воформе (т. е. ОКОН'Iание адесь нулевое); 
у прочих слон поставить знак I перед двумя последними буквами исход
ной словоформы. 

Если тип склонения адъектнвно-возвратный - поставить знак I перед 
четырьмя последними буквами исходной словоформы. 

Если тип склонепия нулевой - приписаТJ, знак I справа к исходной 
словоформе (т. е. окончание здесь нулевое). 

Если тип склонения любой другой, то: а) у слов я, ты, не"ого, нечего по
ставить знак I так: яl. mbIl. нti"lого, нечlего; б) у прочих слов: если исходная 
словоформа оканчивается l1а гласную, ь или й - поставить знак I перед ее 
последней буквой; если это не так - приписать знак I справа к исходной сло
воформе (т. e~ окончание здесь нулевое). 

Кроме того, если исходная словоформа не имеет знака rJlaBHOro ударе
ння, поставить этот знак: в односложной исходной словоформе на ее един
ственную гласную, в неодносложной словоформе - на последнее из содер
жащихся в ней ё (не содержать ни одного ё такая слuвоформа не может). 

9. Установить :шачение признака «нестаlIдартные услuвные ОКОllчания* 
110 спискам и указаниям, данным в § 6.:Н. ДЛЯ этого достаточно следующих 
сведений: 1) исходная словоформа; 2) тип склонения; :1) морфuлогический 
K.jJacc; 4) согласовательный класс (для существительных на uще). 

10. Установить значение IIри:шака «чередования в условной ОСllове* пu 
епискам и Уl(аааниям, даНIIЫМ "§ 6.:{4. Для атого достато'IПО следующих 

8 Иначе говоря, для веякого слова па ь 1 или II субстантивного склоне
ния на данном этапе построения полной характеристики должен быт!, подучен 
ответ: «тип склонения субстантивный (пеизвестно, 1 иди 11)*. 

7 в § 6.10 речь идет о принадлежности слова к числу неизменяемых слuв, 
не имеющих дефект о" (поскольку понятие типа скдонения вводится поаже). 
Неизменяемые сдова, не имеющие дефеКТОII, и слова нулевогu типа еклоне
пия - это одни и те же слова. 

к В § 6.10 речь идет о ПРИJlадлежности существитеJI ЫlOl'О к числу plu
ralia tапtuП1. Pluralia tantulН - :)то те и только те существитеЛЫlые, которые 
имеют значение 1 признака «нестандартная омонимия чисел». (Это следует 
учитывать и в носледующих пунктах настоящего нараграфа.) 
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CH(';\PHllii: 1) JlСХО;\If<1Н С:IОВОформ<\ (е pa:I)\t':It'IlIH'~1 11<\ OCIIOIl~' 11 01\011'11111111'): 
:!) морфо.:IOГllческнii Кlасс; ;)) сведеНllе о ТШI, НН:IЛI.'ТСЯ :111 С.'IOНО IIРllчаСТIlt'~I, 

11. У CTaHOBJlTI> :шачеНIJ(' ПрП:Ш8Н<I «МОРФОН(1,10ГIIЧРСlшii тпп ус.ловноii 
orHOHhI') !IС)lfравп,:Iам, Д1lННЬШ в § НА:), Д:ш <1ТОГО ;:Inиаточнn r:l('Д~'ЮЩIIХ еве, 
,1РНlIЙ: 1) Ilс.хО/1Н1IП е:Jовоформа (с PH:II\P.1PНlIP~1 на основу 11 OIЮII'11IНIlt'); 
:!) тип С.IСIOIIШ!llЯ. 

12. Установить ;Шё\чеllllе НРllзнака «иа,'/I(ЧIIО зве:щочки н уеilОВНОЙ ос
нове* по правилам, l\аllllЬШ в § (1.44. Для этого достаточно С.l('ДУЮЩIIХ све
'IeHllii: '1) исходная словоформа (с ра:lде:It'llIIе~1 на основу 11 ОЮНIчание): 
:!) гра~шатичеСlшii ра:!ряд; ;)) ТIIII СН:НJНеНIJЯ; 4) морфо.10гичеСКllii \JОД; ~) :111<1-
'Iение ПРllзнака «НРСТIIIЦ1lрТllан (ЩOlНШIIН ЧИС(':I»; Н) :lIIачРtlll(' Щ>II.Ш.-iЮl ,,;\С' , 
ф('НТЫ l1арадигмы». 

1:). ~'cTaHoBIIТJ, СХ('ЛIУ у;\аРI.'III1П но "Р<lВIIJIaМ. ;\анным 11 § Н. 17, Д:IН 
;НОI'О доетаТОЧIlО с.:I('i\УЮЩIIХ CII(';~eHllii: 1) IIСХО;\IIaЯ С.'НJВuфОIНlа (с p<laIIt':IP-
11111'.11 на UCIIOBY I! ОIЩНЧ<lIlIlР); :!) грюшаТlI'!('Сlшii разрл;\; 3) т 111 1 СК:lOllеIlIlН; 
',) ~lорф();IОI'1I 'IР('liIIП (10:(: ,-,) :III<1'lellllL' "Рll:щаl(а (<I!ССТaJцарТIIНН О~IOIШМШI 
'1IICt'."I»; ") CH(';~('IIIIl' о TU.\I, НII:IНРТСН :JII e:IOHO "\JllчаСТI!t')I; 7) :lHII'lt'llll(' IIРIl
:lНа!{а <сна.'1I1ЧIll' :Ш(':ЦОЧЮI в ye:lOlllloii 0('1I08(")!', 

14. )'('таПОIIIIТI, :шаЧt'lIIll' "PIl:lIIal-l1l (,<lЮ\t'IПУ"I\l!С1I1IlЫ() ()ТlСIОIlt'ШIН 11 111.'
IIСХО,111ЫХ С:IOВОфОРЩIН 110 СIIПС"<lЧ. ;\alllll>l~1 в'§ Н,'.!, )~.'1Л :JTOI'O ;lостаТОЧIIО 
IIcxoAHoii С:IOВОфОР~IЫ. 

15. ~. CTaHOBIlTI. :lIli!'Il'IIII1' IlР":IШlh<l (,аhl\РIIТУ<lЦIIОННЬНJ uсобеННОСТII IIС
ХО;l,ной С:Iовофорш.I'> 110 СIIIIС"ЮI. ;\аIlНhШ 11 § Н,!.:!, l~.'lfl :)ТОI'О достаточно IlС
xO;:J;Hoii с.'10ВОфОРМЫ. 

Hi. )'cTaHoHIIТI, :lIlаЧРНllt' Ilpll:lIl<lI><I (,на:IIIЧIIl' lI('уетойчпвого u 11 УС;((JВиоii 
оСIIОВ('») 110 IlраВП:IЮI. ;\аIlНЫМ 11 § li. 4.), д:lя этого /10статочно С.lt'ДУЮЩIlХ СВ('
"Nlllii: 1) IIСХ(1,lнал С:IОlIоформа (с pa:l;\l'.1pHIlPAI lIа ОСIIОВУ I1 ОКОllчаllllt'): 
:!) схе}!а ударt'IIНН. 

17. YCTalloBIITI. :lНачрНl~~' нр"анака (ШОРфОНО:IOГllчеСЮIl' особt'IllIOСТII 
нр,,;щеняе}lOii част" УС.l0В1I01I ОСIIОВЫ* 110 IlpaBII.1a~l. Аанным 11 § 6.4li. Дан 
:ного ;~остаТОЧIIО С.1l';IУЮЩПХ снедеНIlЙ: 1) IlСХОДllая с.'10воформа (с разде.1Р
IlIlе~1 1Ia основу 11 ОКОllчаНIIР); :1.) значеl!IlL' IIPl1311HKa C<f1a.1I1чпе звездочкп в ус
:lOвной OCIIOB(»): :1) аначеНIIР ПРllзнака (,ч('редоваНIIЛ в ycaoBlloii ОСllове») , 

18, ~'CTaHOB"ТI, :JНаЧ('II11(' IIp1l311<1"a «аIlЮlа,'lЫIЫС бl'г.1Ы(' Г.1асные* по 
(·lIпскам. ДaJШЫ~1 IJ § 6,47, 1(:1Н ;,того ;\ОСТI\ТОЧIIO псходноii с.l0вофОР~IW, 

19, ~·CTaIlOIJIITI. :шаЧ('IIII<, IIРII:mака (<Орфографпч('скп(' аllомашщ» 110 
СПlIска.\l I! ука:lаНIIЮI. ,1ШIНЫ)I в § li.48. J~,lfl этого достаточно С.'lеДУЮЩIIХ 
('Be;~pHllii: 1) нсх(цнан С:IОВОфОР~НI (С, ра:l;\t':1 1'11 11 (,,11 на основу 11 окончаНllе); 
:!) ТIIП Ск'10Ш'ПIIН. 

:I.{), ~'стаНОВIIТI, :ШdЧ!'Нlft' IIРIl:{на"а ('Iн'стандартнuе выражение Н, l1а
:(еа,а» 110 lIраВII.1ЮI. ;\анньш в § li.5:!. Д:IЛ этuго ;:IостаТОЧIIО с.1еДУЮЩIIХ свр
;leHllii: 1) IIСХО.1ная С,10ВОфОР)Ш; 2) граммаТllчеСКllii разряд; 3) ТIIП СК,10Н('II11Я; 
'1) сог.lасовате,lЬНЫН к.1асс (д.1Я сущрстннте.1ЬНЫХ на l/ще 11 на но). 

:! 1. УстаllОВПТ[, :lНаЧРНIIР Прllзнака «нестандартное выражеНllе Р2* по 
I1раllllла~l. ;\aJIНЬЩ IJ § 6,53, Д,lЯ этого достаточно IIСХОДНОЙ С.lовофОР)IЫ. 

:!:!. У стаНОIJIIТ[, :щачеШI(' IIРII;шаК<l (<({естандартное выражеНllе 112») по 
IIраВII:IЮI, ;\aIlHhOl в § li,54, Д:IЛ этого ;\остаточно IIсходноii с.l0ВОфОР~IЫ. 

:!:3, ~'CTaIlOBIITI, анаЧt'НII(' Нрll:шака <'lIt'стюцартнал счртнан с.l0вофОРШl» 
110 СШIСКУ, :\1IIIНЮIУ В § U.5.-). Д:IН этого ,10стаТОЧ1I0 псхо;:щоii с.l0вофОР)IЫ. 

24, )' CTaIlOIJIITI. знаЧt'lIIlе IIРП;{lIака «1I('стапдартпые IIрIШР(';:I.1ожные с.1ово
фОIШ"i'> 110 СIIНСЮШ, .1allllbl)1 в §H.5U. Ц:ш этого достаточно Ilcxo,lHoii С.'IОВОформы, 

h()нечным результатом указанных операцпii ЯВ:Iяется полная 
хараh.теРПСТlша парадигмы. Кроме того, достигается разделение 
IIСХОДНОЙ с.'1()воформы на ()СН()ВУ 11 онончаНlIе. 

" В § 6.17 реч" II/11'Т о Tml, ЯВ.1Лt'тсл .111 1I0С.lt';~плл {':IHCHaH основы П('
XO,lHoii С:IOВОФОР~IЫ б('Г,10(i, ОТIIРТ .на этот ВОllрОС ПО.l0ilште.1('Н Прll неll~"lРВШI 
:mаЧРIIIIII указанного НРII:lllа"а 11 ОТРlщаТР.lеп npll lIy.l('BO)1 (IШ('t'ТСfI IJ ВП;lУ: 
:1.1Л всех C:IOB, рас('щнрпваl'''I.IХ с :JТoii TO'lI'" :lреlllIЛ В § H,17), 



Глава 7. Синтез uм,енnых napaдtl2M 

ПLJа8u.la, построении 
1I1JOIl.J80.1blloll 1l.пенuоЙ llapa.d,U.J,bl 

§ i .3. 11 с Х u ;\ 11 ы С С В е Д е 11 I1 Я U 11 а р 11 ;( 11 г ~I С: \) IIСХО;J.наn 
с.1UВuфОР~Ш u ;\еiiСТВllТС;IЫIШI ВIЩС с pa:I;~t';ICHIIC~l на основу lУ UКUlI'lанпе; 
:!) 1I0;lНая ха\ЩКТl'\НlСТIlка параДIlГИЫ. 

Этап 1. предварllте.1ьны{' операЦll1I 

\. II о д " о /)1 () с /1 т ь h·.1 е т h' lt д.~.ч C.~ о 6 О фор .11. BbIll1lCaTb 
ВСС грюшаТlltlескпе фОР)IЫ, ВХОДЯЩllе в параДIIПlаТIIЧССКУЮ cxe~IY того rpa~l
MaТlI'leCKoro разря~а, к Ь:ОТОРШIУ ОТНОCl!ТСЯ раСС)lаТРlIвае)lая пара;:ЩГ)!а 

(C~I. § 3. 2). Прп катдой грюшаТllческоii фОР)lе OCTaBllТЬ )ICCTO (<<Ko1eTI-<У") Д.1Я 
соответствующей с.10ВОфОР~IЫ. В отде.1ЬНОМ месте ВЬШllсать )юрф. ЧIIС.10 па
раДllГЫЫ (ес.1П оно фпкспровано) I1 ее 1Il0Рф. К.1асс (ес.1П он фИКСllрован): 
соединеНl1е гра~шаТllческоii формы с ЭТIIМlI сведенпяьш образует эта:IOНllое 
грамматпческое ,шаченпе соответствующей с.10ВОфОР~[Ы, 

2. О 11/ .11 t' 11/ 11 11/ Ь д е Ф е }; 11/ Ы 1l а l' а д 11 г .11 Ы. ЕС.111 прпзнак 
(!Дефекты параДI1Пlы,j Юlеет неНУ.1евое значеНllС - постаВllТЬ прочерк в К.1ет
ках Д.1Я отсутствующпх В ,lанной параДllПlе С:IОВофОР)l. 

3. П о .If е 111 lf /11 1, If r .1' о д If У /<1 ,'.1 () 6 О tji о " .If у. )" стаНОВIIТЬ по 
IIpaВImy, данному в § ;{.:!. юшая с.l0вофОР)lа ЯВ.lяется IIсходноlI. 11 постаВIIТЬ 
в соответствующей к'lетю' ПО)lету ««eXOДHan~. Ес;щ в наiiденной таюш об
разом К,lетке УЖС ('ТОIIТ IIрочерк - перенеСТl1 ПО~lету «llсходная" в соответ

СТВIПI с ДОПО.111IlП'.-II,I{I,в1 IIраВII.10М об lIexoAHoii с.10ВОфОР)lе. данным в § 3.4. 
4. ПО.11 е /11 If 111" G /11 О Р /1 If If Ы l' С .1 О 6 О у; О р .If Ы. ПостаВIIТЬ 

помету «ВТОРIIЧШ\Ю>: а) во все к''1еТЮI, подпадаЮЩIIС по.д пункты 1-4 параграфа 
6.3: б) в пара,'I,lII')lt' II С~'бстаIlТПВПОГО ТIIШ\ СК:lOнеНIIЯ - во все K.1eTI((I 
Н. падеiliа; в пара~пгме 1lllОГо. Тlша СК.l0неНlIЯ - во ве!' K.lt'TКlI В. падежа. 
кроме клеток с эталонньш I'рюшатпчесКlШ значением «В. ~'д. тен. (одуш. 
lI.'IИ Heo;~.)~; в) в пара;:\llГЖ', ШIeющеii значеНllt' 1 прпзнака «нестандартная 
ОМОНlIМПЯ Чllсе.1~. - во все К1l'ТЮI ед. ЧIIС.1а; Прll 3TO~I перенести по~[ет)' HIC
ход на Я» r Ю/еТЮl 1';\, '1I1С:II1 IIа соответетвующую К.1(>ТКУ ~IН. ЧIIС.1а. 

~~ТЮl Н. I1uпроенпе С)'женноii параДIIГl\IЫ 
УР.1ОВIIОГО УРОВНII (е УС.10ВНЫМ у~ареПllем) 

5. II о .~ .If '1 11 11/ 1. !f , .. 1 О ,; /1 Ы {, С 11 д 11 С .1' О д н о {, ,'.1 () б 0-

!Р о р .\/ bl (с paa;\eat'HJlP~1 на о.снову п о.кончюш(' 11 С. деilСТВIIте,lЫIЬШ ударе
нием). ПРllменпть к I1cxoAlIoii r:IOвофо.рме «llравп."lа полученпя УС.10ВНОГО 
Вlща~ (§ 6.26). замеН\1В в НIIХ по.дпункты 1.2 н 11.1 (в которых IIСПО.1Ь
:lуется ОТСУТСТВ)'IOIЩШ в ;\аllIllШ С.1У'lае> Пllф()Р)IaЦПЯ о пара;:\пгме) С:lеДУЮЩЮI 
обра<lОМ: 

Пра/J/I.lO, .m.Ш'I/,чlll/l!",' l/oJIIYlllilll [.:!. Ее.1l1 парадпгма 11~lt'eT знач~~шr' 
I IIрПЗllака «lIаЛI'Illl' 1It')-сТоii'IIШОГО о 11 ус;ювноii основе,), н Прll этом ;\t'IIСТ
BIITt':lbHoe y;\lIprlllle в IIсхо;\поii с.l0вофор.\Il' на о.ь:ончаНlШ, 11,111 еС.1П llapa;~llfMa 
имеет ЗlIaЧl'IIШ' :! ука;НIIIIIUГО IIРI!Зllака - aaMPIllIТl, в OCHOBl' IlСХО;],НОЙ С,10IlО
формы 1I0С;/t'l\I/('е (сю(()(' II\НIlJО.Р) е на ё. 

II РI10·1I.l0, dl1.lfl'Н.чЮЩ"I' "одllиll h'/II 11.1. Ес:ш IIl1раДIll'ма П~lеl'Т З!lнченпе 
I ПРllапака «IIа.111'lIIе 3В(';I;IО'II"I lJ УС:ЮВl!uii основе*, но не IШt't'Т ПрlI ЭТО)! черс
дuваЩПI .М 12. 11:111 еС.111 Оllа IШl'l'Т зннчрпнр :! указанногu IIpIlJHal\H - щш
MOHI\Tl, К llСХОДllOii (,;lUвофорщ' С."Il';\УЮЩУЮ Цl'lII, фо.рму.1 пеРl'хо;\а: 

1) el~*1 
11 ~*I 

:!) ЬСI ~ ь*с! 
С,С2 1 ~ С 1*('21 

:\) для всех ('..10В, Kpmle JJIO, .ЦО. J.юil, ",;.llIbl{i: 
(6, 1/, в. ф, .11, д. 111, .1, С, 1I 11;111 l' +) * (+ Н •• 1, l' 11:111 ц) ~ '* 
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4) ОСI ~ *СI 
!» ШГСI ~ Ш*СI 
6) для всех СJlОВ, кроме восе,м,ьдесят: ГСI ~ '*СI 
7) в па[Jёlllигмах восе,м,ьдесят и восе,м,ьсот (варианты с Т. восе,м,ьюде

сятью, восе,м,ьюстii.мu): восе ~ вос'* 
6. В 11 lL С U т ь у с д, о в /t ы ii в u д u с х о д /t Q ii с д, Q в о фор .U ы 

u у с д, о в /t ы е о (: 11 О в ы Q С т а д, !, It Ы Х пер в u ч It Ы Х с д, Q в о

фор ~f" Вписать РС:\УЛI,ТНТ, полученный в предыдущем пункте (т. е. услов
\lblii ВИjl исходной словоформы с действительным ударением и с ра;щеJIШIИI'М 
на основу и окончание), в КJютку ДJШ ИСХОI\НОЙ словоформы. Кроме того, вы
писать в отделыlUМ месте условную ОСI!ОВУ исходной словоформы бе:\ оБО:I\lН
чения ударении; ниже эта ЦШJO'Jка обо:шачается сокращснно УО. 

J'i.:СЛll ПРИ:Ш8К «чередования JI условной осиовс~ имсст пулевос :IfНl'lсние -
впнсать УО в клстки всех lIеисходных IIСРВИЧНЫХ словоформ (здесь и нижс 
первичными считаются все словоформы, пе имеющие пометы «ВТОРИЧl!ая»). 

Если этот признак имеет ненулевое значение, то: 

1) у CJIUB оба. я. ты внести 11 /тетки неИСХUДНl.IХ l1еРВIIЧНЫХ с:,/)во
форм СJJеДУЮЩllС заIlИСИ: оба -' и. обl, "РО'lие I/ндежи жен. родн. uбеjj. 
остнльные ('JЮНllфUРМЫ IJб{)jj; Я. ты - Р. JItell'l, me6'I, д. П. MHI. тебl. 
Т. MHI. тобl; 

2) Для прочих слuв: 
Н) Найти ДJIЯ каЖДОl'О И3 IlредстаВJlIJИИЫХ в lIараДИl'ме чередованиii уча

ствующий в нем отре:юк УО. :JTU отре:юк, равный 1-й ступени данного чере
донания и стоящий в том месте условной оспuвы, которое пред!шсано ДШI 
данпого чередuваПИIf правилами § 6.32. (В частном СЛУ'lае этот отрезок может 
быть пустым.) 

б) Для кнждой неисхuднuй llервичной CJIовОФормы IIроделать следующее. 
Но указаниям § 6.32 о распределении ступеней чередования установить для 
каждого представленного в парадигме чередования, какая его ступень должна 

выступать в данной словоформе. Заменить в УО каждый отрезок, участвую
щий в некотором чередовании, той ступенью данного чередования, которая 
должна выступаТJ> в рассматриваемой словоформе. (В частном случае заме
няющая цен очка равна ааменяемой и тогда замспы фактичсски не процсхо
дит.) Полученная таким обра:юм цепочка есть условная основа рассматривае
мой СJIОВОфОРМЫ. Вписать ее.в соотвстствующую КJIOтку И ноставить He/lO
срсдствеllНО ПОСJIС нес знак 1. 

7.06o;Jnu'tumb усд,овnое ударсltиР, nервUЧI!Ы.r: 
с д, о (J о фор .ы. 110 схеме удареНИ/J данной парадигмы и ЗТНJIОН/lUМУ грамма
тическому значеIlИЮ словоформ установить (с помощью § 6.16) условиое 
ударение каждой первичной словоформы. Обозначить его каким-либо СIIОСобо)[ 
в соответствующей клетке (например, можно подчеркнуть при наосн6вном 
условном ударении условную основу, при флексионном - условное оконча
вие или оставленное для него пустое место). 

8. В n и с а т ь у с д, () в It ы е (),. о It Ч а It и я It е u с х о д It Ы Х 
пер в u ч It Ы Х с д, о (] о фор.ы. Найти в § 6.27 стандартный набор (или 
наборы) . условных окончаний того класса, который одноименен с типом скло
нения данной парадигмы. Используя эталонные грамматические значения 
словоформ, найти в этом наборе (или наборах) соответствующее условное 
окончание (или окончания) для каждой неисходной первичной словоформы. 
Если таких окончаний несколько, выбрать нужное, применив правило рас
пределении, данное в § 6.27 при рассматриваемых наборах (для этого могут 
потребоваться сведения о грамматическом разряде парадигмы, о последней 
букве условной основы рассматриваемой словоформы или об ее условном 
ударении). Вписать найденное таким образом условное окончание в соответ
ствующую клетку справа от знака 1. 

Далее, если признак «нестандартиые условные окончания.. имеет ненуле
вое значение - в соответствии со· значением этого признака в нужвыx клет

ках заменить выписанные условные окончания. нестандартными. . 



r .д,ава 7. Cztнmeз именных парадигм 

Этап ПI. Построение суженной парадигмы 
действительного уровни (с действительным ударением) 

9. Пер е й т и о т у с JI, о в н о г о у д а р е н и JI " д е й с т в и
т е JI, Ь н о ..м у. К условному виду каждой неисходной первИ'lНОЙ словоформы 
(т. е. к записи, содержащейся в соответствующей нлетне) применить «Правила 
перехода от условвого ударения н деЙствительному., вариант 2 (§ 6.38). 
После этого у всех пеРВИЧIIЫХ словоформ снять ооозначение условного уда
рения. 

10. 11 /' Р l' Ii 111 II 0/11 11 r JI, о 11 /1 О "о в It д а " д r. if t: т в u т е /t ь-
11 о.И у. К условному виду каждой первичной словоформы (т. е. н записи, 
содер>кащейся в соответствующей нлетне) применить «Правила перехода от 
условного вида н действительному~ (§ 6.39). 

Этап IV. Построение полной парадигмы 

Н.Вnисать вторичные с/tовофор..мы. Произвестисле
дующие операции: а) у слов он, она, он6, они заменить в словоформах П. па
дежа нулевую основу осиовой н; У слов ни"тб, ничтб, не"ого, He<U1eO, ни"а
"бй, нu"отбрый, ничей вставить в словоформах П. падежа знан *' *' после 
второй бунвы основы; б) вписать в соответствующие нлетки вторичные слово
формы В. падежа, построив их, в соответствии со зиачением признана «ве
стандартное выражение В. I1адежа~, по правилам § 6.52; в) вписать слово
формы Р2 , построив их, В соответствии со значением признака «нестандартвое 
выражение P t *, по правилу § 6.53; г) вписать словоформы П2 , построив их, 
в соответствии со аначением признака «нестандартвое выражение П~, по пра
вилу § 6.54; д) вписаТI, счетные словоформы, построив их, в соответствии со 
значеиием признака «неставдартная счетная словоформа~, по правилу § 6. 55; 
е) вписать припредложные словоформы Р., Р 2 , Д., В. и Т. падежей, образо
вав их, в соответствии со значением признака «нестандартные припредлож

иые словоформы~, по правилам § 6.56; ж) если признак «нестандартная- ОМО'
нимия чисел~ имеет значение 1, вписать в каждую непрочеркнутую клетку 
ед. числа словоформу, омонимичную той, которая стоит в соответствующей 
клетке мв. числа; а) в парадигмах прилагате.1JЬНЫХ вписаТJ, в наждую не
прочвркпутую K.leTIiY еl\. ЧИСJJа 7-1'0 согласоват. класса словоформу, омо
нимичную той, котораи ('TOIIT н соответствующей клетке мн. числа.' 

12. С н я т Ь в с n о ..м о г а т е JI, Ъ н ы е а а n и с и. Снять во всех 
словоформах знак 1; снять пометы (<<исходная., «вторичная~) и записи, сде
ланные отдельно от парадигмы. 

Rонеч'JiЫм результатом всех указанных операций является 
полная парадигма (без граммем классифицирующих I'раммати
ческих категорий). 



НРИЛОЖЕННЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ KJIACCOB 
И эJIЕмЕнтАрныx ПОДКЛАССОВ 
РУССКИХ ИМЕННЫХ ПАРАДИГМ 

н ПРИВUДШЮМ III1iIiC IIe(JI"IIIe Юl.шдыii :J.Н'Щ'IIТ1lРllыii ll()дкml.СС (см. § Н. J) 
русских именных парадигм IIpOA('·TaB,Il'11 ()ДIlОН II:Ш (РС'ШС') нескщIышI1I входя
ЩИМll в него параДlll'маМlI 1. Прп llpl'lICTaBJlTP:11' (11.111 IIррдставнтелях) каждог() 
алементарного lIоДкласса дается 11().llfa/J Х1lрактt'рш'.тпка (C)I. § (i. J, fi.;)i) этого 
1I0дкласса (о ClIocoPe ее :lаllИСП см. I1ЮIН'). l\ажд()му Э;It')ll'нтарному ПОДК.'1ассу 
I{ормально COOTBl'TCTBYI'T OAila строка НРШlOдшюго перt'чня. !1СК.'1юченпр 
составляют нары элементарных подклассов, рааличаЮЩIIХСЯ только ПО I1РП

:lнаку ырфо.'lоI·lIч~скоii ОДУIllt'влеПНОСТII-пеОДУШt'В.'IеllНОСТl1: IlредставптеШI 
такой пары !10ДКJIII.ССОВ и ОТIIОСЯЩI{С(',Я К шш :lalll1C-11 помещаются па O;\tIOii 
11 Toii же строке IIСРСЧНЯ. 

Кю( отмеЧСl10 в § 6.1, обычно :JЛсмеIlТ1lрпыii П()ДК.'1асс парадигм равен 
lIекоторому элемечтарному классу. JIПШI, в немногих случаях элементарный 
класс состоит 113 песКОЛЬКIlХ ;)JI('ментарпых подклассов. ;)TII случаll отмечаются 
в переЧllе так: при предстаВlIтеле (представителях) всякого элемснтарного 
1I0ДЮlасса А, Ч.'lеllЫ которого эквпвалентны члена~1 некоторого другого эле
ментарного ПОДlшасса В, уже представленного 11 перечн('. дается отсылка 
к подклассу В в виде е.'lедующего ука:lаНШI: ~== ... », т. е. \\ЭКВllвалентно 
слову ... ~ (указываетсн ПРt'дстаВIIТt'JIЬ подкласса В). Еслп в ролп В могут 
выступаТI, несколь}'о ал('ментарных 1I0ДК.'Iассов, ОТСЫ.'lка дается к первому 

11:1 IШХ (НО 1I0РЯДКУ В lIеречне). l}JIarOIIapll такпм ОТСЫJlкам lIеречеllЬ дает 
IlIIформацию III~ TOJJI,KO обо ВС('Х :J.IIPA!t'HTapHblx 'lOдкш\ссах, но 11 обо BCI'X ;).'1('
меllтарных классах PYCCKIIX IIMCHlIblX lIарадпгм. 

Значении ра:mlfЧИТ('JIЫIЫХ ПРИ:ИШКUIl, обра3УЮЩllе II().'IНЫС характеРll
стИI(И :теМСlIтарных подклассов, УК1l;Jываются С.'IеДУЮЩIЩ образом. 3наЧl'IIIIfI 
I'лавных ра:lJIlIчитеЛЫIЫХ I1Рll:шаков вынесеllЫ частью в 1I0дзаГОJJОВКIl руБРIII'. 
частью в IIндекс C.'lt~11Н. от СЛOlI-обра:щов, а ПА!С'ШЮ: J) ГР1lммаТlIЧССЮI(' ра::lРЯДЫ 
()брнауют ОСlJовш~е РН:lД(,JlЫ JI('речпя (НРll :JTOM ВСР I1ршшI·атI'.IIыI(' оБы'Il-
l1еllЫ в один рааДt'.II, \ltlУТРН KOTOPOI'O pac.lll11pellllblii адъt'КТlIвныii 11 IIp()cToii 
адъеКТIIВlIыii раариды обраауют подра:lДелы); :!) pa3lIl.'JIbl (ПЛII 11 uдраздеJlы) 
деJlЯТСII на чаСТII 110 ,IРII:Шё\КУ ТIIпа еК.'Iоне1llIЯ; :1) ВIIУТРН топа СКJlOнеllllЯ про
ведсио деJlепие \10 IIРlIзиакам морфШIОГIl'lРСКОГО ЧI[е.'IН Н морфо.l0Гllческог(! 
KJlac.ca (если OIIIIIIМ\'ЮТ l~eIlYJI('BOe 0II1аЧ('1II1('); Прll :JTUM у сущеСТВlIтеJlЫlblХ МОР
ФОЛОГllчеСЮlii класе ПРt'l\СТIIII.III'11 юш 1\111\ OT)\(','lblJI.IX I1рl1311ака - морфо:lO-

1 ОБО31lа'lеllием HapllIIlIrMbl СJlУШIIТ НСХOj\ШШ ел()воформа. Ес;ш состав 
lIара)\IIГМЫ опредеЛllется ею неОl\lIO:ша'lIl1J, 11 СJ\lюках даются Нt'оБХОДIШЫР 
дополнительные указаllИII. ТаКlIМП YK8:laIllIJlMII ыI'yTT СJIУllШТЬ: 1) УТОЧllеНlН' 
:lIIачеIlИН; 2) lIсисхtlдшtн словоформа (1IJ1lI ешшоформы), харакТt'РНью ДJШ 
IIAlеющегося 11 ВIIДУ варианта парадю'МЫ; а) схема )'f(apeHllfI (l\JIН елов, дооу
еl(QЮЩИХ иесКOJIЬКО схем Уl\ареНlШ; CJIOBa ~CXI'Ma Уi\ареШIН~ 111)1( атом опу
скаЮТС/J). Стилпстuческис IIOMeTI~· (рааl'., IIpOeTOre'l., уетар., об:I.) ('()CTallll 
lIараДИГAlЫ не УТОЧIlЯЮТ. 



Прuлаженuе. Перечень элементарных I>лассаR •. :ЮI 

РаЗJlИЧllТСJlЬИЫЙ I 
Способ :lаоиси его 

Оjlизна!{ значений 

ДефеRТЫ парадигмы 

I 
деф. + номер значения 

11 естандаРТННIl омонимии 'IПСР;I I анн '!СIIИР 1 - о.\!ои. 

Ч r,реДОllitl!и 11 11 УСJЮIIIIОЙ ()с 110 IIР I '11' [). I ном"р :{на'Н'НИII 
I -

н естандартпые услонные ОКОЮlани rr I U/О. + номер .значении 

АRцентуационные отюювевия в не- аl>Ц. j-название значения 

исходных словоформах (например, д. 1, n. 3) 

Аlщентуационные осоuенности ис- uсх.+ номер значеНИII 
ходной СJiОВОфОРМЫ 

Наличие авеа[\о'ши н УСЛОIJНОЙ ос-

I 
;значение 1 - *, ниа (fC-

нове lIие 2 - ** 

МорфОНОЛОI'ичесние осоuенности "азванпе 3Ha'lel!lIH (о, Иt, ь 

неизменяемой 'lасти УСJЮВНОЙ или й) стаnИТСII IJ Сlюuках 
основы носле знана * п:m пос:ю 

записи «чер. 14.» 

Аномальные беглые r.'IaCHble I аном. + номер значении 

ОрфографичеСRие аномалии I арф. + но:чер значения 

Наличие неустойчивого а в YC,'IOH-

I 
значеНl!е 1 - е·, 3Ha'le-

ной основе ние 2 - ёё 

Н естандартные 
словоформы 

JJрипр еlРОЖllые 

I 
значеяие 1 - пред./. 

Нес:rандартная счетная словоформа I ана'lеяпе J - счетн. 

Нестандартное выражение В. 

I 
аначеНllе 1 - В., 3I1a ' fP-

ние 2- В. .I/УЖ. 

Нестандартное выражение П 2 I значение 1- П2 

НестандаРТllOе выражение Р2 
I 

аначеНllе 1 - Р2 



~02 P,JccI>oe UMeHHOe С.J/.(IIIЩI.IN('IН'{{I/t' 

гпчеСIПIlI род п \roрфо.'10гпчеСRан одушевленность-неодушевлеllНОСТЬ (по
с.'1едннЙ прпзнаR отражен в виде УRазаний над соответствующимп столбцами 
образцов); 4) значения признаков «морфонологический тип условной OCHOBЫ~ 
Н 4Схема ударения» представлены в виде индекса слева от образцов (цифра 
обозначает морфонологический тип условной основы, латинсItая БYItва 
Н:IИ пара БУRВ - схему ударения). 

Значение любого второстепенного различительного признака дается 
Т()ЛЬRО в том случае, если оио ненулевое. Эти ненулевые значения записы
ваютсл справа ()т с.'!Ова илп елов, представляющих соответствующий элемен
тарный П()ДR.lасс. }' существптеJJЫIЫХ аапись, даннал справа ()т предстаВlI
TO;leii м()рфо:roПlческп ПСОДУlllеВJJеIПroго и МОРфО:l()гичеСRИ одушевленного 
;I.lсмеllтарпых 1I0ДR;rассов, ()тноситсн одновременно R ним оБОIIМ. Значение 
раз.111чительного признаRа ()бычно записывается в виде СОRращенного назва
нпя самого признаRа и номера (или условного обозначения) данного значения; 
например, запись «ок. 1+3» СlIмволизирует значение «ОМ 1+М 3~ признаRа 
«нестандартные УС.'1()вные ОRончаНlIЯ~. У нескольких признаков значения 
:заппсываются еще короче - едпным YC.1JOBHbIM знаRОМ; например, запись 

<,П 2» СIlМВОJlИзирует >Jначснпе 1 признака «пестандартное выражение П2~' 
Способ заППС}1 пеНУ;lевых значений всех второст\'пенных раЗЛllчительиых 
ПРIIзнакuв у"азан н таб:lllllе на стр. :Ю1. 

ЭначеНIIЯ записываютсн в УRазаННОll1 на ('тр. зш порядке, через запя
тую; >Jапятая не ставится только перед записями (о), (ш), (Ь), (й) И ано,м. 

Поридок перечислеНIIН элементариых подклассов в перечне таков. Все 
ра;mНЧIlтельные прнзнаки упорядочены в виде следующей цеПОЧRИ: 1) глав
lIые раз.'1пчите.'1ьные ПРIlзнакн - грамматический разряд, тип склонения, 
морф. ЧIlс.10, морф. род, схема ударения, морфонологичеСЮIЙ тип условной 
основы. морф. одушев.тlенность-неодушевленность 2; 2) второстепенные раз
:IIIЧlIте.1Ыlые признаЮI в УRазанном выше ПОРЯДRе. Для каждого признака 
ПРllIIимаетсн та IIОС.lедовате,lЫIOСТЪ зпачений, Rоторая дана в соответствую
щем параграфе rJI. :1 И.'lи 6. Из любых двух элементарных подклассов А и В 
"ервы:м :!аносится в перечеllЬ тот, который имеет меньшее (по номеру) значе
ние первого (по ПОРЯДRУ В УRазанной здесь цепочке) различительного при
:mака, ЗIlаЧ\'IIИЯ которого у А и В различны. 

Перечень содержпт таRже сведения о численности Rаждого элементар
IIOГО ПОДR,'lасса (н, с.lе;:Juвателъно, каждого элементарного Itласса) русских 
IIменных парадигм. Онн даютсн так же, как в таблицах основной части книги, 
а IIMeIlHO, Чllсденность эдементарного подкласса указывается непосредственно 
справа от соответствующего образца (или образцов) и, кроме того, символи
:шруется шрифтом образца; см. об этом § 6.2, пункт 4. Все подсчеты произве
lleHbl строго в пре~е:lах исходного материала. Относите.'1Ъ1I0 слов с индиви
l\уа:IЫI"'ЮI Ко.l!'6аНIIЯМJI см. § 6.2, nYHRT 4 з. 

В переЧeJlI. ПК.lючепо таRже lIеско.1ЬКО злементарнъtх ПОДRлассов, lIе 
еОI\ержащих ни oIIHoii парадигмы из исходного материала. Это подклассы, 
СОДf>рilшщие ТО;II,КО имена собствеНIIые. В соответствии с § 6.2, представители 
таКIIХ HOill\~laCC()B дан", 11 уг.l0llЫХ скобках и бе:! количественных характери
CTIli\, например: (Русь>. 

Общее ROJшчество элементарных классов, представленных в перечие, -
7:12; общее количество э.lементаРJlЫХ подклассов - 795. Количество элемен
тарных классои, содержащих более одного элемеJlтарного поднласса, - 57. 
l}е;1 ROJшчсствепной характеРИСТИRИ приведено 11 подклассов. Остальные 
784 ПОДК.'Iасса распредедяются по численности следующим образом: 

2 ДJIfI слон несогласуемо-Geсчислового разряда морф. род и морф. 
одуm~В:tеННОС1'Ь ПЫС1'упаЮ1' в виде единог() ПРИ8нака «морф. класс», RO
'Горыи занимает в этой цепочке место морф. рода. 

а От УRазаний § Н.2 сделано, однаRО, следующее отступление: зна
'(сние 1//0 признака <<НеСl'андартное вырюкепие Па» (см. § 6.5~) ДJIfI 
j'нрощени ff прираНllено к 8начеllИЮ 1. 



Пpu.л,ожешte. Ilерече/I,Ь iмеменl1Ulрпых к.л,аССО6_ 

1\ оличество Общее КOJJllче-
Ноличество ПОДКJlассов 

ство па раДlIГl\l 
То же 

парадигм такой числен-
в подклассах 

в (',t, 
В ПОДКJIВссс даllНОЙ группы 

ности (округленно) 

бuлее 1000 18 392UO i' 1,4 
от Ю1 до 1000 ;-j;) ~1900 J~ 
от 11 до 100 121 43Ы! 8 

UT 2 ДО 1u 278 110U .) 

1 332 332 (1,(; 

Всего 784 I ;)49UII I 100 

Следует подчеркнуть, однако, что точнuе ЧIIС.10 Э.'1смснтарных KblCCUB 

и 1I0дклассов, представленных в ПРПВОДПМО}( перечне, не,'1ЬЗII paCOНl.TpHBaTЬ 

как некую абсолютную характерпстику русского ск.l0неНllfl, ПОСКО.1ЬКУ OHU 

зависит от целого ряда частных ре[пений (нередко ДОВО.1ЬНО еубъекТIlВНЫХ), 
прпнятых лексикографаМII 11 норма.l11заторамп, а также от ограНllчеНlIii. 
указанных в § 4.1 11 4.2. Объективную знаЧllмоетъ IIмеет, таКIIМ обраЗЩI. 
лпшь порядок этоii ве.1ИЧПНЫ - HeCKo.'lbKO б 0.'1 ее 700 Э.ll'ментарных К.lассов. 

РАЗДЕЛ 1 

ПРИЛАГАТЕ.лЬНЫЕ 

А. llpu..·tauf.mc.,bItbIc pacIIC/tpCnnolo адi}С~/lН/бn()/О padPJfda 

АдъеКТllВНЫЙ ТIIП склонения 

а/а С~'РОВЫЙ 1:-J7UO) ~ 
УДОБНЫЙ [В(ЮOj 
ОТВА.жныЙ [15001 
дово.лЬНЫЙ 11400) 
сПОНОnНЫЙ [200] 
[достойный] 
1 счаСТ;llIВЫЙ (Нl'lIтрибут. 

счасm.л,uв)] 
СДМАННЫЙ [3:>00];; 
БОЛJ!:ЗНЕННЫn Р:>ОI 
ГPOT~(,KHыA 12] 
рад [4] 

2 а/а lюiрий, T)TUellellii] 
(и('кренний (неаТРllбут. ма. 

uCh'peHHbl)) 
11Iыгпревний 1 
дреВНIIЙ [15] 
[изшimний] 

* * (ш) 
* (ь) 
* (й) 
* (й) uрф. 1; 
Olil/ • • 1. 4 

'/ер. 29, * 
чер. 33, * 
деф. 13 
dеф.J4 

'/ер. ;Ю, * 
'Iep. :~э+а4, * 
'1ер. 34, * 
чер. Э4, * (ш) 

(,=;; ydUOUbIli) 

(= дреtll/UЙ) 

4 В том чиt·;lt~ Оl\UJЮ :юо Ilричастий (на mыЦ). Н данному 1lOA!\Jlaccy 
от носятся также ПРИ'Iастия на .IIыЙ (не ВХОДЯЩllе 11 llСХОДНЫII матеРИВJI) . 

• Этот ПОДl{ласе еоетоит почт" Ц(';IИhОМ 11З IIРllчаст"ii (НИ llHUblli. Я/t
"ый, енныЙ). 



~()4 

2 и/а ]ЙСl,репний (HeIlTplffiYT. MII. 
ис"ре/шu)l 

лишний {16] 
:3 а/а упрfrий (70] 

rром6адкий /30) 
стор6лший [2] 
ПОJJнёХОНЬКIIЙ {251 
огнестБЙIШй. 18] 
радёхонек [22] 

4 а/а ПОХОЖИЙ (3201 
5 а/а I<УЦЫЙ [91 
6 а/а ДЛИПllошеllЙ 14] 

а/Ь "1I1JIЫЙ [4] 
Тflжt'JIЫЙ [6[ 
[острый (остроумный), УМ
ный (а/Ь)] 

Iравный, ДЛUНный (а/Ь)] 
11'(\МИЫЙ (а/Ь), тi.;Iшыii (а/Ь), 
.чёрныii (а{Ь)\ 

,нблный (а/Ь)) 
[вбльный (ЧТО-JI. дt':11I1Ъ)] 
данный (3) 
РЕШЕННЫЙ РО50] 6 
[каков, такбll] 
[ДОJJЖеи] 

3 а/Ь высокий (а/Ь) 14] 
[дал(lкий (а/Ь)) 
{Л(lГКИЙ (а/Ь)] 
[короший (ajb, пеllтрибут. 

/,брата!»] 
(маленышй] 

4 а/Ь IГОРRЧИЙ, ХUРUШllЙ, снt>iJШЙ 
(а/Ь)] . 

1 I//С ЦЁЛЫЙ (135] 7 
твt>рдый 17] 
екудный [551 
[ТёМНЫЙ (а/с), Т('II:IЫЙ (а.'с), 
чёрный (а/с)) 

пышный [20] 
[пблный (а/с)] 
цельный [5] 
(буйный, стройный] 
Iвесёлый, зе.lёныЙ] 
[деm!l.выЙ) 
[гол6дный (а/с), ХО:l6дный. 

а/с)1 
хйтрый [5] 
[спльный (а/с, lIеатрнбут. 
сиАён)] 

пр6данный 113] 
[СОЛ(\НЫЙ] 
[люб] 

2 а/с [СИНИЙ] 

PrJсс/юе l/J\teH,HOI' СЛOlЮ/l,J.I{I'{f('II{{(' 

'1('1'. Э5, * 
деф. 13 

* * (ш) 
* (ь) 
* (й) 
деф. 14, * (ь) 

* 
tIIЩ • • 1. Э, * 
а"ч . . 1. 3, *, ё 

апц . • 1. З, * (и) 
аliЦ • .4. 3, * (Ь) 
'Iep. 29, * 
чер. 29, *, ё 
деф. 14 
деф. 14, IlСХ. 2, * (щ) 
ё 

апlj . • 1. 3, *, ё 
/1/Щ • • 1. 4, * 
'/ер. ;\1, * (Ь) 

ё 

* 

* (ш) 
* (о) 
* (ь) 
* (й) 
аnlj . . 1. 4, ё 
а/n,. д. 4, ёё 

/1"Ij •• 1. 4. * 

UI>Ц. 11. Э, * 
аnц. 11. 3, * (Ь) 

чер. 29, * 
чер. ао, аliЦ . . 1. 4 
деф. 14 

(= сщjоный) 

• Этот ПОДКlIасс состопт почти цеди ком 113 причас'ГИЙ (на ённыЙ). 
7 Н том числе около 75 причастий (почти исключительно на тыЙ). 



ПPU.llажен.ue. lIеречен.ь Э.IIеменl1UlРНЫХ класса6_ 

в а/с /(1I!\ИИ \9\ 
[дал!lкий (а/с)! 
редкий [651 
ж{1rТI\ИЙ [4] 
[тяж[,ийl 
\г6рький] 
\боiiний, стойкий] 
\IЮРОШИЙ (а/с, l1еа"Рllбут. 

"брата,,)] 
4 а/с тощий [5] 

1 а/с' нОвый. (а/с') [8\ 
\ч~рствыii (а/с')! 
беДный (а/с') [15] 
важный (а/с') [9) 
[вольный (свободный) 

(а/с')] 
["ол6диый (а/с'), хо.r,ОдныИ 

(а/с')] 
[сильный (а/с', неатриБУ1·. 
сuдён») 

Э а/с' уакий (а/с') [3] 

:! а/Ь' [л~гкий (ajb')] 
4 а/Ь' [свежий (ajb')\ 

1 Ь/Ь 

4 Ь/Ь 

t Ь/с 

а Ь/с 

[чудной] 
[алой] 
[смешной] 
[хмельной] 
[больной] 
голуб6й J13) 
[БОЛЬШОII] 

скуп6й [22] 
[дрянной, дурной (Ь/С, не
атрибут, ду pek») 

молодой (3) 
[дурной (Ь/с, неатрибут. 
дурёН, рааг.)] 

сухой [7] 
[дорогой] 

ё 

* *, ё 
* (ш) 
* (ь) 
* (й) 
О/Щ • .1. 4, * 

р 

* * (ш) 
* (ь) 

ШЩ • .. 1. 4, * 
I!IЩ. /1.3, * (ь) 

* 
tIIЩ • .11. а, *, ё 

* * (о) 
* (ш) 
* (ь) 
а"ц . .11. 3, * (ь) 
деф. 13 
чер. 32 

* 
апц. д. 1 
а"ч. n. 3, * 

а"ч . .11. 1 

1 Ь,'с' [простой (Ь/с'), густой 
(bjc')1 

[дурной (Ь/с', неатрибут. * 
дурен)] 

[дурной (Ь/с', неатриБУ1', I!"Ч. 11. 3, * 
дурён)] 

;3 Ь/с' [лихой (Ь/с')] 

(= бiiJlIый) 

(= '""ой) 

Б. IIрu,,~агаmе,ll,ьные 1JpOC'moto aiJr.eK,mtUlHOIo разряда 

Адъеитивный тип склоненив 

1а 

2а 

каждый [30) 
[никоторый] 
братний [90] 

nредд. 

:Ю!) 



:~06 PrJcc"oe I/меюще С.llОН!)/f.I.Щ'III'IIf/f' 

3а 

4а 

1Ь 
зь 

4Ь 

Р",ССКИЙ [26(0) 
[некий (Р. мн. не"оих) , чер. 39 
8КИЙ (Р. мв. ЭRоиz») 

(векий (Р. мв. HI"uz), 8КИЙ чер. 40 
(Р. мн. ~"иx)} 

ст6ршиli [1(0) 8 

ИНОЙ (850) 
морск61i (40 I 
[викакойJ 
чужой (3) 

nред.4. 

Ад'Ьективно-возвратный тип склоиения 

4а ВЫД8rOЩИЙСR (20) О 

1а 

4а 
6а 

1Ь 
6Ь 

11 

1Ь 
2Ь 

1а 

2а 

1 местоименныii тип СКJlонеиия 

дцвв (Р. ед. муж. д.4ди
наго, д. ед. муж. дяди
НОМУ) (20) 10 

[8ТО7) 
[паш, вашJ 
ВОЛЧИЙ [160] 
[кой (устар.») 

[один (lIрилагат.) J 
[мой, твой, свой) 
[чей) 
[ничей) 
[сей) 

[сам (В. ед. жен. caAt/l)J 
[сам (В. ед. жен. caAto~)J 

чер. 36 +37 

* деф. 17 

чер. 37, * aHOAt. 

* ., пред'//'. 

.,ер. 38, о". 7, орф. 6 

чер. 37 
чер. 37, о". 20 

[ТОТ) 
[весь] 

11 местоименный тип склонеНIIЯ 
чер. 36 

* 
IIритяжательный тип склонения 

отц6в, д"ДИН (Р. ед. муж. 
дЯдина, д. ед. муж. a.1i-
дину) [35]10 

[госп6день) * 
1Ь [Ильин (lJРИJlаl·ат.) J 

НУJlевой тип склоиеНI(Я 
1а к6ми (40) 

(=Atopr"M, а 1) 

• Иа числа слов, не входящих 11 исходный МliтериаJl, к этому 11011,
классуO'l'НОСЯТСЯ все прилагательвые превосходной степени (на ейший, 
айший) И все причастия на (в)ший и щиЙ. 

• Иа слов, ие ВХОДJlЩИХ в исходный материал, к этому подклассу от
носятся все причаСТИJl на щийся, (в)шиЙся. 

10 В исходный материал входит лишь неаначительная часть слов 
этого подкласса. 



Прu.//,ожен.ue. Перечень э.//,е.менmарных l,.//,аСС06_ 

РАЗДЕЛ II 

сущЕствитЕ.JIьны�E 

1 субстантивный тип СК.1Iонення 

МоРФ. неодуш. 

1а ЗАВОД [37001 
сироп 1220) 
ад (13) 
чад [8) 
бубен (11) 
[пепел) 
[ветер (а)] 

8a~M (4) 

ампер [15] 

стул [9] 

к6лос [3] 

[1I6воД (в упряжи)) 

аннады \IЮ\ 

I:ПI:II. \;ЮО\ 
I\ЩJТ(IIIJI':II. \:ч 
\ ~OIl·:II. (0111.11111'11111')\ 

\ X~I(·:II. (рarТ"IIИР) 1 
.1Иненъ \;~;-)\ 

Iщ{>fil'lIl.\ 
1111XOpl. \21 
1 :li;п!ТI.\ 
('т~рженъ \12\ 

\УПJ:II. (MII. уг(мь.н)\ 
\".I~II'III. (~111. "Il

.мет).н) \ 

IIt'J:1 ;11'111. (1'. ,·п. 
nrMyi)nR 

м у ж с к О й морф. род 

Морф.ОIlУШ. 

студент [19(10) 

[ДRтел) 

[CBi!KOpJ 

[цыган) 
СОJlд6т [20] 
юж6ннн (60) 
славянии (7) 

[гражданин. со-
l'ражданин) 

татарин [4) 
[Х08RИН] 
[брат. собрат 

(Р. МН. соб
ратьев)) 

[собрат (Р. МИ. 
собраmuй)] 

jсосед] 

[молодожены J 
ЖЙТЕЛЬ [4ОО] 

дурень [14] 

шершень [31 

[уваленьl 

[I'осп6дъ] 

Р2 
ПЗ 
ПЗ • Р2 

* *, Рз .. 
*, П2 • Р2 
* (о) 
исх. 1, * (й) 
01>. 2+ 3 

01>. 3 

чер. 6, 01>. 2 + 3 
чер. 6, 01>. 2 + 3, 

исх. 1 
чер. 6, 01>. 2 + 3, 

аl>Ц • .//,. 2, исх. 1 
чер. 6, 01>. 3 

чер. 6 + 10, 01>.1+3 

чер. 12, 01>. {, * 

чер. 12, 01>. 1. al>If. 
n. 2, * 

чер. 12, 01>.1, al>If. 
n. 2, *. П2 

чер. 12, 01>. 1 + З, ... 

чер. 13 
о.мон. 

деф.6 

~ 
Пз , Р2 

* *, Рз 
* (о) 
* (и), Р2 
* (ш) 
* (ь) 
чер. 12. 01>. {, 

** (о) 
чер. 12, 01>. 1, 

аl>Ц. n. 2, ** 
чер. 18, al>If • .//,. 
чер. 23, al>If. n. 1, * 

;Ю7 

(=.//,ивень, 
a~peHII) 



:108 

[OI'ВЬ, пламеньJ 
За СТOJJИК [1550) 

Jlак [40] 
пах [3] 
[COR, пух) 
КS'БОR [210] 
[ПОРЯДОR, убыток\ 
кусочек [75[ 
песбчеR [3] 
l1ерешеек [Н] 
\БО'rИИОR, BaJle-

HORJ 
[М8СЛ{lИОR, оп!\но!\) 

доспехи [60] 

48 МАРШ 1140] 
[фарш, IIУИШ\ 
1I8сеатижи [7) 

5а месяц [15\ 
[плац[ 
ранец [65] 
lIерец [5) 
[ковчежец) 

палец [4) 
[смалец) 

ПJlоскозубцы [12) 
6а МУЗl1:й [120) 

токай [8] 
[райJ 
[Rлей, гной\ 
[улей, 'Iирей, же-
ребей[ 

помои [5) 
хлбпья [5) 

7а САНАТОРИЙ [130) 
мбрфий 14/ 
[прелвмииарии \ 

1 Ь C'IOJl [100] 
горб [8] 
[черед) 
ROвi!p (8) 
[хребет) 
бугбр [8) 
[лоб, ров, рот) 

/ рожон, шов) кочан (Р. ед. /;001-

на)] 

[рщ(ители) 

ЛЕТЧик (1550) 

предок [401 

барашек \13\ 

[ТУРOI" 1'юрm,\ 

гусёllОК [50) 
мышонок (20) 

[бесенок, '1ер
TI!HOI,\ 

\'!ЫlOвеR (Р. 
ми. челове 11:)\ 

товарнщ (45) 

I1РИ81\ [7] 

НI1:МЕЦ [3/10) 

норвежец [8[ 

ВJlRделец \35) 

китаец [501 
[заяцJ 

герой 180] 

гений [17] 

вол (120) 

ОС!\ТР [3] 
ос{lл [7] 

щегбл [3] 

PtjCC/lioe It,MeIIIIO(' (''!/'}Ш)fI.-I.Нf>II('IIII(' 

ОМО/!. 

деф. 6 
деф. 11 

Р2 
п2 
п2, Р2 
* *, Р2 
* (ш) 
* (ш), Р2 
* (й) 
М,'. ;J, * 
чер. 14, 01>.1+3,* 

'Iep. 14 (ш), 011:. 
1 + 3, * 

чер. 15, 01>. 1 + :~, 
аl>Ц. n. 2, * 

о.мон. 

деф. 8, 011:. 3 

П2 
* *, Р" 
* (ш) 
* (Ь) 
* (Ь), Р2 * (й) 
* (й), орф. 7 
о.мон. 

ОМОН. 

ОМО/!., 01>. 1 

* * ано.м. 3 
* (о) 
* (о), П2 
* (ш) * (ш) аIЮ~!. 2 

(= ранец, 
не.мец) 

(= помои) 



IIрnложен,ltе. IIеречен,ь элемен,mарных "лассов_ 

[."l~H) 
[."lflД) 

\i'ae;J) 
[уго;'} (В матем. 
анач.)/ 

[уго.'! (В ()бы'lН. 
знач.)! 

\p'f\aB, С()-
'1,(,·"1]_21 

n('eLl [1:">[ 
[:Ie('a) 

2Ь дождь [5[,\ 
liИсt>nь (8) 
peMt>Hb [7) 
[огонь, ."10МОть) 

<ЖНГУ:JJI> 
[ае."1енЯ) 

:~b БАШI\IА:n [2S01 
таба" \~\ 
110."11, [3) 
нпан \170\ 
пееок [12/ 
[~T()."10", )lbl('O"\ 
\МОХ (Р. е;( .. 11.1'0)1 

МЕшан [110\ 

таба'IО" [1') 
(бочО .. , бере;,,6"1 
!\)'lJёк (20[ 
yrO:lt'" [4[ 
lIa(\l; [9/ 
['lat'J'. Ю)ф('ill'l 
\оБШЩ11', .'Ie~lI;x \ 
[саIlОГ/ 
\ "у:]о .. \ 
[1(BeTO" (МII. цве

т/.!)\ 

очюi [14) 
ТОРol,;! [;~\ 

~Ь гараж [85\ 
чертёж \Hi/ 
щи [31 

:,Ь чабр~ц [12\ 

ЩIIIIЦЫ [:») 
нь I:Jишаи, ва.'IУЙI 

\."1ев (mИВt'"f"-
ное)! 

\ Х PII('T(,(') 

царь [65) 

(' .... епt>нь 12) 

xopi'1\ [J Щ 

<Jy{11; [21 

богач [75/ 
(i'Ж, i1рш\ 

"JЗН~J' 125\ 

I\~'П~Ц (10\ 

* (Ь), Р.) 
* (Ь), о;, Р2 
* (ь) ано.Ч. :\ 

l/ (.с. '1 * 
IH'X. 2: * (о) 
UСЗ'. 2. * (о), П 2 

,/"". 1\1 
0.1/0". 

0.'10/'., ОН. 

Р2 
* * (о) 
I/СХ. 2, * (о) 
0.110/1. 

0.1/0/1., ОН. 1 

Р., 

17; 
* *, Р2 
*. П.) 
*, о;, Р2 
* (ш) 
* (1II)'Р2 
* (ш), П2 
* (Ь) 
* (ь), Р2 
* (й) 
* (i/) Р.) 
ОН. J -
01.', :1 
он. :\, * 
ЧРI'. S, * 

О."01е. 

11.1/(111., он. I 

i' 
О.}(ОН. 

* 
* (111) 

* (ь) 

* (ii) 
11,110/1 

:Ю!I 

(=: IiYCOl>, 
стрелок) 

(= песо,,) 
(= угОЛQIi) 

(=рукав,IЬ) 

(=.1el'1!, Ib) 

(=CnJo.l, 
вО,I, lЬ) 

(h'oHelj=:xp/,
бет, 1Ь) 

(=:хребет, 
IЬ) 

(жudl/=л./'в, 
IЬ) 



:ио 

[репей, ручейJ 

7Ь [КИЙ[ 

1с дар '(20) 
[квас) 
еад [25] 
ДЫМ [9, 
[шар) 
[pRA. след, час) 
[мi!д) 
в6мер (65) 
[клевер, цвет] 
борт (4) 
[lЮРМ, х6лод] 
[жi!лоб, жtlрнов, 

СЧi!Т) 
[пр6мысел (МН. 

nРО.llысда)) 
[ветер (МН. ветра)! 
[пе~д) 

[глаз) 
[ран) 

[год (И. мв. года, 
Р. МII. лет)) 

2с китеJlЬ [20) 

JC плуг [3] 
верх (МН. Bepxl') 

(2) 
[долг, мозг1 
[шаг) 
округ [8) 

[п6рох, жемчуг, 

луг [8] 
сие г [3] 
[шtlлк) 

4с [харч) 

p'Jccl1oe II.MPnH(){' rлоml((.J.I(('/(('(f'((' 

[воробей, МУ- * 
равей, соло
вейr 

паи (3) 

м'стер [25] 

[ГОСПОДИН) 
[ШУРИН (МН·. 

шурь.4)] 
[КУМ) 

[СЫН (МВ. сы
новьЯ)) 

егерь [7) 
[зять) 
'деверь, 
князь) 

(дру!', 

[муж 
(мв. мужli)) 

ст6рож 
[муж . 
(ми. .IIужloJf)l 

Р2 
П2 
П2 , Р2 
счет/(. 

счетll., 09 
ё, П2 , Р2 -
оп. 1 
оп. 1, Р2 
01>. 1, П2 
01;. 1, Н2, Р2 
оп. 1, ё 

ОП. 1, * 
011. 1, *, Н2 , Р2 
оп. 1, аnЦ. .~. 1, 
ё,02 

оп. 1 + 3, П9 
оп. 3 -
чер. 6, ОП. 1+3 
чер. 6 + 12, 

011 • . 1, * 
чер. 10+ 12, 

оп. 1, * 
чер. 10 + 12, 

011. 1 + 3, * 
чер. 25, ОП. 1, 02 

01>. 1 
чер. 12, ОП. 1, * 
чер. 12, оn.1 + 3, * 

П2 , Р2 
счетн., П 2 
оп. 1 

оп. 1, Р2 

Oh·. 1, П2 
оп. 1, П2 • Р2 
010. 1, ё, 02' Р2 
чер. 2+ 12, . 

ОК. 1 + 3, * 

05. 1 
чер. 12, оп. 1 + 3, * 

(=дuшай, 
. 6Ь) 

(Ен6.11ер, 
1с) 

(=n.левер, 
1с) 

(= борт, 1с) 
(= КОр.ll, 1с) 



[Jрuложен.uе. l1еречень элементарных клаССО8_ 

6с (буй, сбой/ 
рои [5) 
"Iай) 
(край) 

1d ,1ИСТ (дерева) 141 
(KOJI (паJlка)) 

:~(1 

/rJIa<IOl\, :iубоn/ 
(рожок, Сlшожuнl 
IJЦО" (М/I. liлочья)j 
I';рюн (мн. /:РЮЧЬЯ), 
сун (мн. СУЧЬЯ)) 

1е <lуб (61 

(гром) 
порт (2) 
(ход (е)/ 
(вбтер (е)) 
IIIО;ЮС) 

("од (И. МII. годы, 
Р. МВ. лет)) 

2е нозыръ 151 
Iжl!лудь) 
стебель (3) 
коготь 16) 

сани 17/ 
:!е jСJЮГ) 

(тон (гумно)) 
4е (обруч, овощl 

ДРОЖЖИ (4( 

2/ (пюадь, груадь) 
(уголь (f)) 

31" 

l\IОРф. неодуш. 

1а НАРТА (1950] 
д6мна (3) 
(кукла (В. мн. 
Iфмw)] 

(свадьба, усадьба) 

!ауй (об.1.)I 

11\3:131\ 
(МВ. казdltu)j 

(щенон 
(МИ. щен.iта)J 

(вор, боров 
(кабан)! 

('liIpTI 

l'OCTb /10! 

(парены� 

('3верь (Т. ~IН. 
аве рьмu) / 

/ БOl', HO:I .. ) 

(конь, червь) 

IреБI!НОН) 
(чеJlOвен 

(МВ • • IЮдu)) 

чер. 12, О/:. 1, * 
чер. 12,01:.1,*,112 

* * (IU) 
чер. j + 12, 01:. J, * 
Ilep. 1 + 12,01 •. 1, *, 

112 
чер. 15, ок. 1 + :3, 

аКIf. 11. 2, * 

ё 

* * (о) 
Oli. 6 

О.ItОIl. 

О.ЧОII. 

чер. 16, о". 6, * 
чер. 17, ок. 6 

i1\ е н с н и ii морф. род 

:Морф. одуш. 

РЫБА (220) 
царевна (4) 
{кукла (В. М1f. 

"~ItOA)) 

* * (о) 
* (ь) 



:И2 

1а бусы [601 
lи6а.'Iыl 
Iв6жныI 
{xJl6noTbll 

~a ПУЛII (501 
каПЛII (2ИJ 
I"УХняl 

расuря (71 
IIЛУТНЯ (41 

саК,IЯ (61 

111 ригоршвя 1 
СОТНII (70( 
тамбжня 11U1 

сшiЛЬНII (601 
б6АНII [11( 
грабли (Р. гра

бель) 12( 
За IШИГА (47ОI 

СНА3НА [16801 
Т()ЧRА 115501 
шпилька [90( 
ЛJ1:ЙRА 1160) 
брюки (121 
санки (701 
[сумерки) 
штанишки 12О) 
деньги (о; уст"р.) 

141 

4(1 ТУЧА 1 J 40[ 

I;ОРЧII 141 
Лllдбши 121 

5а ТАБЛИЦА роо 1 
дверца (21 

[ножницы) 
(ПRЛЬЦЫ( 

t1a стаll (551 
кельи [t J 1 
ееКВОЙII 141 

7а ЛиНИЯ 113501 
СlIтурвални 15) 

ооrинп 14UI 
(щiU.lяl 

lбарышняl 
т{)тя 11О( 
свбдня 141 

1 рБХJIяl 

IБUЯРышняl 

СОБАНА (190) 
испАННА рuщ 
Н()ШRА [2801 
ЮIнька (401 
чайка 1601 

реБFiТI\И 141 
ребllтlIlII"и 161 
НАССЙРША 

1135) 
ЮНОШII 141 

IЮЛЧИЦА l~iOI 

II;УРИI\III 

фНII 171 
r6стьп li;'1 
<Майя> 
III'фIIЯ 120( 

1Ь ЧЕРТА РЗ51 М)'лла IJ41 
IIмена 17) 
Iмошна! (""ЯШН:II 
(J\орчмаl 
(тьма (множествu)) 
Iкайма) 
Iбрылыl 
IНоЖНыl 
мгла 171 

P,jCC/'i.oe lI.меНllое ('лоrmf/.:.\ft>IIf>/f/!/' 

О.чин.. 

О.А"{)Н., 

ОМО". , 

().Аео". I 

* * (и) 
* (щ) 
Uli. 4 

* 
* (щ) 
tJ"lj. 

01 •• 4, * 
'Н'. 4, * (и) 

Uli. 4, * (т) 
чер. 24, * 

/1 • 

'1ер. 24, * (щ) 
'/ер. 24 * (Ь) 
·чер. 24, * (й) 
и,чин.., * 

* * (ш) 
* (ь) 
* (й) 
и,чОll. 

О.ЧОН., * 

., 

.:> 

OJ/OH., * (/HU.II. 4 
о,чон.., * (ш) 
OJIOII., * (ь) 
деф. 6, * 
деф. (i, * (/1/) 

Oli. 4. 
U.4tOlI. 

* '/ер. В 
и,чи/l. 

"."ин., * (Ь) 

* "I'ф. 2 

ё 

* (ш) * (ш) ином. ;; 
* (ь) ЙНОJI. :~ 
* (й) 
о,чОI,. 

о,чОН., * (llt) 
деф. !I 

(= /jаn.1Я) 

(0= распря, 
mёmя) 

(= распря, 
mёmя) 

(= распря) 

(mЙJIОЖНЯ= 
('оmня) 

(== cy.l/epl'u) 

(=6усы, JI/) 



Прu,/tажеnue. Перечеnь Э.ll.емеnmарnых К.II.аСС08_ 

ступни 15!11 

брехня [:!J 
клеШНR (3) 
(шестерк" (дне,,) 1 

~b КJJюка [201 
1 ('Tf\'·U (об:,.)\ 

I'io'!ep!·,il 
IiИШ'~U ':!' 
м,·а [41 
1 'l'ресю\ 1 

4Ь каланча [201 

"ылъца [111 
пЬ КОJJеи [13) 

ста тьи [1 j I 
leKTeHbIl, eOI\
ТИМЫI, манатьи J 

ib (;,птий, '1IIреМИR 1 

2(' 

Jd ТРУБА 1140)11 
овеада 131 
('оспа 13) 
весиа 1;'>1 
Iтюрьма, еуныНI 
Iтягота) 

2d [заря (ра('('ве1") (d») 
[пешн,,) 

3d дуга [91 
IЮlрка) 

~Id -
Rd (струн) 

l('емъяl 

1 е 1 п6хороны, 
вО.'JOсы) 

[бубны) 
2е Iд6.1Я) 

[Дl'ревняl 
~p (ДРНИI! (1') 1 

Iф(JН 
(нростореч.) 1 

ТJ1Я [21 

брюага 171 

llilloap,·al 

хающi ):11 
(ГО('1I0жа l 

шие" [41 
IIЮllат\",il 

< 3у.1Ьфll Н > 
I('у!\ия) 

I[\Я"II 
(МИ. аха".1) 1 

:Iпса 17 J 
жена (3) 

Iсноха, ('.1)Т{\' 

lовца! 
[амеи] 
I('вины!, судья) 

* 
* (о) 
* (ш) 
чер. 24, оп. 5, * 
i' 

* * I/IIС1.II. 
* (щ) 
деф. !I 
деф. 1\1 

* 
(/еф. !I 

* * ПII().II. 
1I/ ... ti+9+IO 
111 •• Н+9+ JO, 

Пh·'I . • 1. ;\ 

'/1'1'. 12, Oli. 1 + :{, * 

(; 

* *, ё 
* (ь) 
alilf. .1 .• 

Uh·lf • • 1. :1, *, ;; 
арф. 3 
'11'/1. 24, * (111) 

* 
(1/"1. 1/.. ::J, * 
11"11. /1. 3, * 
ОА!ОН. 

ОА/ои., * 
01;. ;), * 
I)МОII., IШI! • .1. :\ 

:и:\ 

(~ стеаД., 

фря) 
(=стеа.") 
(== стезА) 

(-=брюаиi, 
;\/1) 

(= чеРnlll, 
'Ь) 

(== nаРЧJtti, 
lЬ) 

(.= мг.la, 1Ь) 

11 В тnм .. псде 0"0.'10 70 Si!)golaria Lаutшп иа 11111/, оmа (/\JIЯ 
"оТорых схема ударения d ЯВ.'1яет('я .1иmь потенциа.'1ЪПnЙ). 

JJ - 6712 



:~14 
________________ ............. PyCCli{)(' "меН/IOР ,·ЛОIII)//.I.\/I'//I'/II{1' 

1/ rуба (11) 
(С:Jеза 1 
[копна! 
[судьба(f; устар.)) 
БОРOllда (5) 

[желева] 
(сковорода) 

21 /ноздря. соп.'1А) 
1 заря (рассвет) (!) I 
[ПРОСТЫНR/ 

31 слега l3) 
'серьга) 

4/ вожжа (4) 
Iдежа) 
Iмежа. свеча (Р. 
мн. свеч)) 

6/ Iскамья (1)) 

Id' зима 171 
[верста (d')) 

и' Iзаря (сигаа:l)) 
[зеМ;JR) 

3d' (дрога. река (d')) 
4d' Iдушаl 

1/' гора 14) 
борода (6) 
[середа] 

3/, нога [51 
[щека/ 
[доскаl 

Морф. нео;r.уш. 

1 а ВОJlато 11050) 
кресло (5) 
[1·Яг.'10! 
16зеро) 
полено 131 
[дерево) 

11i0:lt1HO/ 
иnрбта 1101 

2а ,горе) 
За 6:181'0[4) 

веко [6) 
иедl!Рко [2) 
ок6шко (85) 

юiчико (3) 
Iдревко! 

[голова (Ч8JID
век)) 

Iб.l0ха! 

ё 

* 
: (Ь) 4HOJt. 3 
~~. 3 

u~:t 3 .. 
u' • е 

~:t. 4 
о •. _ 
o~· :>, орф. 3 

. !1, UСХ. 3 

* 
i! 

o~. 5 

'" 

i! 

~/J'/J. 3 
~ч. n. ::1, * 

ЧС 3 Ч 01: •• 
c:t. ::\, ii 

i! 
... 

с р е Д н и й морф 
• POil. 

Аfорф. одущ. 

чадn (2) 

lIeB'laTa 131 

дитятыо [2/ 
чадушко (3) 
Iсn.lnвеЙкn l 

'10 

'10 (о) 
'1~ч 2" , . n. ,е 

~ep. 12. Oli. 3. * 
ер. 12, оп. 3, 

'с lllilf· N. 2. * 
fjep. 13, оп. 1+4 
"" -'«он. 
"еф. fi 

Olt. 1 
Olt. 1, * 
Olt. 1, * (ш) 
0lt. 1, * (и), в. 
Olt. 1 + 3 
Olt. 1 + 3, * 

(=- САпа, :Ч) 

(= apoz,i, 
::\d') 

(= бол.бmо, 
lа) 



Пр!Мажеnue. Переч.ень Э.ll.е.меnmaрnых К.II.ассов._ 

4а ЖИЛЙЩЕ [105) 
усище (25) 

[вече) 
5а емице (15) 

блюдце 115) 
тельце 1181 
оконце [41 
[вор6тца) 
пеРЙJJьца 12) 
[щец, дровец) 

6а ущеЛЬЕ [300] 
платье (5) 

7 а 3Дt\НИЕ [3200 1 

[прения) 

1Ь вещество [3()I 
[ало) 

уста [101 
[письмена] 
[кружева) 
(сот] 
[скло (сткдо)) 
[ничт6 (суще-

ствит.)) 
3ь оаерко (2) 

очк6{4] 

[войска) 
5Ь ружьецо 15) 

словцо 111) 
се.'1ьц6 [21 

6Ь питьi! 160] 
[вабыть!!, ПОJIУ
ваБыь~]] 

7Ь (остри!!] 
житие [5] 

1с место [81 
[пл~со) 
[Кl'ужево\ 
(масло] 
IсУДНО] 
[древо, небо, чудоJ 

2с [море, п6ле] 
3с [в6йско] 

[6блако] 
(6блачкоl 

5с [сердце, деревце) 

11* 

чудовище (4) 

бычище [91 
о". 1 
а". 1, В 
о". 4 

* * (ь) 
ОК. 3, * 
о.мон., * 
u.ман., * (ь) 
деф. 5, о.мон. 

* ОК. 3, * 
[подмастерье, ОК. 3 ... , В 
полудурье] 
[совдание (су-
щество)! 

существ6(2) 

[мавд6, треПJl() 
(муж. род)) 

80роиио(41 
[карьк6 1 

о.мон. 

* (а) 
ОК. 1 + 3, В. 

а.ман. 

а.мон., ё 
а.ман., а"lf. .11.. 3 
деф. 7, * (о) 
деф.9 
деф. 11 

а". 1 + 3, * 
ак. 1+3, * (ш) 
а". 1 + 3, *, В. 
ок. 1+3, * (ь), В. 
а.ман. 

ОК. 3 
ок.7+8+9 

ё 

аКIf. 011. 3 
а"ч . .11.. 3, * 
чер. 7, о". 3, * 
qep. 11 

а". 3 
а". 3, .. 

* 

(=ЖUolluще, 
4а) 

(= ааерко) 

(=воранк6) 
(=.уста, 1Ь) 
(=веще-

ство, 1Ь) 

(= .места, 
tc) 

(= 6644"0) 



1d виНоl1til 
село (J 1) 

ЧИc.'lО (7) 
весло (10) 
ОК1f615 ) 
ICTeK:lol 
[ПИСЫIО) 
'гумно" (1'. МII. '"~" 

~1(lH)J 

lIepo 15) 
'ДНО) 

3d 1 МО:Юh:оl 
[ушко (МН. ~'Шh:и)1 

5d I.ТJиц6 (оБJ\lIli)J 

Iберцо, о<зеlщоl 
II,o.lblIol 
Iнйц6) 

tid (h:ollhi<1 
(ружьi.i) 
Iжнивьtll 

3е (око) 
Iухо' 

11 ('raBpo) 
41 11I:lеч6J 
51 [Kpbl.lbIIol 

М.,РФ: Fleon~·III. 

2Ь III)"Th) 

2а рАдость 13tl(.J01 
i(BJlh 17) 
1 ГрО3ДЬ (~III. 

гроздья)) 
4(/ залежь (40) 

[тишь) 
(п6лночь (1:'. 

nОollуночu) ) 

2е 6бласть 150) 
степь 116) 

II 

ед. 

Ptjсс,юе lI,Меннщ' (·,{,()(ШII.I.I/t'I{{·/II/(' 

ITpell;H~) (t·peJt. 
IЮII)) 

Iшщ6 ('10:10-
не,,)! 

ё 

* *, е 
* (о) 
* (и), ё 
* (ь) 
ttlЩ. /1. 

., 
д, * 

'lер. 12, Uli. ;.;, * 
'/ер. 12. и"'. 3, 

** (и) 
111;. 1 
(Щ. 1, * (ш) 

$, ё 

111;1/. n. ;\, * (ь) 
'''''1. n. :1. * (й) 

anO.4f. 1 

* *. uрф. :, 
111>. 3, * 
'1ер. 1, и/;. 
'1l'р. 3, U/i. 

01>. 1 + 5 
* (ь) 

С~'бстантнвныii ТИП склонении 

МоРФ. OnYUI. 

~I У ж с h: О Й МОРФ. po;~. 

lli е н с h: И Й МОРФ. РОД. 

:Iallb 12:1) 
J/2 
чер. 12,u/i.I+J,* 

uрф. 1 
орф. 1, П2 
чер. 23, alilf. n. 1, 

орф. 1 

стер.1ЯДЬ (4) 

(.lОШадь (Т. МИ. 
П2 
01>. 6 

Jl.oUtaabJlu) ) 

(.tuчU '06-
:1111,' = ви-
110, ld) 

(-"= вес.н), Id) 



Пршюженue. JJеречеnь ;М.е.меnmарnых /U!accoB_ 

2е (дверь (Т. МII. 
дверьми)! 

[сажень (Р. ми. 
сажен)! 

[1~~pKOBb 
4е BeIЦl, [3( 

lIе'Н> р ( 
[щёJI()II1, ( 

2Ь' (Русь> 
(JlюбоВl" не;IЮ
б6вь) 

4Ь' [I'Jlymb) 
(ложь, риао.( 

2а (оюiмяl 

(IIO;lblMfI) 

2Ь [IIUРUСЯ ( 

2с имя (91 
(семя, стремя( 

2е" 

Морф. неодуш. 

1а двугривенный (НI 
суточиые (НI 

2а 

3а (целковенький 1 
(авторскне) 

4а (толкучий( 
5а 

1Ь [выходной, аоло-

т6й] 

(мать) 

IМЫШI., CIJU
."10'11,( 

(IIU'lh (Т. ми. 
ao.te рямu) ( 

(AU'Ib (Т. мв. 
дочеРЬ.ltll) ( 

(ниlU"( 

or.. 6, П2 

'tep. 22 
чер. 24, анц. ~. 3 

чер. 26, * (о) 
I)рф.1 

112 
орф. 1. ё 

чер. 22, ')рф. 

чер. 22, 1)/i.6, 
uрф. 1 

* (1)) 
орФ. t 
*{о),орф. 

с ре;( н и й !\IОРф· род. 

чер. 20+ 27, а/щ. 

n. 2, ё 
деф. 12 

деф. 11 

чер. ;ш + '27, ~ 

чер. 21 + '2.7, орф.4 

({(ятя) чер. 5+ 28, 
1 + 6 + 11 

Адъективныii тип склонеНllЯ 

Морф. щуш. 

м у ж с к U й !\IОРф. род. 

ВОЖАтый [140( 
<белые, ч!!рвые O.ltU/l. 
(вшахматах» 

(новобрачные) деф. (; 
б: IIIШН ии [41 
(древние, до- деф. 6 
машиие) 

русский [17( 
имон. 

леший (70) 
(куцый (В8ЯЦ)( 

портной [50) 

OJ~. 

:\17 



Ptjcc/,;oe n,менн(}(' ('J/{)(Ю//;I,'II'//I'I/I/,' 

lв ПОЗывные (3) 

зь 
4Ь 

!а 
2а 
Зп 

4а 

столовая 18[,) 
преисподняя 13) 
парикмахерска я 

12:i1 
IIРИХnЖIIЯ I~) 

lЬ запятая 12UI 
ЗЬ мастерс"ая 141 
4Ь 

!а сказуемое 11001 
2а среднее (3) 
3а лёгкое (13) 
4а подлежащее 1121 

lЬ ааJlИвное (101 
зь (жаркое) 

о,моn. 

IМО;lOдые, род- деф. 6 
ные) 

г.lух6Й (5) 
IIуж6й [21 

Женс"ии морф, POII, 

гОрннчная I~OI 
~а.;IO:I~ТНflЯ 12) 
русс"ая 1;)1 

гончая [ЭОI 

борзая 120) 
!':Iухая 13) 
(чужая) 

(; р е Д н п й мuрф. род. 

ЖIlвотное (60) 

ластоного~ [12( 
M:JeI-;опитаю-

щее 171 

морф. неодуш. 

ЛдъеКТllвно-возвратныи ТIIП Ск.'10нення 

Морф, одуш. 

4а 

4а 

4а 

м у ж с к о й морф. род. 

ТРУ;lliЩllikн IНI 
Ifiр;i'IiIЩIН'('Н I деф. 6 

Женский морф. род. 

УЧ8щаЯСfI [2) 

с р е Д н и й морф. род. 

[ пресмы.аю--
щееся] 

(= му:rбй, 
зь) 

(= глухая, 
зь) 

(nодмжtf
щее= 

среднее, 
2а) 



пршю;жеnue. Перечеnь зм.чеnmaрnых к.л.аССО6_ 

4а 
6а 

66 

Морф. веОIlУШ. 

6а [третья, девичья] 

6Ь [ничья] 

6а [третье! 

Морф. веОIlYlU. 

1а [Кliбельтовl 

16 

1а 

16 

1а <Кунцево, Мар
фиио> 

1Ь <Бородина> 

Морф. веОIlУШ. 

1а moccJ1: (380) 

1 местоименный ТIIП СКJJонеНИJl 

Морф. ОIlУШ. 

м у ж с к о й морф. род 

[наш. ваш] 
[третий) 

(мой, твон, свойl 

* 

ж е н с к и й морф. род 

* 
* 

с р е Д н и й морф. род 

* 

ПРИТJlжатеJJЬНЫЙ тип склонении 

Морф.ОIlУШ. 

м у ж с к о ii морф. род 

<Попов, Пуш-
кин> 

ж е н с к и й морф. род 

<Попова, Пуш-
кина> 

<Ильина> 

с р е Д н If ii морф. род 

Нулевой ТIIП СКJJонении 

Морф. ОIlУШ. 

с р е Д н и й морф. род 



З20 PtJcc"oe 1I .. 'ou'н.но(' (:ЛО(ЮII.< . .){('//('/I//(· 

рлаj(Е.lI 111 

СJlОВА СОГ.1JАС)"ЕМО-БЕСЧИСJIОВОГО РАЗРЯДА 

1а !каждый! 

Адъективный тип склонения 

Ед. морф. число 

Ми. морф. ЧИСЛО 
1а [HeKOTOPblel 
:1n !МНОI'иtl, Н6МН{II'иеl 

местоименный тип склонении 

Ед. морф. '1ИСJIO 

1Ь [одии (ЧИCJIИТ6JIьиое)l ",ер. 37, * aHOJl. 1 
Мн. морф. '1ИСJIO 

За HeCKOJJbKO (вариант, где 
В. одуш. = Р.) [31 

lе пятеро [6) 
[6баl 

6е IIIBoe, Tpoel 

2Ь [нсеl 

1е" [полтора) 

1е [дваl 
2е [три) 

[четыреl 

деф. 15, ок. 1Н 
деф. 16, чер. 44 (+ ;/t) , I)K. 19, 

а/щ. n. 4 
деф. 15, о". 1Н 

11 меетоимеllНЫЙ TIIII склонеНIIИ 

Ми. морф. ЧИС:IO 

Аномальный тип склонеИllИ 

Ед. морф. 'IИСЛО 

деф. 16, чер. fiO, ок. alto.lt. 2, 
акц. А. 1, В . .ltуж. 

Мв. морф. 'IИСЛО 

чер. 52, ок. aIlOJl. 3, а"ц. n. 5 
",ер. 51 + ;)2, ок. aHO.lt. 4, аliЦ. n. ;) 
",ер. 51 + 5:-1, оп. alto.lt. 5, а"ц . . Т.;) 

р А3 ДЕ J1IV 

СЛОВА НЕСОГJlАС)"ЕМО-ВЕСЧИСЛОВОГО РАЗРЯДА 

1 субстаитивный тип склонеllИИ 

Ед. морф. 'Iиело, морф. КЛ8се 

1а [IIОЛ (lIоловина)l. деф. 4 

ЕII. морф. число. морф. класс 2 

За [друг APYl'a 1 деф. 1 

Ед. морф. числ!), морф. К,'8е(':\ 

4а Iтысяча (числительное) 1 ок. 12 



Прu,л,ожеnuе. Переч,ень э,л,е.м,еnmaрных ~,л,ассов_ 

Ед. морф. число, морф. класс 4 

1Ь [я] 
(ты] 

2ь [сеБR] 

'Iep. 45(+55)+57,011:.14+15 
чер. 46 (+56) +57, 011:. 14+ 15 
деф. 1, чер. 56+57, о". 14 

lа [мадо, немало] 

Ед. морф. число, морф. класс 6 

деф. 4 

1Ь [вы] 
[мы) 

Мн. морф. число, морф. класс 2 

011:. 16+ 17 
чер. 47,01>.16+17 

Мн. морф. число, морф. класс 3 

1Ь [пятьсот, шестьсот, семьсот, девять
сот] 

[восемьсот (Т. восемьюстами)] 
[восемьсот (Т. восьмьюстами)] 

2е (двести] 

~p. 58, 011:. 13, * (о) 
чер. 58, 011:. 13, ** (о) 
чер. 42+58, 011:. 13, * (о) 
~p. 49 + 59, * (о) 

1е (триста) 
[четыреста) 

Мн. морф. число, морф. класс 5 

~p. 60, * (о) 
чер. 61, * (о) 

11 субстантивный тип склонеНИJl 

Ед. морф. число, морф. класс 4 

1а [пятьдесят, шестьдесят] 
[семьдесят] 
[восемьдесят (Т. восемьюдесятью)] 
[восемьдесят (Т. восьмьюдесятью)] 

2а одиннадцать [9 J 
2Ь [пять, шесть, семь) 

[девять, десять, двадцать, трид
цать) 

(восемь (Т. восемью)] 
(восемь (Т. восьмью)] 

"ер. 43 + 58, а"ц. ,л,. 
чер. 43 + 58, аll:Ц. n. 
чер. 43+58, аll:Ц. n. 1, *(ь) 
чер. 42 + 43 + 58, UII:Ц. nn. 1 

"сх. 2 

uсх. 2, * (ь) 
чер. 42, исх. 2 

Адъективный тип СК.'lонения 

1а [каждый] 
1Ь [любой] 

Ед. морф. число, морф. H:lacc 2 

Ед. морф. чиr:JO, морф. IшаtТ 5 

За [многое, HeMRurue, всякое] 
4а [прочее) 
1Ь [остальное] 

1а (некоторые] 
За [многие, немногие] 

Ма. морф. число, морф. класс 2 



:122 

1Ь [он] 

lЬ [она1 

1Ь (он6] 

PrJccl>oe 1I.м.енн()(' (,.л,{)(I{)/(.I.\/('II('III/(' 

1 меСТОIIменный тип СКJlоиеНlIЯ 

Ед. морф. ЧИС:JО, морф. класс 2 

чер. 48, пред,//,. 

Ед. морф. ЧИСЛО, морф. к •• асс 4 

чер. 48, 01>. 20+ 21, IlpeB.!. 

Ед. )юрф. ЧИС.'10, морф. I-(:Jacc 6 

"ер. 48, npeB.I., В. 

~IH. морф. ЧИСЛО, морф. K:IaCC 

За нссI-(олы-(o (BapllaHT, где В. = Р.) [5] 01>. 18 

2Ь [онй] 

1а [неюо] 
Iн{>что] 

4а [нечего] 

1Ь [что] 

2Ь 
[ничто] 
[BCtl( 

За [яеI>ОГО] 

lЬ [1,1'01 
IНИl>тn 1 

2Ь (в('е] 

1(/ (:tt'lIHUOCTII] 
jllOЛТО растн I 

1Ь ICTol 

~IH. )lOрф. ЧИ(';'IО, морф. K:Jac(' 2 

чер. 48 + 49, npeB.l. 

11 меСТОlIменный тип ск.10неНIIЯ 

E,:r. морф. '111(':10, морф. I-(.'1а(' С .5 

деф. Э 
деф. 4 
деф. 2, nред./. 

чер. 41, орф. 8 
чер. 41, орф. ~ пред.!. , 

Е;(. ЩIРф· ЧII('.::IО. морф ...... ас(' 6 

деф. 1. nред./., В. 

чер. 41, В. 
чРр. 41, nред./., В. 

Мн. морф. '1 11 С.'1 О , морф. (".асс :2 

AlJOMa.1l,Hblii ТIIП rКJlонеНIIЯ 

E;t, морф. 'I11I':Ю, морф. 1>:la('c 

U/i. ono,lt. 1, l1е,т. 2 

Е;(. морф. '1ИС:IO, морф. класс 5 

Uh'. ОНО.1/. 1 
че р. 50, Oh'. ЙНОМ. Z 
01>. lIHO,lt, 1 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Цифры означают параграФы, где термин определяется или где его зна
чение раскрывается каким-либо иным способом. Пометы типа «для главы 21> 
(после номера параграфа) показывают границы, в которых термин исполь
зуется в значении, указанном 8Тим параграфом. Для удобства многие состав
ные термины приведены в указателе дважды (по начальному слову и по ЮI,Ю
чевому слову). В указатель не включена часть рабочих терминов, исполь
зуемых только в пределах того параграфа, где они вводятся. 

акцентуационное отклонение 6.41 
акцентуированная орфографическая 

запись 0.4 
аналитическая форма слова 1.8 
атрибутивная связь 2.14 
атрибутивная словоформа 2.22 
атрибутивность-неатрнБУТIIВНОСТЬ 

2.22 
беглая гласная 6.24, 6.36 
вариант: 

словоформы-варианты (слово-
формы, являющиеся вариантами 
друг друга) 1.7, 4.3 

в. парадигмы 4.3 
внд словоформы: 
действительный в. с. 6.14 
условный в. С.: а) вообще 6.14, 

6.35; б) принятый в настоящей 
ltниге 6.26, 6.35 

IlIlеШIJЯЯ сторона (<<выражение») 1.1 
внутреннее устройство парадигмы 

с,м. парадигма 

внутренняя сторона (<<содержание») 
1.1 

вторичная словоформа 6.3, 6.50 
«выражение» (внешняя сторова) 1.1 
гласная [буква) 0.5 
грамматическая категория 1.6 

словоизменительная г. к., клас

сифицирующая г. к. 1.9 
частная г. к., обобщенная г. к. 1.11 
г. к. атриБУТИВНОСТИ-lIеатриБу
тивности 2.22 

г. к. одymевленности-неодушев-

ленности 2.17, 2.19, 2.21 
г. к. падt'жа 2.2, 2.10, 2.21 
г. к. рода 2.17, 2.18, 2.19, 2.21 
г. к. согласовательного класса 

2.17, 2.18, 2.19, 2.21 
г. к. числа 2.11, 2.12, 2.13, 2.21 

грамматическан форма (словоизме
нительное грамматическое значе

ние) 1.10 
грамматически правильная фраза 2.3 
грамматический разряд 1.11, 3.2 
грамматическое значение 1.5 
словоизменительное г. з. (грам-

матическая форма) 1.10 
эталонное г. з. 6.11 
г. з. представлено у лексемы 1.7 
г. з. представлено в парадигме 1.8 
г. з. дополнительно ПРИl1исаllО 

лексеме 1.7 
граммема 1.6 
«двойное склонение» 4.1, 6.33 
J\ействителыrьrй: д. вид словоформы, 

i\. окончание, д. основа, д. ударе
ние 6.14 

дефектный набор грамматических зна
чений 1.7 

дефекты парадигмы 3.4 
достаточная детальность классифи
кации 6.1 

значение: 

номинативное З., синтаксическое 

з. 1.4 
грамматическое з. (с,м. таl>же от-

дед.ьnо), неграмматическое з. 1.5 
собственно номинативное з. 1.5 
З. лексемы, з. слова 1.7 
з. сегмента 2.2 
з. различительного ПРИЗllака 0.3 

избыточная детальность классифи-
кации 6.1 

изменяемая часть основы 5.4 
ИМII 0.1, 2.1, 4.1 
исходная словоформа 0.5, 3.2, 3.4 
исходный материал 0.1, 4.1 
категория с,м. грамматическая като, 

гория 



~24 

класс стандартный 8талонных набо
ров условных окончаний 6.27 

класс чередований 6.24 
классификация 0.2 
древовидная к., универсальная к. 

0.3 
клетка парадигмы 1.8 
контекст 2.3 

к. допускает сегмент 2.3 
диагностический к. 2.16 

краткие формы прилагательных 2.22 
лексема (парадигматическое слово) 

1.2, 1.7 
омонимичные лексемы 1.7 

лингвистическая пропорциональ-

ность 5.1 
местоимение-существительное 2.1 
морфологический класс 6.9,6.12,6.13 
морфонологический тип 6.43 
набор окончаний см. парадигма 
набор условных окончаний: собствен-

ный, эталонный, стандартный 
эталонный 6.27 

неатрибутивная словоформа 2.22 
неизменяемая часть основы 5.4 
неслоговой: н. буквенная. цепочка, 

н. окончание, н. основа 0.5 
нулевой: 

н. окончание, н. основа 4.4 
н. ступень чередования 6.24 
н. тип склонения 6.27 

обратный алфавитный порядок 0.5 
однопадежный ряд 2.4 
ОДYDOCевленность--неОДYDOCевленность 

2.17, 2.19, 2.21 
морфологическая о.--н. 6.9 

окончание 4.4 
действительное о., условное о. 6.14 
стандартное условное о., нестан

дартное условное о. 6.30 
нулевое о. 4.4 

омонимия: 

о. дексем 1.7 
о. словоформ 1.2 
о. чнсел 6.51 

основа 4.4 
действительная, о., условная о. 6.14 
пулевая о. 4.4 

падеж 2.2, 2.10, 2.21 
шоДчиняющий~ п. 1.3, 2.14 
~подчиненный~ п. 1.3, 2.2 
именительный, родительный, да-
тельный, винительный, творитель
ный, предложный падежи 2.5 

2-й предложный (местный) п. 2.6, 6.54 
2-й родительный п. (количественно
отделительный п., партитив) 2..7, 
6.53 

P1Jccl>oe UMeHIIOr СЛОН"//,I,м"//I'I//(I' 

«ждательНblЙ» п., «ВКJlючите.ll.
НЫЙ~ JI. 2.9 

парадигма 0.1, 1.8, 1.10 
дефектная п. 1.8, 3.4 
полная JI. 6.4 
расширенная п. 1.8 
суженная п. 6.4 (см. mаl>же оm

дельnо) 
п. с колебаниями 4.3 
парадигмы имеют одинаковое 

внутреннее устройство 3.1 
парадигмы имеют одинаковый 

набор окончаний 5.3 
парадигыы имеют подобные на
боры основ 5.4 

парадигмъr имеют одинаковое рас

пределение ударения 5.5 
парадигмы имеют одинаковое рас

пределение сдвигов ударения 5.5 
парадигмы одинаково акцентуи

рованы 5.5 
парадигмы эквивалентны 5.1, 5.6, 

6.4, 6.14 
парадигматическая схема 1.11 _ 
парный род 2.19 
партитив (2-й родительный падеж) 

2.7 
первичная словоформа 6.3, 6.50 
подобные наборы основ см. пара
дигма 

полная ступень чередования 6.24 
полная харантеристика парадигмы: 

а) вообще 6.1; б) принятая в на
стоящей книге 6.57 

полные формы прилагательных 2.22 
правило распределения ступеней фор
маЛЬНоГQ чередования 6.23 

правило распределения ступеней че-
редоваНIfЯ 6.24 

предикативная связь 2.16 
предметное слово 2.1 
признак см. различительный прп
знак 

прилагательное 2.1 (для магы 2), 
3.2 (для маг 3--7) 
отпричастное п. 3.2 

припредложный: п. сегмент, п. слово-
форма, 11. форма 2.10 

причастие 2.1, 3.2 
пустая клетка 1.8 
различительный признак 0.3 
главный р. П., второстепеиный р. п. 

6.57 
разряд (еж. mаl>же грамматический 

разуяд): расmирвRный адъектив
НЫИ, простой адъективный, суб
стантивный, согласуемо-бесчисло
вой, несогласуемо-бесчисловой 3.2 



Пред.м,етnыЙ У1Шаате,д,ь 

распределение сдвигов ударения см. 

парадигма 

распределение ударения см. пара

дигма 

.расщепление~ парадигмы с колеба
ниями 4.3 

род 2.17, 2.18, 2.19, 2.21 
мужской, женский, средний, пар
вый роды 2.19 

морфологический р. 6.9, 6.12, 6.13 
ряд однородных элементов :щаче

ния 1.3 
самостоятельныЙ:с. сегмент,С. слово-
форма, с. форма 2.10 

связь см. синтаксическая связь 

сдвиг удареllИЯ 5.5 
сегмент 1.2 
абстрактный с., конкретный с. 1.2 
субстантивный с. 2.2 
с. лексемы 1.7 

синтаксическая связь 2.14 
непосредственная с. с., опосред-

ствованная с. с. 2.14 
атрнбутивиая с. с. 2.14 
предикативная с. с. 2.16 
согласовательная с. с. 2.1Н 

синтез 0.2 
с. парадигм 7.1 

склонение: а) 0.1; б) сокращение от 
«тип склонению> 6.27 

слово (нарадигматическое слово, 
лексема) 1.2 
синтагматичеСКое с. (словоформа) 

1.2 
парадигматическое с. (лексема) 1.2 
предметное с. 2.1 
с.-атрибут 2.1, 2.21 
слова типа саnu 2.12 
слова типа черnu,д,а 2.12 

словоизменение 0.1, 3.1 
именное с. 0.1 

словоформа 1.2 
абстрактная с., конкретная с. 1.2 
акцентуационно правильная с., 

акцентуационно неправильная с. 

6.41 
атрибутивная., снеатрибутивная с. 

2.22 
главная с. (главная из словоформ-

вариантов) 4.3 
исходная с. 0.5, 3.2, 3.4 
омонимичные словоформы 1.2 
первичная с., вторичная с. 6.3, 

6.50 
припредложная с., самостоятель

ная с. 2.10 
словоформы-варианты 1.7, 4.3 
счетная с. 2.8 

слог 0.5 
слоговой: с. буквенная цепочка. 

с. окончание, с. основа 0.5 
согласнап [буква] 0.5 
согласование 2.14, 2.21 

словоизменительное с., впеслово

изменительное с., с. по некото

рой частной грамматической ка
тегории 2.14 

согласовательная свяЗь 2.16 
согласовательный класс 2.15, 2.16 

«скрещеНlIыiЬ> с. к. 2.15, 2.20, 2.21 
«содержаппе» (внутренняя сторона) 

1.1 
соответствие через эталон 6.5, 6.6, 

6.11 
состав ступеней формального чере

доваlJИЯ (j.23 
состав ступеней чередования 6.24 
стандартныii набор (стандартный 
эталонный набор условных окон
чаний) 6.27 

степени сравнения 2.23 
ступень формалыJгоо чередования 

6.23 
ступень '1еРСl\оваllИЯ 6.24 

нулевая с. Ч., полная с. ч. 6.24 
суженная lIарадигма 6.4 

с. п. действительного уроння, с. п. 
УСЛОВlJОl'О уровня 6.14 

существнтеЛЫlOе 2.1 (дМ мавы 2), 
3.2 (дм мав 3-7) 
отадъектинное с. 3.3 

схема действительного ударения 6.18 
схема ударения: а) вообще 6.18 (дм 

§ 6.18-6.21); б) сокращение от 
«эталонная схема условного уда

рению> 6.16 (дМl оста,д,ьnого те/\:
ста) 

схема условного ударения: а) во
обще 6.18; б) принятая в настоя
щей книге б.16 
собственная с. у. у. 6.16 
эталонная с. у. у. (схема ударе-

ния) 6.16 
схема функционального ударения 

6.18 
счетная словоформа 2.8 
счетная форма 2.8 
тин склонения 6.27, 6.29 

1 субстантивный, II субстантив
ный, адъективный, адъектив но
возвратный, 1 местоименный, 
II местоименный, притяжатель
ный, нулевой типы склонения 
6.27 

требование достаточной детальноств 
классификации 6.1 



требование обязательности 1.5 
требованИе регулярности 1.5 
требовать: словоформа А требует 
словоформу (сегмент) В 2.14 

ударение 0,5, 5.5 
главное у., второстепенное у. 0.5 
действительное у. 6.14, 6.18 
условное у.: а) вообще 6.14, 6.18; 

б) прив:ятое в настоящей книге 
6.15 

функциональное у. 6.18 
УСЛОВНЫЙ: 

у. вид словоформы с,м. вид слово
формы 

у. окончание, у. основа 6.14 
у. ударение C.1t. удаРeIlИО 

форма с,м. грамматическая форма 
формула перехода 6.25 
цепь формул перехода 6.25 
чередование 6.24 

ч., допустимое для парадигмы, Ч., 

представлеНlIое в парадигме 6.24 
ПО3Иl\ИОЮlOе Ч., неПО3ИЦИОlIное Ч., 

акцентно-позиционпое Ч., соб
ственно позиционное ч. 6.24 

внутреннее ч. 6.24 
концевое ч. 6.32 
формальное ч. 6.23 
формальное Ч., прсдставленпое 

в парадигме 6.2:3 

Pyccl>oe ((-',Н'НоНо/, СЛ()(I()/I.<.11('/II·/II1I' 

ч. беглой гласной с нулем 6.24, 
6.36 

числитеЛЫlOе 2.1, 2.21 
Количественное ч. 2.21 
порядковое ч. 2.1 
собирательное ч. 2.21 

число 2.11, 2.12, 2.13 
единственное Ч., множественное ч. 

2.11 
«ограниченное» ч. 2.8 
морфологическое ч. 6.7 

шипящая [буква] 0.5 
эквивалентность парадигм 5.1, 5.6, 

6.4, 6.14 
элемент 8начения 1.3 
Номинативный э. 3., синтаксиче
ский Э. 3. 1.4 

грамматический э. 3., неграммати-
Ческий э. 8. 1.5 

собственно номинативный э. 3. 1.5 
однородные злементы значения 1.3 
сопряженные элемеНТЫ 8начения 

1.6 
элементарный класс парадигм 5.6 
элементарs:ый подкласс парадигм 6.1 
эталон для сравнения парадигм раз-

ного внутреннего устройства 6.5 
этапы классификации 5.1 
pluralia tantum 2.12, 2.18, 2.19 
singularia tantum 2.12, 2.18 



УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ 

в указатель включены тодько омена. Порядок - uбратный а.'IфаВIIТНЫЙ. 
Цифры обозначают страницы. Уооминание некоторото С.10ва на HeKoTopoii 
странице книги отмечается в указателе: 1) обязате.1ЬНО, eC.TlI это с.тово vпо
мя:нуто как таковое (а не в качестве ОРШlера); 2) обязате.1ЬНО. еС.li1 с:10»0 
выступает как образец в «Проложению) илп в обзорной таб.тоце; 3) в выбо
рочном оорядке -- если слово прJlведено » качестве прЮlера (ОТ~lечаются 
в основном те случаи, когда представляе~lая ЭТЮI ПрlшерШI групоа С.10В 

оравнптельно мала). В указатель не внесены, O;J;HaKO, СПiIСКII слов, lIСК.lючае
мых из исходного материала (C~I. § 4. 1), о С.10В, выступаЮЩllХ в УСТОЙЧIIВЫХ 
выражениях (см. § 4.2, 6.53 о 6.54). Ради краткостп часть ОМОНIшов в ука
зателе не разграничена. 

раба 166 
божба 166 
изба 164, 165 
оба 47, 48, 52, 67, 71, 77, 86, 97, 

100, 113, 138, 212, 232, 234, 236, 
241--243, 246, 257, 298, 320 

скоба 164 
арба 164, 270 
губа 164, 165, 173, 187, 190. 314 
иоруба 98, 105, 214 
труба 164, 313 
рыба 127, 128, 191, 311 
свадьба 268, 270, 273, 311 
усадьба 270, 311 
судьба 164, 165, 260, 270, 271, 275, 

313, 314 
резьба 165, 273 
стрельба 164, 273 
хвальб1i 166 
мольба 100, 166 
гурьб1' 166 
оросьба 268 
глава 164 
трава 164 
Два 47, 48, 52, 67, 68, 76, 84-86, 

97, 113, 138, 152, 157, 192, 212, 
218, 233, 234, 242, 243, 246, 254, 
257, 266, 320 

кружева 61, 256, 279, 315 
плева 166 
бечева 273 
I!ЦОIl,i Ю4 
"0;1011,1 123. 1:!li --12Н. 'Н4. Ю5. :!Н4. 

;\14 

Попова 218. 319 
;J;POBa 148, 2/9 
сова 164 
.10ства 60 
.lьва 100 
arl' 166 
альоаг[\ 214 
ПQ.'Iшага 105. 110. 156 
бега 142. 224. 279 
С.1ега 164. 273, 314 
стега 166. 273, 313 
розга 270 
БРЮЗГl\ 16.6. 313 
KНJlra 49, 264, 312 
сайга 166 
IIBo.1ra 270 
ша 100, 313 
Мга 100 
Ta1Ira 166 
нога 164, 16:>. 191. 314 
;:\РОГ1' 165. 314 
дорога 11 \1 
ОСТРОГ1' 1б6 
кабарга 270. 313 
каРГ1' 16Н, 27L1 
кочерга 2L12, 260, 270, 275, 315 
пурга 166 
AYfl\ 164. 31:\ 
слуга 148, 164. 313 
друг друга 53, 98, ЯН, 105, 138, 14ll, 

142, 212, 320 
серьга 164, 270, 273, 314 
шаньга 270 
яга 166 
браДI' 166. 



страда 164 
еда 165, 273 
беда 128, 164, 261, 262, 272, 273 
лебеда 273 
середа 164, 264, 273, 314 
череда 273 
среда (деnь) 164, 165, 273 
среда (Оl>ружеnus) 164, 273 
~peдa 166 
нужда 164 
бразда 166 
звезда 164, 235, 261, 262, 272, 273, 

313 
мзда 100 
борозда 164, 165, 264, 314 
узда 164 
балда 166 
Мда 100 
мунда 98, 105, 214 
слобода 164, 165, 264 
вода 45, 165 
воевбда 93, 147 
борода 128, 164, 264, 314 
сковорода 127, 164, 165, 264, 314 
скорода 164, 264 
скирда 164 
орда 164 
Уда 164 
дуда 166 
зуда 166 
руда 165 
слюда 108, 165 
гряда 164, 165 
божа 164, 230, 231, 270 
раджа 106, 107, 230 
магауаджа 230 
дежа 164, 273, 314 
межа 164, 165, 231, 273, 314 
Серёжа 231 
мрежа 230 
вожжа 164, 165, 314 
ханжа 148, 166, 313 
госпожа 231, 313 
баржа 166 
кооза 166 
железа 164, 165, 264, 273, 314 
слеза 164, 165, 273, 313 
дереза 273 
егоза 166 
коза 67, 73, 79, 165 
стрекоза 165 
лоза 165 
гроза 165 
мирза 166 
мурза 166 
уза 166 
собака 312 
кака 214 

P1Jcclfoe /I,м.еl/.I/.0е "дorШ/l,I,')/"/I('//I/(' 

альпака 214 
массака 98 
каш~ка 68, 148 
река 164, 165, 273, 314 
чека 166 
щека 164, 273, 314 
лбжка 134, 273 
сказка 270, 273, 312 
развязка 49 
гайка 273 
чайка 119, 270, 312 
индейка 119 
лейка 312 
камка 100 
испанка 312 
динка 214 
мальчонка 238 
торока 112, 223, 279, 309 
строка 164, 165 
кирка 165, 313 
ласка 270 
треска 100, 312 
войска 61, 105, 179, 202, 270, 315 
доска 164, 314 
тоска 60, 100 
лука 165 
мука 165 
рука 61, 127, 164, 165, 186, 190 
антра 98, 214 
штука 61 
девочка 49 
тбчка 266, 271, 312 
башка 100, 166 
кишка 119, 166, 313 
домишка 148 
парнишка 148 
зайчИшка 148 
бычишка 148 
кбшка 134, 312' 
шпилька 123, 270, 273, 312 
пенька 100 
нянька 312 
tmюк~ IIЮ, ЗIЗ 
жвала 60, 279 
хвала 166 
гала 214 
пиала 166 
скала 165 
шкала 165 
сусала 279 
игла 165, 270 
мгла 100, 312 
полумгла 100, 104 
стрела 165, 273 
пчела 165, 273 
удила 163, 279 
кила 164 
белила 279 



У/W-заmе,л,ь с,л,ов 

чернила 60, 77, 279 
пила 165 
стропила 60, 279 
перила 279 
пастила 165 
кайла 166 
кукла 270, 311 
галла 214 
мулла 166, 312 
зола 165 
смола 165 
пола 165 
чресла 279 
Промысла 144 
ветла 165, 270, 273 
метла 123, 165, 270, 273 
акула 93, 147 
скула 165 
хула 166 
брыла 166 
юла 166 
дрема 166, 273 
зима 165, 186, 190, 314 
кайма 166, 270, 312 
чалма 166 
корма 166 
хурма 166 
басма 165 
кума 166 
сума 166 
корчма 166, 260, 270, 275, 312, 313 
кошма 164 
тюрьма 165, 270, 271, 313 
'l'bMa (жраl\:) 100 
тьма (жnoжесmво) 187, 190, 260, 270, 

275, 312 
полутьма 100, 104 
страна 165 
царевна 311 
стогна 270 
ехидна 270 
жена 42-44, 46, 47, 53, 165, 273, 

313 
белена 273 
пелена 273, 312 
плена 166 
рамена 279 
письмена 273, 279, 315 
стена 48, 67, 73, 79, 164, 165, 273 
цена 165, 273 
княжна 166, 312 
казна 100, 166 
Г.'lубина 124, 125, 165 
вина 124, 125, 165 
седина 165 
уродина 148 
Пушкина 319 
длина 165 

целина 107 
домина 148, 149 
баранина 60 
спина 128, 165 
балерина 147 
быстрина 165 
кусина 148 
паспортина 149 
мостина 148 
молодчина 148 
my-..кчИна 92, 93, 147, 148 
величина 107, 124, 125, 127, t\;5 
кирпичина 149 
купчина 148 
ветчина 165 
бычина 148 
старшина 107, 165 
ВЫШИlI{\ 165 
Илыша 319 
война 165, 270 
волна 164, 165, 270 
желна 165 
домна 270, 273, 311 
ванна 270 
она 52, 53, 61, 98, 105, 112, 11;\, I :1:~, 

138, 142, 157, 212, 232-234, 242, 
246, 289, 290, 299, 322 

болона 164, 264 
борона 164, 264 
сторона 164, 165, 264 
копна 164, 314 
зурна 166 
весна 165, 273, 313 
десна 165, 273 
блесна 165, 273 
сосна 165, 270, 313 
плюсна 165 
луна 165 
струна 165 
хна 100, 270 
Цна 100 
мошна 166, 312 
слюна 238 
румяна 279 
па 214 
щепа 164, 273 
толпа 51, 165 
тропа 164 
стопа 165, 166 
скорлупа 165 
крупа 165 
жара 165 
баккара 214, 217 
мошкара 60 
пара 6! 
бра 214 
игра 165 
чадра 166 



:~:ю 

полведра 78 
недра 279 
икра 165 
бора 166 
гора 126, 127, 164, 165, 264, 314 
кора 165 
нора 165 
пора 164 
полтора 47, 48, 67, 77, 85, 97, 100, 

112, 138, 157, 212, 233, 234, 242, 
244, 246, 256, 279, 280, 320 

просфора (просвира) 164, 262 
Пра 100 
копра 166 
полметра 78 
сестра 49, 165, 190, 191, 257, 270, 

271, 273, 313 
кобура 166 
конура 127, 128, 166 
тура 166 
дыра 165 
Юра 217 
колбаса 165 
краса 166 
полчаса 78, 85, 105, 108, 156 
небеса 61, 105, 237, 279 
словеса 279 
леса (удОЧltU) 108, 165, 273 
леса (сmроumе,д,ьnые) 142, 224, 279, 309 
те.'1еса 285 
киса 166 
лиса 165, 313 
оса 165 
коса 165 
полоса 164, 165, 264 
роса 165 
хауса 98, 105, 214 
чаруса 279 
деньжата 279 
врата 279 
фата 166 
девчата 59, 77, 99, 314 
внучата 99 
лета 163, 279 
мета 165, 273 
тенёта 279 
чета 166 
бита 166 
плита 165 
фита 166 
долгота 165 
тягота 165, 256, 313 
мерзлота 165 
кислота 165 
длиннота 165 
тошнота 165 
сирота 67, 68, 69, 148, 165 
широта 165 

PtJccrm(' II.IIIРIIНО(' ('Л (Jf1OI/. 1. 111'11"1/1/" 

ворота 58, 59, 77, 148, 173, 279, 314 
красота 165 
высота 165 
частота 165 
пустота 165 
лапта 166 
карта 173,186,190, 218,264,266,311 
черта 168, 173, 186, 190, 312, 313 
полтораста 97, 113, 138, 140, 142, 

147,149,212,233,234,242,246,322 
четыреста 97, 113, 138, 142, 157, 

203,212,243,245,258,270,274,321 
киста 166 
глиста 166 
TplfcTa 97, 113, 138, 142, 157, 202, 

212,218,243,246,270,271,274,321 
Мста 100 
староста 49 
верста 165, 273, 314 
полуверста 78 
уста 279, 315 
тахта 166 
мечта 100, 166 
ребята 59, 78, 99, 108 
пята 164 
аэта 214 
буржуа 148 
фа 214 
графа 166 
дрофа 165 
ст{!офа 164, 165 
софа 165 
люфа 166 
стреха 165, 273 
доха 165 
блоха 164, 165, 314 
сноха 165, 313 
кроха 164, 165 
потроха 61, 142, 224, 279 
соха 165 
чоха (чуха) 166 
уха 165 
ольха 165 
маца 313 
овца 165, 257, 270, 313 
грязца 100 
таблица 312 
курица 237, 243, 245, 312 
пепельница 278 
спица 264 
птица 266 
волчица 314 
ленца 100 
дверца 270, 312 
шпорца 270 
сырца 100 
трусца 100 
рысца 100 



У/Ш8llme""ь с""ов 

rрязнотца 100 
_раснотца 100 
хрипотца 100 
воротца 279, 315 
_репостца 100, 270, 313 
жужжальца 279 
rиильца 100 
перильца 270, 279, 315 
сольца 100 
ПЫJIЬЦа 100, 313 
свеча 164, 231, 273, 314 
,.укча 230, 231 
_алаич:а 313 
иарча 166 
парча 166 
корча 230, 231, 312 
туча 264, 266, 312 
бахча 107, 166 
паша 166 
папаша 231 
антраша 214 
левша 166 
юноша 148, 189, 190, 230, 312 
парша 166 
верша 230, 231 
кассирша 312 
душа 165, 314 
праща 166 
домища 148 
бычища 148 
моща 164 
тысяча 97,138,142,212,232,234,320 

раб 160 
штаб 159 
хлеб 223 
погреб 223, 224 
ястреб 223, 227 
гриб 160 
столб 160 
боб 160 
зоб 159, 286 
лоб 269, 286, 287, 308 
жёлоб 223, 224, 272, 310 
колоб 223, 224 
способ 172 
гроб 159, 227, 286 
короб 223, 224 
герб 134, 160, 285 
горб 111, 134, 160, 285, 286, 308 
дуб 159, 286 
зуб 158, 237, 285, 311 
куб 159 
луб 237 
клуб 158, 159 
отруб 223, 224 
чуб 159 
люб 98, 99, 168, 304 

рукав 162, 224, 309 
бурав 162 
пристав 223, 224, 258 
постав 158, 224 

:~:H 

лев 123, 187, 190, 260, 269, 275, 309 
хлев 223, 286 
царёв 213 
тетерев 223, 224 
шкив 159 
кузов 223, 227 
каков 98, 99, 168, 304 
таков 98, 99, 168, 213, 304 
плов 282 
жёрнов 223, 227, 272, 310 
Попов 218, 319 
ров 269, 271, 286, 287, 308 
покров 162 
боров (часть дыжохода) 223, 224 
боров (~абаn) 158, 224, 311 
норов 224 
остров 223, 227, 285 
полуостров 104, 223 
чёртов 213 
кабельтов 214, 218, 319 
отцов 306 . 
шов 269, 308 
волхв 160 

обшлаг 162, 224, 309 
ов:раг 160, 261, 262, 264 
очаг 162 
бочаг 162 
рычаг 162 
шаг 46, 47, 108, 159, 286, 288, 31() 
снег 223, 282, 286, 310 
брег 223 
берег 44, 126, 127, 223, 224, 286 
визг 283 
МОЗг 159, 282, 286, 310 
сиг 160 
долг 159, 283, 286, 310 
пеленг 224 
пудинг 282 
рислинг 282 
бог,158, 311 
подог 162 
лог 223, 286 
полог 2Z4 
ПРОЛОг 224 
слог 158, 227, 311 
сапог 60, 61, 162, 186, 190, 228, 

309 
рог 223 
грог 282 
пирог 45, 162 
во:рог 224 
творог 162, 224, 282, 283 
батог 162 



стог 223, 286 
четверг 162 
торг 159, 286 
лyr 223, 286, 310 
плyr 159, 227, 310 
терnjг 162 
дрyr 114, 159, 222, 228, 234, 235, 

237, 243, 245, 310 
Kpyr 159, 286 
OKPyr 223, 224, 310 
полукруг 104 
хребтуг 162 
жемчуг 223, 227, 282, 310 
сычгг 162 
вертлюг 162 
ОВСюг 162 
битюг 162 
утюг 162 

ад 44, 286, 307 
зад 1.59, 286 
лад 159 
мармелад 282 
склад 159 
шоколад 282 
маринад 282 
рафинад 282 
лимонад 282 
рад 90, 98, 99, 213, 303 
град 282 
виноград 282 
сад 46, 110, 159, 172, 187, 190, 286, 

288, 310 
чад 282, 286, 307 
лёд 159, 269, 282, 283, 286, 287, 309 
след 46, 47, 159, 286, 288, 310 
мед 43, 44, 159, 272, 282, 286, 310 
бред 283, 286 
вред 160 
веред 224 
перёд 126, 127, 158, 224, 227, 256, 

272, 286, 310 
черёд 162, 272, 308 
сосед 203, 238, 243, 245, 307 
rоразд 98, 99 
поезд 49, 223, 224 
грозд 237 
дрозд 160 
жид 160 
стрептоцид 282 
обод 237, 257 
завод 172, 218, 266, 307 
невод 223, 227 
взвод 227 
привод 225 
овод 223, 227 . 
повод 224, 237, 257, 286, 307 
пр6вод 223, 224 

Руссное ll.менное ('.I'()(~OIl.l.lI('II(Jlffll' 

год108,158,223,239,245,286,310,311 
йод 282 
голод 224 
сОлод 224, 282 
холод 223, 224, 283, 286, 310 
плод 160 
под 159, 286 
род 159, 227, 286 
народ 283 
сброд 283 
город 124, 125, 224, 225 
кислород 282 
ход 158, 159, 223, 283, 286, 311 
доход 283 
поход 191 
пароход 227 
расход 283 
выход 225 
скирд 160 
пуд 159 
пруд 159, 160, 286 
труд 160 
суд 160 
стыд 160 
яд 281, 282 
ряд 46-48, 159, 286, 288, 310 
отряд 51 

её 98, 105 
среднее 318 
прочее 98, 105, 138, 142, 212, 321 
подлежащее 318 
млекопитающее 318 
неглиже 98 
ложе 214 
шимпанзе 67, 214 
морзе 98 
многие 86, 97, 98, 105, 138, 142, 

212, 320, 321 
немногие 86, 97, 98, 105, 138,142, 

212, 320, 321 
авторские 317 
здание 173, 266, 315 
создание 315 
древние 100, 317 
терние 214 
домашние 100, 317 
остриё 229, 315 
житие 214, 232, 234, 315 
питие 214, 232, 234 
бытие 214, 232, 234 
небытие 214, 232, 234 
инобытие 214, 232, 234 
фойС 214 
аплике 98 
реле 214 
промилле 214 
п6ле 163, 214, 266, 315 



У-казатель слов 

двое 67--69, 86, 97, 100, 138, 157, 
212, 232, 234, 320 

многое 98, 105, 138, 142, 212, 218, 321 
иемиогое 98, 105, 138, 142, 212, 321 
лаетон6rое 318 
лёrкое 318 
жаркОе 318 
всякое 98, 105, 138, 142, 321 
сказуемое 46, 318 
заливнОе 96, 318 
животное 70, 318 
юiетное 218 
остальное 98,105,138,142,157,212,321 
трое 67--69, 97, 100, 138, 157, 212, 

232, 234, 320 
горе 214, 266, 314 
море 163, 173, 186, 190, 216, 266, 315 
четыре 47, 48, 52, 68, 76, 85, 97, 113, 

138, 157, 203, 212, 233, 234, 242, 
243, 246, 256, 258, 320 

все 86, 97, 98, 105, 138, 142, 157, 
203, 212, 218, 320, 322 

всё 62, 97, 98, 105, 138, 142, 157, 212, 
322 

шоссе 172, 187, 190, 214, 218, 266, 319 
анданте 214 
кОфе 214 
кружевце 229 
деревце (деревцо) 163, 315 
сердце 163, 266, 271, 317 
блюдце 270, 315 
цеце 214 
коленце 229, 230 
поленце 230 
полотенце 230 
солнце 202, 270, 315 
оконце 229, 315 
волоконце 108, 229 
болОтце 229 
копЫтце 229, 230 
корЫтце 229, 230 
щупальце 229, 230 
тельце 315 
вече 214, 230, 315 
дуче 214 
атташе 148 
чудовище 67, 73, 79, 141, 280, 315 
городище 228 
чудище 141 
жилище 266, 315 
домище 148, 149, 227 
топорище 228 
хвостище 227 
голосище 148 
усище 315 
детище 141 
волчИще 148, 227, 280 
.человечище 148 

Бычщеe 148, 315 
молодЫе 100, 318 
белые 60, 78, 317 
ПО8ывиЫе 318 
роднЫе 100, 318 
подъёмиые 96 
чёриые 60, 78, 317 
новобрачные 100, 317 
суточные 317 
некоторые 86, 97, 98, 105, 138, 142, 

212, 320, 321 
,ЮIIIIII,f: I(j;~, 229. ;НН 
низовье 229 
ве,Рховье 229 
медье 217 
разводье 229 
угодье 230 
побережье 229, 230 
ружьё 163, 251, 261, 275, 316 
ателье 214 
ущелье 266, 268, 270, 271, 315 
копьё 163, 270, 275, 316 
тряпьё 60 
зверьё 60 
подмастерье 141, 147, 148, 229, 280, 

281, 315 
полудурье 141, 229, 281, 315 
платье 229, 268, 315 
третье 214, 218, 319 
nитьё 315 
устье 229 
забытьё 287, 315 
полузабытьё 104, 287, 315 
мьrrьё 75 

багаж 161 
бандаж 161 
блиндаж 161 
пейзаж 161 
лаж 160 
стеллаж 161 
примаж 161 
плюмаж 161 
дренаж 161 
тренаж 161 
тоннаж 161 
паж 160 
типаж 161 
купаж 161 
раж 161 
гараж 161, 309 
увраж 161 
вираж (xu,m,lt-кат) 163 
вираж (nО80рот) 163 
мираж 161 
тираж 161 
метраж 161 
витраж 161 



:~:и 

JIИТРаж 161 
страж 160 
кураж 161 
фураж 161 
саж 160 
фиксаж 161 
корсаж 161 
массаж 161 
пассаж 161 
плантаж 161 
шантаж 161 
монтаж 161 
каптаж 161 
куртаж 161 
стаж 160 
листаж 161 
вольтаж 161 
этаж 161 
стаффаж 161 
хадж 160 
бридж 160 
ёж 160, 272, 309 
беж 98, 213 
рубеж 161 
падеж 161 
манеж 161 
бареж 161 
платёж 272 
чертёж 272, 309 
кортеж 161 
мятеж 161 
цеж 160 
стриж 160 
чиж 160, 272 
дож 160 
нож 160, 266 
сторож 223, 224, 310 
шарж 160 
корж 160 
морж 160 
уж 160 
бvж 160 
гУж 160 
муж 114, 158, 159, 228, 234, 237, 310 
пыж 160 
крыж 160 
пляж 160 
муляж 161 
вояж 161 
ряж 160 
кряж 161 
тяж 160 
трельяж 161 
грильяж 161 
марьяж 161 

аз 160 
баз 159, 286 

PtJcc/me /I.ЧРНI/О~ r:ЛО!i(}/I,J,I{('I/{'/II/(' 

газ 282, 286 
глаз 152, 187, 190, 223, 229, 234" 

286, 310 
паз 159, 286 
раз 159, 227, 228, 310 
Образ 223, 224 
таз 159, 286 
ксёндз 160, 272 
подрез 223, 224 
анализ 124, 125 
низ 159, 286 
воз 159, 223, 286 
навоз 282 
полоз 224, 237, 257 
тормоз 110, 111, 223' 
мороз 227, 283 
пороз (порос) 224 
туз 160 
картуз 162 

Гаваи 217 
Гималаи 217 
масаи 217 
алиби 215 
отруби 167, 173, 215 
'Iеуви 61, 167, 215 
Суоя,Рви 217 
спаги 105, 215 
пастриги 142 
ЛаБЬ1Тнаиги 217 
Миссолуиги 217 
Пологи 144 
Нижние Серги 144 
торги 159 
буги-вуги 215 
Куасные Стру& 144 
деньги 167, 215, 256, 270, '312, 313'. 
леди 215 
хинди 98 
люди 178, 203, 215 
люди (БУ"~ta) 215 
Пиренеи 217 
Помпеll 144, 217 
Платеи 144, 217 
хаджи 215 
дрожжи 167, 215, 311 
пассаТИЖIl 231, 308 
фантази 98 
жалюзи 215 
грязи 61, 214 
сатурналии 215, 312 
прелиминарии 142, 308 
Вейи 217 
маки 215 
Саки 217 
хаки 98, 213 
ог»ёбки 142 
выгребки 142 



Yf«1,3flтe.IIЬ с,л,ов 

о()Скрёбки 142 
.1IOC1tрёбки 142 
lIысиребки 142 
пасевКИ 142 
отсевки 143 
высевки 143 
·OJIИвки 60 
опИвки 143 
-смЫвки 143 
.озSдки 142 
последки 142 
.объедки 142 
:заморозки 142 
вЫморозки 142 
кблики 143 
'Сал6вИки 144, 217 
ФессаловИки 217 
Сувалки 217 
.опилки 270 
носилки 215 
тблки 142 
перетблки 142 
к\>ивотолRИ 142 
,сулки 215 
помЫ:лки 142 
смЫ:лки 142 
обжимки 143 
выжимки 143 
~шDmн 143 
Химки 217 
~авки 312 
оставки 142 
складевки 143 
J'ревки 60 
ОЗИВRИ 144 
под6ВRИ 142 
ОлБВRИ 144 
стиmБJПШ 142 
ЯВRИ 215 
экивбки 60 
НаволОКИ' 144 
кроки 215 
перетбпки 143 
выварки 143 
выrарки 142 
вЫжарки 143 
верки 142 
сумерки 119, 202, 260, 275, 312 
жмурки 119, 275 
вЫчески 143 
виски 215 
прбиски 142 
роспуски 142 
начатки 142 
детки 59, 99 
смётки 143 
ошмётки 142 
пожИтки 142 

вЫмолотки 143 
поvтюI 142 
оdстки 142 
подм:бстки 142 
сутки 58, 59, 76, 77 
реБЯтки 100, 312 
телJiтки 100 
зверJiтки 99 
бjКИ 215 
Ессентyюi 217 
0'ПUI 61, 309 
барamки 142 
людИшки 99 
пrrавИmки 312 
детИшки 59, 99 
ребятИшки 100, 312 
подсблнушки 142 
солдат ушки 100 
детушки 99 
ребятушки 100 
брюки 77, 148, 312 
бевrали 98, 105 
пали 98, 105 
тали 215 
rрабли 143, 312 
джувrли 60, 148 
бели 215 
родИтели 99, 215, 308 
тефтеЛИ 215 
качели 215 
rризли 217 
суахили 98, 105 
букли 60 
антрес6ли 215 
консбли 215 
Жиrули 217, 309 
кули 215 
пИкули 215 
пачули 215 
пантуфли 143 
Салми 217 
кбми 98, 213, 218, 306 
пани 215 
сани 58-60, 76, 77, 79, 167, 173, 

215, 311 
дрОвни 165 
зелени 215 
Рени 217 
сени 167, 215 
вини 167, 215 
пении 215 
овИ 52, 53, 61, 62, 81, 98, 112, 113, 

133, 138, 142, 149, 157, 212, 236, 
242, 246, 266, 289, 299, 322 

шашки 231 
слюни 167, 215 
июни 215 
обби 215 



побои 60 
помои 60, 308 
кепи 215 
копи 215 
мари 98 
дебри 2~5, 308 
колибри 215 
кудри 167, 215 
протори 215 
три 46-48, 52, 68, 76, 85, 97, 113, 

138, 152, 157, 192, 212, 233, 234, 
242, 243, 246, 254, 257, 266, 320 

Поныри 217 
жюри 215 
такси 215 
манси 215 
травести 98 
двести 97, 138, 142, 157, 212, 242, 

243, 270, 274, 321 
Ай-Петри 217 
'Уссури 217 
пачеси 215 
Тикси 217 
манси 98 
перси 215 
полати 215 
дети 108, 179, 203, 215 
нети 215 
либерти 98 
ужасти 215 
крести 167, 215 
подмости 215 
Черусти 217 
I}онфетти 215 
Импилахти 217 
доспехи 308 
духи 215 
Аппалачи 217 
Барановичи 144, 217 
Лliховичи 144 
Сухиничи 144 
помочи 167 
Сочи 217 
виши 215 
ладоши 104, 143, 312 
жирши 105, 215 
бабуши 143 
бахши 105, 215 
Тетюши 217 
щи 60, 215, 309 
клещи 167 
МытИщи 217 
мощи 167 

трамвай 49 
гай 285 
бугай 162, 309 
токай 282, 308 

P,Jcclme n.ЛU'НI/О/' I'лmm/l.I.'"'I/i'I/I/(' 

лай 57, 58, 60, 75 
пай 159, 286 
рай 286, 308 
край 223, 286, 311 
чай 42-45, 58, 159, 282, 286, 311 
лишай 162, 308, 310 
жеребей 269, 275, 308 
воробей 269, 310 
муравей 269, 310 
соловей 269, 310 
музей 261, 262, 264, 266, 308 
елей 282 
клей 43, 159, 282, 286, 287, 308 
улей 251, 261, 269, 275, 308 
репей 269, 310 
сельдерей 282 
чирей .251, 261, 269, 275, 308 
сей 98, .113, 168, 202, 203, 213, 222, 

231,234,241,243,246,261,275,306 
шалфей 282 
чей 98, 119, 168, 213, 269, 306 
ничей 52, 54, 98, 133, 168, 213, 269, 

289, 299, 305 
ручей 269, 271, 310 
рыбий 213 
гравий 282 
коровий 213 
контагий 213 
пегпй 170 
долгий 169, 270, 271 
спорангий 213 
пологий 212, 264 
многий 105 
немногий 105 
строгий 169 
упругий 98, 304 
радий 213 
длинношеий 98, 212, 266, 304 
ражий 99 
медвежий 213 
свежий 99, 170, 174, 212, 266,. 304, 

305 
проезжий 212 
божий 212 
пригожий 99, 212 
вхожий 99, 170 
похожий 264, 304 
схожий 170 
всхожий 170 
досужий 99 
рыжий 99, 169 
бесстыжий 99 
дюжий 99 
уклюжий 99 
неуклюжий 99, 104 
козий 213 
кий 159, 160, 213, 310 
эдакий 98 



УlЮзаmeль слов 

8такий 98 
rибкий 169 
шибкий 169 
знобкий 169 
робкий 169 
зыбкий 169 
зябкий 169 
плавкий 170 
ковкий 169 
ловкий 169 
сОвкий 169 
лёrкий 170, 174, 256, 272, 304, 305 
мяrкий 98, 169 
rадкий 169 
rладкий 169 
сладкий 169 
падкиii 170 
садкий 169 
едкий 169 
редкий 169, 305 
жидкий 169 
rромоздкий 304 
ходкий 169 
далёкий 169, 272, 304, 305 
некий 98, 108, 113, 241, 243, 246, 

306 
тяжКий 169, 305 
сторожкий 304 
мазкий 169 
резкий 169 
блйзкий 169 
склизкий 169 
нйзКий 169 
дерзкий 169 
мерзкий 169 
узкий 169, 305 
скользкий 169 
вязКИй 169 
дйкий 169, 266, 305 
великий 108, 170 
клейкий 170 
бойкий 169, 270, 305 
стойкий 98, 169, 305 
оrнестойкий 304 
валкий 169 
жалкий 169 
мелкий 169 
колкий 169 
с6лкий 170 
rулкий 169 
мЫлкий 169 
пылкий 169 
ёмкнй 170 
ломкий 169 
rромкий 169 
звонкий 169 
rонкий 169 
тонкий 169, 270, 271 

rлубокий 169 
одинокий 98 
широкий 169 
высокий 169, 304 
жестокий 169 
цапкий 169 
крепкий 169 
1 \('111;11 ii I(Ю. :lIll11i1\ ii IШJ 
хлипкий 169 
топкий 169 
терпкий 169 
хрупкий 169 
хлюпкий 169 
варкий 169 
жаркий 98, 169 
маркий 170 
uаркий 170 
зоркий 169 
к)ркий 169 
яркий 169 
Корсунь-Шевченковский 145 
веский 98, 170 
мальчИшеский 213 
плоский 98, 169 
ноский 98, 170 
яйценоский 98 

:~;п 

броский 98, 169 
русский 174, 212, 218, 306, 317 
тряский 98, 170 
хряский 98, 169 
хваткий 169 
каткий 169 
краткий 169 
шаткий 170 
меткий 169 
чёткий 169, 272 
кроткий 169 
короткий 169, 256, 304, 305 
вёрткий 169, 272 
жёсткий 169, 272, 305 
хлёсткий 169, 272 
хрусткий 69 
жуткий 169 
чуткий 169 
прыткий 169 
казацкий 213 
качкий 170 
целковенький 317 
маленький 98, 108, 170, 240, 243, 

245. 258, 304 
смирнёшенький 98 
полнёхонький 98, 304 
леr6хонький 98 
r6рький 169, 270. 305 
экий 98, 113, 241, 246, 306 
всякий 98, 105 
орлий 212, 213 
акулий 212. 213 



:~:~8 

даllНИЙ 99 
стародавний 99 
древний 99, 170, 212, 240, 243, 303 
сыновний 212, 213 
маrний 213 
средний 99, 100 
п6здний 99, 100 
rений 213, 266, 308 
олений 212, 213 
иrрений 212 
прежний 99, 100 
ближний 317 
порuжний 99, 100 
пустопорожний 99, '101) 
мужний 213 
синнй 99, 169, 212, 206, 304 
крайний 99, 100 
бескрайнпй 99, 100 
кремний 213 
ранний 99, 100 
искренний 99, 240, 243, 245, 303, 304 
ВЬlспрениий 99, 236. 240, 245, 303 
внутренний 99, 100 
сторонний 99, 100 
мноrосторонний 99 
постоуонний 100 
калифорний 213 
братний 305 
совершеннолетний 99, 100 
rафний 213 
домашний 99, 100 
внешний 99, 100 
лишний 99, 100, 304 
излишпий 240, 303 
дальний 99, 100 
обезьяний 212 
опий 282 
карий 99, 213, 303 
критерий 264 
цик6рий 282 
санат6рий 213, 308 
курий 213 
лисий 213, 269 
туrосисий 99, 213, 303 
третий 213, 269, 319 
четий 213 
морфий 282, 308 
трибрахий 213 
амфибрахий 213 
пиррихий 213 
тихий 169, 212 
ветхий 98, 169 
1'Т1'{JlIHHii 2Н2 
чий 213 
собачий 212 
лежачий 99 
казачий 213 
певчии 212 

P,Jcc~oe "мен.nо(' СЛО(101l;1.'/('I/I'I/I/I' 

широкоплечий 99 
мальчишечий 213 
леснИчий 214 
в6лчий 212, 213, 218, 266, 271, 306 
раб6чий 99 
пр6чий 107, 212 
ох6чий 99 
отчий 212, 213 
паучий 98 
сltвучий 98 
моrучий 99, 212 
ТОлкучий 317 
внучий 98 
сучий 98 
барсучий 98 
щучий 98 
rадючий 98 
колючий 99 
бирючий 98 
сидячий 99 
бродячий 99, 212 
ходячий 99 
стоЯчий 99 
спячий 99 
зрячий 99 
rорячий 99, 170, 304 
висячий 99 
черепаший 212 
леший 173, 317 
пеший 99, 170 
простейший 212 
хор6ший, 99, 170, 174, 212, ~04 
патриарший 212, 213 
старший 306 
6бщий 98, 169, 170 
нищий 169 
т6щий 169, 305 
цветущий 98, 212 
знающий 96, 293 
бой 44, 159, 213, 286 
забой 213 
сбой 311 
rолуб6й 99, 100, 305 
люБОй 98, 99, 105, 138, 142, 157. 

212, 321 
рябой 99, 170 
вой 213 
нав6й 213 
подв6й 213 
разв6й 213 
живой 123, 127, 128, 170, 174 
крив6й 170 
привой 213 
конв6й 213 
ходов6й 99, 100 
делов6й 99, 100 
часов6й 46-48, 128, 214 
свой 107,172,212,213,218,304,319 



У/Юзаme""ь с""ов 

твой 105, 212, 213, 306, 319 
сувой 213 
благой 170 
нагой 170 
драгой 99 
изгой 213 
дорогой 99, 172, 256, 307 
дрyrой 99 
тугой 99, 170 
младой 170 
надой 213 
седой 170 
раздой 213 
козодой 213 
молодой 99, 170, 256, 305 
сдой 213 
рудой 99 
худой 170 
чужой 99, 105, 306, 318 
борзой 99 
кой 100, 168, 212, 306 
никакой 52, 54, 133, 289, 299, 

306 
Тjl.кой 128 
левкой 213 
Джаикой 217 
мокой 213 
пок6й 214, 283 
упокой 214 
городской 128 
морской 306 
удалой 99, 170 
налой 214 
аналой 214 
перелой 214 
злой 99, 170, 270, 274, 298, 305 
гнилой 99, 170 
слой 159, 286 
мой 107, 119, 212, 213, 308, 3НI 
немой 104, 170 
хромой 170 
прямой 99, 170 
заливной 96 
гной 282, 286,308 
перегной 213, 282 
роди6й 99, 100, 170 
выходной 317 
чудной 99, 170, 305 
блажной 99, 100, 170 
:шой 213, 283 
сквозной 99, 100 
иной 174, 306 
срамной 99, 100 
земной 99, 100 
дрянной 99, 170, 305 
Поной 217 
озорной 99, 100 
дурной 99, 170,257,305 

цветной 99, 100 
портной 218, 317 
ручной 99, 100 
смешной 99, 170, 174, 270, 305 
остальной 105 
шальной 99, 100, 170 
хмельной 99, 170, 305 
больной 96, 97, 99, 170, 256, 270, 

293, 305 
слепой 170 
водопой 213 
скупой 170, 305 
тупой 127, 128, 170 
рой 159, 286, 311 
герой 213, 308 
второй 99 
строй 158, 286 
сырой 99, 170 
босой 170 
косой 170 
развитой 99, 170, 256 
золотой 99, 100, 317 
:Iастой 213 
настой 282 
холостой 99, 170, 256 
простой 99, 119, 170, 305 
густой 99, 170, 305 
пустой 99, 170 
крутой 99, 119, 170 
святой 99, 170 
лихой 170, 305 
плохой 170 
глухой 170, 318 
сухой 170, 305 
старшой 99 
большой 108, 170, 240, 245, 305 
меньшой 99 
буй 158, 310 
зyii 159, 311 
валуй 162, 309 
холуй 162, 309 
слибый 169 
грубый 169 
любый 170 
здрuвый 170 
правыИ: 169 
дешёвый 123, 169, 193, 256, 272, 

297, 304 
резвый Н;!} 
трезвый 169 
счастливьП{ 256, 303 
сивый 169 
новый 93, 169, 218, 266, 305 
здоровый 170 
суровый 123, 174, 264, 303 
первый 98 
мёртпый 169, 170, 272 
чёрствый 169, 272, 305 



юiждый 71, 84, 97, 98, 105, 138, 142, 
212, 218, 305, 320, 321 

чуждый 169 
твёрдый 169, 272, 304 
r6рдый 169 
Сизый 169 
б6рзый 169 
алый 170 
удалый 169 
малый 170, 304 
дряблый 169 
наrлый 169 
смуrлый 169 
К\lуrлый 169 
подлый 169 
белый 169 
квёлый 169, 272 
тяжёлый 170, 272, 304 
смелый 169 
спелый 16Р 
;jР(~ЛЫИ Ю!); "рслыjj 170 
lI('сt)лыи 169. 25б. 272, :Ю~ 
Ц~ЛЫИ 1Ii!l. 17~. :Ю~ 
милый 169 
хилый 169 
блёклый 170 
тусклый 169 
r6лый 169 
тёплый 169, 256, 270--272, 304 
чиплый 169 
сиплый 169 
щуплый 169 
кислый 169, 268, 272 
р6слый 170 
вз\>ослый 170 
светлый 169, 270 
чахлый 170 
д6хлый 170 
затхлый 170 
жухлый 170 
Пfхлый 169 
тухлый 169 
рыхлый 169 
дряхлый 169, 268 
д6шлый 170 
пошлый 169 
вялый 170 
самый 98 
сд6бный 169 
уд6бный 303 
зл6бный 170 
др6бный 170 
ск6рбный 170 
плавный 169 
славный 169 
равный 170, 256, 304 
нравный 170 
rневный 169 

p'Jcc/;oe n.M,eHlloe с.лО(J(//I.I.1/I'lf{'llIll' 

дивный 170 
р6вный 169 
нервный 169 
явный 170 
суtirный 100 
жадный 169 
ладный 169 
складный 169 
хладный 170 
смрадный 170 
чадный 170 
бедный 169, 305 
бледный 169 
вредный 169 
праздный 170 
видный 169 
ехидный 270 
r6дный 169 
rол6дный 169, 256, 304, 305 
хол6дный 169, 256, 304, 305 
м6дный 169 
ср6дный 170 
сх6дный 169 
скудный 169, 304 
нудный 169 
трудный 169 
чудный 170 
стЫдный 169 
людный 170 
HeHar лядный 104 
зелёный 169, 256, 272, 304 
солёный 169, 240, 243, 256, 304 
мrдрёный 170, 272 
важный 169, 305 
отважный 303 
влажный 169 
Смежный 170 
нежный 169 
снежный 170 
д6лжный 87 
JI()ЖНЫЙ 170 
сложный 169 
нужный 169 
дружный 169 
rр6зиый 169 
rрузный 169 
связный 170 
rрязный 169 
спок6йный 275, 303 
зн6йный 170 
стр6йный 169, 270, 304 
дост6йный 251, 261, 275, 303 
буйный 169, 304 
бурлескный 105 
rротескный 100, 303 
п6лный 169, 256, 274, 298, 304 
тёмиый 169, 256, 272, 304 
подъёмный 96 



УlWааmеJl,Ь СJI,ов 

скромный 169 
томный 169 
умный 169, 257, 304 
шумный 169 
расхлябанный 239 
званный 168 
опосредствованный 239 
чванный 170 
данный 168, 239, 304 
ладанный 240 
преданный 239, 240, 24::1 
веожuданный 240 
проданный 304 
сданный 168 
пересданныii 168 
противопоказанный 239 
оБЯзанный 239 
связанный 239 
сделанный 174, 303 
общепризнанный 239 
странный 169, 270 
воспйтанныii 96, 239, 240 
помешающй 239 
согбенный 240 
забвенный 240 
незабвенныi'! 104, 240 
самозабвенный 240 
ДВ)Трllвенный 317 
благословенныii 240 
дерзновенный 240 
ПРJlкосновенный 240 
неприкосновенный 104 
вдохновенный 240 
торжественный 240, 270 
существенный 2li8 
едIiнственный 268 
воliнственный 240 
сокровенный 240 
предубеждённый 239 
измождённый 239 
врождённый 239 
оБыднныый 240 
блаженный 240 
обнажённый 239 
саженный 240 
таможенныii 240 
положенный 240 
расположенный 239 
предрасположенный 240 
благорасположенный 239 
пзнеможённый 239 
подверженный 239 
приверженный 239 
восторженный 240 
сопряжённый 23\1 
казённый 240 
отдалённый 240 
раздробленный 23\1 

влюблённый 239 
преiJ:установлеНlIыii 239 
~lед.ТIеннЫЙ 240 
богаделенный 239 
определённый 96, 239 
освеДом.'lённыЙ 239 
зачумлённый 239 
бессмыIленныыii 240 
Тilевный 170 
растленный 240 
вьшышленныfJ 239 
своевре~lенный 24() 
ОДНОШlённыfl 240 
неоцененный 240 
uо:rезненный 240, 301 
солеваренныii 240 
ПJlвоваренный 240 
ме.:\оваренныЙ 240 
c~lo.1.0BapeHHblii 240 
~щ.:IOваренныii 240 
поваренный 240 
бренный 170 
проверенныii 239 
YBepeHHblii 239 
НЮlеренныii 239, :.!!il) 
презренныii :.!40 
OlllpeHHblii 240 
ОlOлокуренныii :.!40 
ВIIнокуренный 240 
угнетённый 239 
чернос6тенный 240 
смятенный 239 
ценный 170 
обречённый 239 
непзреченныii 240 
расфравчённый 23\1 
развпвченный 239 
малопзученный 239 
башенный 240 
решёвный 174, 239, 3()4 
вишенныii 240 
лишённый 239 
пшённый 240 
I1скушённыii 23\1 
ко нюшенныfJ 240 
щённый 240 
разобщённый 239 
запущенный 240 
польщённый 239 
священный 240 
невинный 104 
длинный 169, 256, 304 
чйнвыfJ 169 
непреклонный 1011 
llеуклонныfI 104 
склонный 169 
сонный 170 
тонныН 170 
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неприкаянный 240 
самонадеянный 240 
оный 98 
крупный 169 
верный 169, 271 
скверный 169 
мерный 170 
чёрный 169, 256, 272, 304 
жпрный 169 
мирный 170 
смирный 169, 257 
вздорныii 17() 
спорный 170 
бурный 16В 
ГШ1СНЫЙ 170 
KpacHblii 169 
пресный 169 
тесный 169 
KOCHbl!1 170 
сносный 170 
вкусный 169 
гнусныН 169 
ясный 169 
ЗНUТНЫII 1О9 
кратный 170 
статный 169 
lleCMeTHbl!1 104 
тщетный 170 
плотный 169 
потный 169 
С!tlертный 170 
властный 169 
страстный 169 
лестный 170 
честный 169 
злостный 170 
постный 169 
грустный 169 
мутный 169 
смутны!! 169 
скрытный 170 
сытJыый 169 
внятный 170 
смачный 169 
мрачный 169 
вечны!! 170 
itлчный 170 
жёлчный 170 
склочныii 170 
прочныii 169 
срочны!! 170 
сочный 16\1 
точный 169 
ЗВУЧНЫ!I 169 
скучный 169 
тучный 16\1 
зыlныыJ 170 
ТЬ1СЯЧllыii 98 

PrJccl>oe имеnн,ое СЛП/Ю/l,I,I/I'/II'/I1/1' 

страшный 169 
спешный 170 
грешный 169 
тошный 169 
душный 169 
слышный 169 
пы�ныI� 169, 304 
хищный 170 
мощный 169 
сальный 170 
;\е.:JЬJlЫЙ 170 
хмельный 169 
цельный 169, 304 
сJlльныii 93, 169, 257, 304, 305 
стJlльный 170 
ВО:IЬНЫЙ 169, 170, 256, 304, 305 
~овольный 303 
пьшьный 169 
юный 169 
р~яный 170 
пряный 170 
пьяны!! 169 
рьяный 170 
глупыii 169 
старый 169 
хр.iбрыii 16!) 
;~()ilpblii 169 
ще~рый 169 
бодры!! 1!j9 
мудрыii 169 
серый 169 
сiIрый 169 
MOKPblII 169 
хворый 169 
скорый 169 
спорый 169 
который 93, 98 
некоторый 98, 105, 290 
НJlКОТОРЫЙ 52, 54, 86, 98, 133, 289, 

290, 299, 305 
хJlтрый 169, 257, 270, 271, 304 
Стрый 217 
пёстрый 169, 272 
острый 169, 170, 270, 304 
BOCTPbl!1 169, 257, 270 
шустрыii 169, 257, 270 
быстрый 169 
бурый 169 
смурый 169 
хмурый 169 
ЯI!ЫЙ 170 
РУСЫЙ 170 
лыlый 169 
вожатый 214, 317 
витый 168 
выIптыый 168, 258 
вьшитыfJ 168, 258 
выптыы,. 168 



УlWааmeдь сдов 

жёлтый 169, 272 
четвёртый 98 
запертый 168, 258 
оп~ртый 168 
отпертый 168, 258 
частый 169 
чистый 169 
т6лстый 169 
девяностый 98 
сЫтый 169 
лютый 169 
девятый 98 
взятый 168, 174 
ПРОJUlятый 168, 258 
пЯтый 98 
десятый 98 
бледнолицый 264 
куцый 170, 266, 304, 317 

табак 283, 285, 309 
порттабак 162 
бивак 162 
словак 162 
сайгак 162 
наждак 282, 283 
кавардаR 162 
санджак 162 
казак 50, 158, 187, 190, 311 
баскак 162 
лаR 282, 308 
шеллаR 162 
краплак 162 
шерлак 162 
кулаR 172 
шлак 282 
MaR 282 
смак 283 
башмак 309 
дашнак 162 
юнаR 162 
опак 162 
араК 162 
барак 162 
брак 282 
триктрак 162 
подсак 162 
просак 162 
четвертак 162 
рабфак 162 
педфак 162 
паёк 269, 273, 309 
чаёк 283, 309 
век 223 
человек 61, 100, 158, 173, 178, 186, 

190, 197, 203, 215, 228, 231, 235, 
238, 245, 257, 308, 311 

кофеёк 283, 309 
перешеек 308 

хмелёк 283 
уголёк 283, 309 
кулёк 273, 309 
намён 269 
r,лабенек 26!! 
близенек 99, 213 
радёшенек 98, 99 
одинёшенек 98, 99 
огоНёк 283 
строгонек 99 
радёхонек 98, 99, 269, 301 
одинёхонек 98, 99 
припёк 282 
игрек 269 
хорёк 309 
упрёк 269 
зятёк 269 
зуёк 309 
ситничек 283 
песочек 283, 308 
кусочек 308 
барашек 308 
орешек 269 
горошек 283 
черевик 162 
таджик 162 
селямлик 162 
се.рдолИк 162 
столик 308 
крыжовник 282 
шиповник 282 
валежник 282 
начальник 50 
ученик 309 
ситник 282 
шпик (садо) 282 
шпик (сыщu,,) 160 
крик 283 
электрик 98 
сурик 282 
тик 282 
антик 162 
супчик 283 
перчик 283 
лётчик 50, 51, 266, 308 
ситчик 283 
шик 283 
шёлк 223, 272, 282, 286, 310 
вощ, 58, 70, 126, 160, 172, 313 
полк 160, 286, 309 
толк 283 
цинк 282 
бок 43, 132, 223, 286 
зубuк 187, 158, 190, 228, 229, 311 
кубок 308 
экивuк 269 
едок 162, 26!) 
ледок 283 



медок (вино) 269 
ме,з;ок (у.1tеньшnm. ,. Мё;:J.) 283 
предок 308 
седок 162, 261, 262, 268, 269 
езд6к 16i, 269 
ходок 162, 269 
Оllодельдок 269 
порядок 283, 308 
снежок 283 
бережок 286, 309 
сапожок 158, 199, 228, 239, 311 
рожок 158, 199, 228, 229, 311 
глазок 158, 228, 229, 311 
творожок 283 
маюrок 2а9 
заскок 269 
Me:loK 283 
бре:н)к 269 
стрелок 235. 2Ы, 262, 268, 309 
щё.10К 224, 269, 282 
вОЙ.10К 269, 282 
клок 158, 159, НЮ, 235, 237, 245, 311 
волок 224, 269 
уголок 286, 309 
чулок 61, 228, 309 
дымок 283 
ребенок 108, 158,173, 179, 196,203, 

215, 231, 235, 238, 245, 257, 311 
вn;юнок 186, 190, 228, 308 
Iшзлёнок 119, 128 
милёнок 238 
Опёнок 238, 308 
l'усёнок 119, 128, 222, 228, 235, 238, 

243, 273, 308 
окорёнок 238 
хренок 283 
бесёнок 238, 243, 245, 257, 272, 308 
Jшсёнок 238 
негритёнок 238 
чертёнок 222, 228, 238, 245, 257, 

272, 308 
реБЯТёнок 238 
щенок 158, 238, 245, 311 
йнок 2ЩJ 
ботинок 228, 308 
че.1НОк 162, 269 
DО,IЧОПОК 196, 222, 228, 2~8 
бочонок 238, 273 
~IальчоноК 238 
пастушонок 238 
мышонок 273, 308 
опреснок 269 
чеснок 119, 162, 282, 283 
барок 269 
зарок 269 
сахарок 283 
игрок 162, 269 
жирок 283 

P,j(~Cn()p 1l.меНfI()(" ('ДОНОII,t.''''II('III1(· 

окорок 223, 224, 269 
морок 224 
обморок 269 
порок 269 
пророк 269 
сорок 87,97, 138, 142, 157, 212, 233, 

234, 257, 264, 266, 269, 322 
прок 283 
срок 283 
отрок 269 
смотрок 162 
урок 269 
турок 228, 308 
шлафрок 269 
сырок 283 
сок 282, 286, 308 
квасок 283 
довесок 124, 125, 127 
песок 119, 269, 273, 282, 283, 309 
кусок 119, 124, 125, 127, 271, 309 
мысок 286, 308 
ток (гу.ILНО) 158, 227, 286, 311 
ток (птичий) 223, 286 
ток (элекmр.) 130, 132, 283 
заТОfi 269 
знаток 162, 269 
подток 269 
цветок 237, 243, 245, 308 
приток 269 
деготок 283 
водоток 269 
молоток 161 
поток 269 
проток 269 
исток 269 
листок 191, 252 
восток 269 
водосток 269 
напёрсток 269 
отток 269 
флагшток 269 
уБыIокK 283, 308 
кипяток 282, 283 
табачок 283, 308 
бочок 286, 309 
чесночок 283 
сочок 283 
JIУЧОК 283 
бычок 309 
балычок 283 
мешок 309 
артишок 271 
порошок 282, 283 
тюрк (тюрок) 108, 238, 308 
блеск 283 
вереск 224 
треск 283 
прииск 225 
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писк 283 
риск 283 
воск 282 
лоск 283 
пропуск 223, 224 
ОтПУСК 223, 224, 28(j 
бамбук 162 
самбук 162 
бурундук 162 
а(ук 160 
сельджук 162 
лук 282 
пук 159 
сук 158, 160, 187, 190, 195, 235, 

237, 243, 245, 286, 311 
латук 162 
каучук 162 
бык 42-44, 160 
праязык 162 
балык 282, 283 
клык 160 
калмыIK 162 
KYMbIK 162 
арык 162 
притык 162 
ястык 162 
тальк 282 
мамелrбк (мамЛIОК) 162 
волапюк 162 
КРЮК 158, 160, 235, 237, 245, 286, 311 
укрюк 162 
урюк 162, 282 
ТЮК 159, 160 
кунштюк 162 
каяк 105, 162 
краковяк 162 
чувяк 162 
австрияк 162 
шапокляк 162 
поляк 162 
известняк 282, 283 
коряк 162 
хряк 160 
остяк 108 
дьяк 160 
маньяк 162 
коньяк 282, 283 
мышьяк 282, 283 

бал 159, 286 
вал 159, 286 
сканд<iл 283 
материал 282 
крахмал 282 
канал 264 
капитал 283 
маршал 225 
кобёл 270 
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Павел 270 
ангел 225 
козё.u 270 
узел 162, 190, 191, 257, 264, 270, 

273, 309 
факел 225 
мел 159, 282, 286 
пепел 270, 282, 307 
перепел 223, 224 
вымелл 226 
карел 229 
орёл 270 
окисел 270 
осёл 119, 270, 271, 308 
замысел 270 
домысел 270 
помысел 270 
нр6мысел 223, 224, 270, 310 
умысел 270 
вымысел 270 
котёл 270 
вертел 223, 225 
дятел 270, 307 
жезл 160 
кизил 282 
вол 123, 160, 308, 309 
буйвол 225 
ствол 160 
ДЬЯВО;! 225 
гол 159 
щегол 270, 308 
угол 126, 127, 162, 172, 257, 26\, 

262, 264, 270, 273, 286, 309 
дол 108, 158 
ИДОЛ 225 
подо;! 162 
кол 158, 160, 172, 237, 286, 311 
колокол 124, 125, 223, 224 
сОк6.1 (птица; орудие) 162,224,229,309 
салол 282 
мол 286, 287 
пол (nОJl,овиnа) 78, 97, 99, 103, 138, 

140, 142, 211, 212, 320 
пол (nастиJl,) 111, 159, 286 
пол (биоJl,.) 111, 158 
шомпол 223, 225 
купо.'1 223, 225 
стол 43, 48, 58, 93, 119, 123, 126, 

127, 128, 160, 172, 186, 190, 309 
чехол 126-128, 261, 262, 264, 270 
хохол 270 
СТУ.1 222, 237, 243, 307 
пыл 283, 286 
копыл 158, 162, 172, 237 
тыл 159, 286 

мадам 148, 214 
бальзам 282 



мадапошiм 282 
хлам 282 
срам 283 
сам 98, 105, 168, 174, 213, 232, 231, 

241, 243, 246, 306 
:lаём 161, 190, 191, 264, 270, 271, :107 
Jlаём 161, 264, 270 
I10днаём 161, 264, 270 
J1ереиаём 161, 264, 270 
джем 282 
чернозём 282 
терем 223, 224, 286 
крем 282 
1I.'II,ТРУ(I:Ш 2Н2 
пим 159, 161 
грим 282 
холм 160 
грамм 228, 229 
килогримм 228, 229 
дом 58, 67, 73, 79, 147, 223 
боржом 282 
ном 237 
лом 158, 227 
псалом 270 
ром 282 
бром 282 
гром 158, 227, 283, 311 
закром 223, 224 
сом 160 
том 223 
корм 223, 282, 286, 310 
шторм 227 
хлороформ 282 
ум 160 
K~ 159, 235, 237, 245, 310 
шум 44, 159, 283 
дЪП4 159, 282, 286, 310 
Крым 286 
изюм 282 

кабан 162 
чабан 162 
таган 162 
жиган 162 
цыган 228, 229, 307 
ладан 282 
баклажан 229 
кожан 162 
казан 162 
партизан 228 
нарзан 282 
пузан 162 
стакан 281 
лацкаlI 226 
улан 228 
флагман 226 
турман 226 
штурман 223, 226 

P,JCC1\,OP II/ttn/H()p (·J1()fШII.~.'II·II('II{fI' 

туман 282 
боцман 226 
лоцман 226 
мичман 223, 221i 
пан 159, 310 
I(шiпан 22Н 
гран 228 
кран 159 
ресторан 47 
стан 286 
целлофан 282 
брюхан 162 
чан 159, 286 
кочан 162, 260, 261, 270,274,275, 308 
топчан 162 
молебен 270 
бубен 270, 307 
орде'l 223, 226 
должеп 87, 98, 99, 168, 258, 264, 270, 

304 
фрекен 214 
лён 269, 282, 309 
плен 286 
член 50 
туркмен 229 
тёрен 270 
хрен 282 
новокаии 282 
кокаин 282 
лезгин 228 
один 71, 76, 84, 86, 97, 105, 113, 

138, 157, 212, 213, 218, 241, 246, 
260, ·270, 271, 275, 306, 320 

господин 158, 172, 187, 190, 225, 228, 
234, 237, 258, 310 

габардин 282 
дядин 213, 218, 266, 306 
кодеин 282 
кофеин 282 
абазин 228 
кармазин 282 
бензин 282 
грузин 228 
ма раскИн· 282 
молескИи·282 
Пушкии:319 
формалин 282 
гуталин 282 
нафталин 282 
блин 160 
вазелин 282 
анилин 282 
ванилин 282 
пластилин 282 
клин 237 
Клин 286 
пенициллин 282 
газолин 282 
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-
Колин 218 
ланолиИ 282 
ПОПЛИН 282 
муслин 282 
инсулин 282 
жасмин 282 
nmн 282 
молдаванин 228, 237 
гражданин 126, 127, 256, 2u1-264, 

307 
согражданин 25u, 264, 307 
чужанин 264 
южанин 120, 122, 126, 127, 1 Н3, 

264, 307 
христиаНllll 264 
мещанин 264 
мужнин 213 
хинин 282 
сантонин 282 
стрихнин- 282 
славянин 1 HI, 126, 127, 2Н3, 2u4, 307 
селянин 264 
армянин 119, 228, 237, 24:~, 264 
ДRОРННIIН 2(}4 
семьянин 237 
крестьянин 228, 237 
уротропин 282 
барии 228, 237 
60лгарин 228, 237 
маргарии 282 
мандарин 229 
стеарин 282 
хозарин 228, 237 
ультрамарин 282 
гардемарин 228 
татарин 228, 237, 307 
сахарин 282 
ландрин 282 
глицерин 282 
аспирин 282 
декстрин 282 
люстрин 282 
ПIурин 159, 222, 235, 237, 245, 310 
кюрин 228 
боярин 228 
мокасин 228 
фуксин 282 
керосин 282 
апельсин 229 
ватин 282 
желатин 282 
дерматин 282 
сатин 282 
Ilмеретин 228 
осетин 228 
бенедиктин 282 
терпентин 282 
БРИЛЬЯlIТИН 282 
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абрикотин 282 
парафип 282 
сарацип 108, 228 
чин 159 
файдеПIИН 282 
крепдеПIИН 282 
арПIИН 228 
Ильин (фамилия) 319 
НЛLlIlI (прилагат.) 105, 213, 306 
хозяин 202, 223, 228, 234, 236, 237, 

245, 273, 307 
peiilJВIJUll 282 
l'ШЩТВIШН 282 
портвеЙfl 282 
фреЙJIeiilI 214 
чёлн 160, 272 
он 52-54, 61, 62, 81, 98, 112, 113, 

133, 138, 149, 157, 212, 218, 242, 
244, 248, 289, 290, 299, 322 

011 (бу"ва) 214 
:lBOIl 283 
трезвон 283 
самогон 282 
погон 228 
Дон 286 
I1ирамидоп 282 
рожон 270, 275, 308 
кон 158, 159, 286 
ДЬЯКОII 223, 226 
нейлон 282 
одеколон 282 
слон 67, 73, 160 
кардамон 282 
гомон 283 
гудрон 282 
микрон 229 
милимикрон 229 
ворон 224 
капрон 282 
сон 159, 187, 190, 269 
тон 158, 223 
бетон 282 
ацетон 282 
орочон 229 
КРЮПIон 282 
бульон 282 
дёрн 282 
модерн 98 
трибун 162 
драгун 162, 228 
лгун 160 
тиун (ТИВУll) 162 
кун 160 
ракун 162 
таймун 162 
канун 162 
врУIl 160 
жрун 160 



тун 160 
тайфун 162 
румЫн 228 
сын 159, 228, 235, 237, 243, 245, 310 
тын 159 
алтын 228 
дamнаiщутюн 162 
вьюн 160 
гальюн 162 
сафьян 282 

какао 215 
небо 163, 215, 237, 245, 315 
нёбо 215 
право 163, 215 
ин-октаво 215 
кружево 163, 256, 263, 315 
д~eBO 163, 237, 245, 315 
дерево 215, 229, 237, 257, 314 
прево 105, 215 
Нунцево 319 
слово 163 
чувство 218, 266 
божество 141 
казачество 50 
вещество 127, 128, 173, 215, 315 
существо 141, 315 
меньшинство 163 
лекарство 173 
начальство 50 
благо 163, 215, 265, 314 
егб 98, 105 
нечего 52, 80, 98, 99, 113, 133, 138, 

142,212,266, 289, 290,~295, 299, 322 
иго 215 ' 
танго 215 
маренго 98 
некого 52, 98, 99, 113, 133, 138, 142, 

212,266,280,281,289,295,299,320 
миого 98, 108, 138, 142, 212, 232, 234 
немного 98, 108, 138, 142, 212, 232, 

234 
ладо 215 
стадо 163, 215 
чадо 141, 215, 314 
гнездо 163, 215, 273 
бё~ДО 215 
твердо 105, 215 
бордо 98 
чудо 119, 163, 215, 237, 243, 245, 315 
юдо 215 
блюдо 163, 215 
банджо 215 
железо 215 
ариозо 215 
пузо 215 
радио 215 
облако 163, 173, 215, 227, 229, 315 

p'Jcc1\,oe II.Ч('Ufl()(, ('ЛО(U}fl,I."('lf('!f/il' 

гуанако 105, 215 
древко 229, 234, 268, 314 
пивко 229 
сивко 229 
гнедко 229, 280 
веко 314 
колёсико 229, 234 
плечико 229, 234 
лИчИl{О 227, 229, 234, 31'4, 315 
соловейко 314 
МОRИО 98 
барбRRО 98, 215 
манко 215 
Франко 215 
порто-франко 215 
Шевченко 216 
воронкб 148, 229, 315 
око 163, 173, 227, 237, 245, 316 
рококб 98, 215 
яблоко 227, 229, 230 
молоко 45, 57, 215, 316 
ведёрко 268, 270, 314 
озерко 229, 315 
серко 229 
фиаско 215 
каско 105, 215 
альфреско 105, 215 
войско 163, 202, 227, 270, 315 
дитятко 141, 314 
облачко 163, 227, 229, 315 
очко 61, 215, 227, 229, 315 
молочко 229 
городишко 148 
Мишко 216 
домИшко 148, 149, 215, 227 
окбшко 266, 270, 271, 314 
ушко 163, 229, 234, 316 
чадушко 314 
Пёрышко 227 
брюшко 215, 239 
Василько 216 
сколько 88, 97, 108, 138, 142,' 212, 

232, 234 
несколько 88, 97, 108, 138, 142, 212, 

232, 234, 320, 324 
стблько 88, 97, 108, 138, 142, 232, 

234, 266 
карько 229, 315 
гало 105, 215 
зе)жало 163, 215, 263 
мало 98, 99, 108, 113, 138, 142, 212, 

321 
немало 98, 99, 108, 113, 138, 142, 

212, 321 
начало 49 
табло 215 
скребло 163, 270, 273 
стебло 163, 270, 273 



УlЮааmeJf,Ь САов 

JIуЭбло 217 
Павло 216 
тJiглО 270, 314 
седло 163, 268, 270, 273 
дело 163 
помело 163, 237, 273 
село 163, 272, 273, 316 
тело 163 
чело 163, 273 
чучело 163 
зло 270, 274, 298, 315 
.rаЗJIО 163, 164, 227, 229, 281,315 
правило 126, 127 
кило 215 
сило 163, 237 
стило 215 
шилО 237 
кайло 163 
хайло 163 
стекло 163, 270, 273, 316 
скло (сткло) 100, 315 
сОло 98, 215 
трепло 108, 163, 164, 227, 229, 281, 

315, 316 
сопло 163 
дупло 163, 270 
сверло 163, 268, 273 
жерло 163, 273 
масло 60,163,190,191,256,270,315 
весло 163, 270, 273, 316 
ремесло 163, 270, 273 
рукомесло 163, 270, 273 
кресло 173, 270, 314 
тесло 163, 270, 273 
число 127, 163, 173, 215, 270, 271, 316 
русло 170 
сусло 270 
Rо~омысоo 270 
свясло 270 
перевясло 270 
прясло 270 
путло 163 
руло 215 
дЫшло 270 
мыло 60, 163, 215 
крыло 163, 237 
RJIеймо 163, 215, 273 
бонмо 214 
ярмо 163 
бельмо 163, 273 
письмо 49, 126, 127, 163, 215,270, 

271, 273, 316 
трюмо 215 
бревно 163, 273 
Ровно 216 
Дубровно 217 
дно 163, 164, 187, 190, 215, 229, 237, 

269, 274, 298, 316 

Гродно 216 
судно 163, 215, 22~, 237, 243, 247, 

315 
рядно 163 
вено 215 
звено 164, 213, 237, 273 
колено 203, 215, 227, 234, 237, 238, 

245, 314 
полено 215, 237, 314 
сено 60, 163, 215 
веретено 164, 215, 273 
пшено 215 
Гнезно 216 
вино 164, 187, 190, 215, 272, 316 
Бородина 319 
кино 215 
Марфино 218, 319 
окно 46, 67, 73, 79, 164, 270, 271, 

273, 316 
волокно 164, 215 
лукно 105, 164 
сукно 164 
гумно 164, 257, 316 
оно 52, 61, 98, 112, 113, 133, 138, 

142, 149, 157, 212, 242, 246, 280, 
281, 289, 299, 322 

JIOHO 215 
Комарно 216 
зерно 164, 273 
кросно 163 
ПО.1IOТНО 164 
пятно 164 
руно 164, 215 
Молодечно 217 
фортепьяно 215 
депо 215 
ребро 164, 215, 270, 273 
серебро 215 
добро 215 
тавро 163, 215, 316 
бедро 164, 215, 270, 273 
ведро 42-44, 48, 120, J 22, 164, 

193, 196, 197, 215, 270, 271, 273 
вёдро 215 
полуведро 78 
ядро 164, 215, 270, 273 
четверо 68, 97, 232, 234 
озеро 126, 127, 215, 257, 273, 314 
перо 164, 186, 190, 215, 229, 237, 

273, 316 
семеро 97, 100, 232, 234 
восьмеро 97, 100, 232, 234 
шестеро 97, 100, 232, 234 
девятеро 97, 100, 232, 234 
пятеро 86, 97, 100, 232, 234, 320 
десятеро 97, 100, 232, 234 
миро 215 
метро 215 



Петро 216 
утро 215 
нутро 215 
колесо 164, 215, 273 
плёсо 163, 215, 272, 315 
просо 215 
мясо 163, 215 
злато 215 
лето 215 
решето 164, 215, 273 
жито 215 
сито 163, 215 
кто 52, 61, 82, 93, 98, 138, 142, 157, 

212, 218, 241, 246, 280, 281, 322 
некто 37, 61, 80, 98, 99, 113, 138, 

142, 211, 212, 322 
никто 52, 53, 98, 113, 133, 138, 142, 

157, 212, 241, 248, 280, 281, 289, 
290, 299, 322 

болото 215, 314 
долото 164, 215, 237 
золото 60, 75, 215 
сто 87, 97, 138, 142, 157, 212, 218, 

233, 234, 322 
место 119, 163, 187, 190, 315 
тесто 215 
монист о 215 
деВЯll()СТО 97, 138, 212, 233, 234, 322 
Heтro 98 
либретто 215 
брутто 98 
что 61, 62, 93, 98, 138, 142, 147, 

149, 157, 212, 241, 243, 246, 258, 
261, 275, 322 

нечто 61, 62, 98, 99, 138, 142, 211, 
212, 322 , 

ничто 52, 53, 61, 62, 81, 85, 98, 100, 
113, 133, 138, 142, 157, 163, 164, 
212, 241, 246, 261, 275, 289, 299, 
315, 322 

мыто 215 
копЫто 215 
корыто 215 
пальто 42, 43, 44, 46, 215 
комильфо 98 
ухо 163, 173, 186, 190, 215, 227, 237, 

243, 245, 265, 31\j 
БРlБхо 227 
5хо 215 
СЛОJJцб 315 
ружьецб 215, 315 
JШЦО 70, 143, 1(;3, 215, 31li 
яйцо 1П3, 257, 2ПО, 275, 31li 
берцб Н;3, 273, 316 
озерцб 1П3, 273, 31П 
палuццо 215 
сеJ/ЬЦО Н;3, 273, 315 
нольцб 126, 127, 163, 257, 270,. 31\j 

PtJсс/юе IIм.еn//ое СJI()fЮ/l.I.I/{'/II'/I/I(' 

крыльцо 163, 164, 316 
плечо 163, 173, 215, 227, 231, 234, 

273, 316 
харчо 215 

драп 282 
шелеп 224 
череп 223, 224 
цеп 160 
трёп 283 
скрип 283 
шип 160 
столп 160 
клоп 160 
сноп 160 
поп 160 
сир6п 282 
укроп 282 
ГРIШП 285 
серп 160 
шурп 105, 160 
откуп 223, 224 
пуп 160 
струп 237 
суп 159, 282, 286 

вар 282 
навар 282 
повар 223, 225 
товар 282 
отвар 282 
нагар 282 
пе{'егар 282 
угар 282 
дар 128, 159, 309 
СКИПllдар 282 
жар 159, 283, 286, 287 
балкuр 228 
комар 162 
пар 159, 282, 286 
гусар 228 
сахар 44, 45, 226, 282 
гончар 162 
бочар 162 
янычар 228 
шар 46, 47, 159, 288, 310 
бобр 160 
тигр 119, 127, 128, 18Н, 190 
сидр 282 
одр 160 
ер 105 
чабёр 270 
шабёр 270 
скруббер 226 
бобёр 270 
нлевер 223, 282, 3tO 
север 226 
кивер 223 



J'WJ8fJmeAb сдов 

miBep 282 
кливер 22:J 
сквер 159 
ковёр 270,271, 275, 308 
стрингер 22б 
флюгер 223, 225 
rренадер 228 
тендер 226 
одёр 270 
ордер 223, 225 
веер 223, 225 
леер 223, 226 
лиКёр 282 
йнкер 226 
клинкер 223, 22б 
БУНRер 223 
ЮНRер 223 
шулер 223, 225 
номер 172, 223, 225, 310 
иумер 223 
JllIжеш~р 50, 51, 68, 227 
скрепер 226 
шкипер 223, 225 
клипер 223, 22б 
снайпер 225 
ампер 228, 307 
джеАшер 221; 
копёр 270 
Хопёр 270 
бисер 282 
крейсер 223, 225 
катер 223, 225 
альма-матер 105, 214 
шатёр 270 
ветер 108, 158, 223, 225, 22б, 270, 

283, 286, 307, 310, 311 
свитер 22б 
характер 172 
бухгалтер 225 
пойнтер 223 
портер 282 
мастер 187, 190, 223, 225, 310 
клейстер 22б, 282 
Остёр 270 
костёр 270 
сеттер 223 
скутер 223 
вахтер 223 
буе; 223 
ша ер 223, 225 
шу ер 282 
шофёр 226 
буфер 223 
офицер 227 
штуцер 223, 225 
вечер 223, 225 
кучер 223, 225 
фельдшер 223, 225 

жир 159, 282, 286 
I\НЖИР 282 
баШК\IР 22Н 
мпр (оGЩССТIIО) 28(1 
МIII' (Cllt'T) 15!) 
ю\шеМliр 282 
lIИр 15\), 28б 
КIIрасир 228 
:'ЮфlfР 282 
кефир 282 
эфИР 282 
бор 159, 28б 
табор 225 
сбор {)1 
вор 158, 311 
](ВОр 160 
гонор 225 
ПРJlГОIIОР 22)) 
договор 223, 224 
сговор 225 
Ш:IГОВОР 225 
раствор 282 
багор 270 
ltаГIJр 282 
оугор 270, :Ю8 
взДор 283 
ПОМИДIJР 22!} 
свёКОР 270, 307 
коленкuр 282 
мрамор 282 
юмор 226, 283 
тенор 223, 225 
гонор 226, 282, 283 
топор 122, 128, 1б4, 194 
спор 124-128, 172 
рупор 22б 
сор 282 
l{Qмпрессор 226 
профессор 223, 225, 258 
мусор 226, 282 
ефрейтор 225 
редактор 223, 225, 258 
трактор 223, 225 
прожектор 223, 225, 258 
лектор 225 
коллектор 226 
инспектор 223, 225, 258 
ректор 225 
директор 68, 223, 225, 258 
корректор 223, 258 
сектор 223, 225 
доктор 223, 225 
редуктор 226 
кондуктор 223, 225, 258 
инструктор 223, 258 
конструктор 225 
простор 283 
хутор 223, 225 



~52 

рокфор 282 
Фосфор 226, 282 
хор 159, 286 
вихор 270 
Днепр 161 
Пётр 161 
осётр 162, 272, 308 
С~IOЧ> 43, 44, 159, 286 
а.'Iебастр 282 
Днестр 161 
шнур 160 
щур 160 
кныр 105, 160 
сыр 159, 282, 286 
яр 186 
маШlР 162 
школяр 162 
стошiр 162 
гусляр 162 
Ma~bIip 229 

бас 158 
торбас 223, 227 
квас 159, 282, 285, 310 
B<IaC 159 
атшiс 282 
пас 159 
час 46, 47, 60,108,159,286,288,310 
ПО.'Iучас 78, 85 
вес 223, 283 
овёс 270 
<Iec 223, 282, 286 
пёс 269 
a~pec 223, 226 
херес 224, 282 
тёс 282 
туес 223, 227 
анис 282 
<IЯПИС 282 
рис 282 
МIIcсис 214 
абрикос 229 
СIi:IOС 282 
BOjOC 158, 187, 190, 224, 228, 229, 

237, 311 
fO<IOC 223, 224 
колос 126, 127,224,237,257,263,307 
нос 159, 286 
порос 224 
купорос 282 
трос 227 
Христос 162, 238, 243, 245, 309 
пафос 283 
репс 282 
гипс 282 
ворс 282 
морс 282 
форс 283 

P!JCC1ioe IlJoteH/lOe СЛОНО",I,./I'//{'/lI/(' 

пресс 285 
мисс 214 
ус 159 
кус 159 
примус 223, 226 
конус 227 
минус 227 
соус 282 
корпус 223, 226 
брус 126, 127, 237, 263 
шiрус 223, 226 
трус 159 
уксус 282 
плинтус 227 
мыс 159, 286, 287 
кумыс 282 
юс 158 
флюс 159 
полюс 227 
пояс 223, 227 

великоват 98, 99 
маловат 98, 99 
сват 159 
шпагат 282 
солдат 46-48,50,51,186,190,228,307 
мускат 282 
салат 282 
шпинат 282 
чемпионат 124, 125, 128 
брат 49, 159, 237, 307 
собрат 159, 228, 234, 237, 307 
~епутат 50 
реЗУ.'Iьтат 49 
бархат 282 
панбархат 282 
хребет 258-261, 270, 275, 308, 309 
свет (.пuр) 283 
свет (свечеnuе) 43, 44, 286 
ответ 49 
цвет 223, 283, 286, 310 
вельвет 282 
кадет 228 
скрежет 283 
глазет 282 
маркизет 282 
налёт 282 
омлет 282 
помёт 282 
самолёт 49 
Египет 270 
винегрет 282 
тет-а-тет 98 
паштет 282 
IЩРТ :ПО. ;Ю7 
счёт 61, 223, 272, 31() 
кит 160 
скит 160, 286 



УlWааmeль слов 

дииамит 283 
аппетит 283 
лафит 283 
щит 160 
гвалт 283 
болт 160 
бант 159 
кант 159 
дискант 227 
талант 283 
рант 159, 286, 287 
студент 307 
брезент 283 
цемент 283 
абсент 283 
бинт 160 
винт 160 
блинт 160 
шплинт 160 
зонт 160 
фронт 158, 227 
унт 161 
бунт (связка) 161 
бунт (."яmеж) 159 
шпунт 161 
грунт 159, 283, 286 
фунт 159 
тавот 283 
живот 162 
креозот 283 
шевиот 283 
кот 161 
коверкот 283 
скот 161 
камлот 283 
молот 224 
плот 161, 286 
флот 158, 227 
пот 159, 283, 286 
компот 283 
рот 269, 286, 287, 308 
крот 161 
ворот 224 
сот 59, 100, 140, 142, 163, 270,315 
семьсот 97, 108, 157, 202, 232, 234, 

242, 246, 270, 274, 321 
восемьсот 97, 108, 157, 201-203, 

232, 234, 241, 242, 246, 269, 270, 
298, 321 

шестьсот 97, 108, 157, 202, 232, 234, 
242, 246, 270, 321 

девятьсот 97, 108, 157, 202, 246, 321 
пятьсот 87, 97, 108, 157, 202, 221, 

232, 236, 242, 246, 270 
тот 93, 98, 105, 113, 168, 213, 218, 

241, 243, 245, 266, 306 
.rrOT 97, 105, 113, 213, 236, 241, 245, 

266, 305 

грохот 283 
хохот 283 
азарт 283 
чёрт 158, 203, 237, 238, 243, 245, 

272, 311 
спирт 43, 159, 283, 286 
борт 130, 223, 277, 286, 310 
порт 158, 227, 286, 311 
рапорт 227 
аэропорт 286 
паспорт 223, 227 
сорт 124-126, 128, 223, 277 
торт 130, 227 
форт 159 
гурт 161 
ласт 159 
пласт 161 
воз\>аст 225 
асбест 283 
шелест 224 
клёст 161, 272 
пест 161 
нерест 224 
крест 161 
шест 161 
вист 159 
свист 283 
лист 158, 161, 237, 311 
глист 161 
холст 161 
хвост 161 
мост 110, 112, 159, 161, 286 
пост (религиозн.) 161, 286 
пост (воеn.) 161, 286 
рост 227, 283 
хворост 60, 75, 224, 283 
тост 159 
перст 161 
куст 161 . 
хлыст 161 
хлюст 161 
ватт 228 
киловатт 228 
гектоватт 228 
жгут 161 
мазут 283 
лоскут 158, 237 
якут 162 
плут 161 
омут 223, 227 
хомут 162 
кнут 161 
прут 158, 161, 237 
Illут161 
лифт 159 
шрифт 159 
штифт 161, 286 



быт 286 
опыт 283 
альт 160 
вольт (поворот) 286 
вольт (э.л.е1;тр.) 228 
бурят 228 
семьдесят 97, 202, 241, 242, 246, 

257, 321 
восемьдесят 97, 201-203, 241,242, 

244, 246, 257, 270, 298, 321 
шестьдесят 97, 202, 241, 242, 246, 

256, 321 
пятьдесят 97, 202, 241, 242, 243, 

246, 256, 266, 321 

фрау 214 
урду 98 
кенгуру 214 
банту 98 
пушту 98 

пiкаф 42-44, 53, 159, 286 
штраф 283 
тиф 159, 286, 287 
торф 283 
пах 286, 308 
запах 283 
мех (животных) 223, 283, 286 
мех <1tуанечnый) 159 
лемех 162, 223, 224, 227, 309 
смех 60, 283 
брёх 283 
жерех 224 
грех 162 
цех 111, 112, 223, 286 
их 98, 105 
цирлих-манирлих 98 
жених 162 
штрих 161 
стих 161 
мох 269, 283, 286, 287, 309 
ворох 223, 224 
горох 283 
порох 223, 224, 283, 310 
шорох 224 
п6трох 223, 227 
верх 159, 223, 286, 310 
обух 112, 162 
воздух 283 
кожух 162 
пух 283, 286, 308 
лопух 162 
болтух 162 
петух 162 
питух 162 
пастух 162 
овчух 162 
жмых 161 

p'Jcc1;oe /I.меnн,ое СЛ()(Ю/l.J.I/('//I'/I/lt' 

шлях 159, 286, 287 
плац 286, 308 
ltитаец 269, 275, 308 
голбец 269 
столбец 269 
дровец 99, 142, 211, 269, 279, 315 
червец 269 
швец 160 
норвежец 308 
ковчежец 308 
лжец 160 
резец 269 
мор6зец 283 
валец 309 
смалец 283, 308 
палец 123, 269, 308 
владелец 123, 308 
вЫжлец 269 
жилец 309 
флец 160 
немец 308 
марганец 283 
ранец 308 
жнец 160 
агнец 269 
кузнец 309 
конец 49, 309 
боец 269, 271, 309 
спец 160 
К}'пец 309 
супец 283 
чабрец 309 
перец 283, 308 
жрец 160 
ситец 283 
отец 252, 266, 269 
крестец 269 
истец 269 
чистец 269 
хвостец 269 
льстец 160 
чтец 160 
волчец 269, 309 
щец 99, 142, 211, 219, 315 
шприц 159 
принц 308 
заяц 251, 261, 269, 274, 275, 308 
месяц 49, 227, 308 

рвач 160 
карагач 161 
богач 309 
ткач 160 
плач 160 
врач 48, 53, 68-70, 79, 160 
грач 160 
драч 160 
меч 160 



У/Юааmeдь сдов 

бич 160 
1UIВЧ 160 
сIIВЧ 160 
харч 159, 310 
ауч 160 
6бруч: 158, 311 
cJlЫ'i 160 
хрыч 160 
сЫЧ 160 
JCm01I 160 
)(JlЧ 160 
В8!П98,105,128,213,214,266,З06,319 
чуваш 161 
карандаш 161 
чардаш 161 

ваш 98,105,128,213,214,266,306,319 
В8IП (бу~а) 214 
апаш 98, 161 
ягдташ 161 
ковш 160 
меш 161 
кулеш 161 
КIIDIМ1iш 161 
фетИш 161 
шиш 160 
чивш 160 
пувш 160, 283, 308 
бош 160 
кош 160 
грош 160 
карш 160, 308 
фарш 160, 283, 308 
ёрш 160, 272, 309 
перш 160 
бурш 160 
ивItш 161 
душ 160 
куш 160 
туш 160 
кунтуш 161 
ШIЮш 160 
рюш 160 
гулJiш 161 

ПJlащ 160 
пращ 160 
аещ 160 
подлещ 161 
uещ 160 
свищ 160 
товарищ 308 
6вощ 158, 311 
хвощ 160 
борщ 160 
хрущ 160 
хлыщ 160 
прыщ 160 

плющ 160 
хрящ 160 

катак6мбы 60 
вы 53,62,98, 113, 138, 142, 157 211 

232, 234, 321 ' , 
Кувдравы 144 
абразИвы 142 
консервы 142 
мириады 60 
нелздЫ 60 
Бреды 146 
БескИды 144 
Нидерланды 144 
разв6ды 142 
пр6воды 142 
р6ды 142 
всх6ды 60, ·142 
клавик6рды 142 
пересуды 142 
Вогезы 144 
северные Увалы 144 
причиндалы 142 
стройматериалы 142 
инициалы 60 
аниалы 142, 307 
шпаJlы 60 
к6злы 270, 312 
Аулы 144 
брылЫ 61, 142, 312 
мы 52, 62, 98, 113, 138, 142, 157, 

212, 232, 234, 242, 244, 246, 321 
Кумы 144 
АмираджанЫ 144 
БУчйаны 144 
Балханы 144. 
бубвы 167, 313 
иолодожёны 99, 105, 307 
н6жнЫ 142, 270, 312 
РоинЫ 144 
вавил6ны 142 
п6хороны 167, 313 
Роос6ны 144 
перуНы 142 
глазеиапы 142 
растабары 142 
промтовары 142 
лары 142 
Стожары 144 
хозары 60 
еры 105, 214 
кадры 142 
сб6ры 60, 61 
выборы 142, 225 
перевыборы 142 
довыборы 142 
перегов6ры 142 
перек6ры 142 
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огнеупоры 142 
х6ры 142 
часы 59, 60, 77, 148 
весы 173, 319 
волосы 61, 105, 142, 167, 313 
финансы 60 
Черкассы 144 
Лесы 144 
Чаусы 144 
бусы 142, 173, 312 
Миусы 144 
балясы 142 
ты 62, 81, 98, 113, 138, 140, 142, 

147, 157, 212, 232, 234, 242, 243, 
244, 246, 265, 29~, 298, 321 

дебаты 142 
пенаты 142 
шахматы 126, 127, 263 
счёты 61, 142 
хамиты 60 
Апатиты 144 
ханты 214 
медикаменты 60 
хл6поты 60, 126, 127, 257, 263, 312 
сбты 142 
полверстыl 78 
плоскозубцы 308 
близнецы 60 
ножницы 58, 59, 77, 148, 173, 278, 312 
щипцы 309 
рцы 105, 214 
ЛJбберцы 144 
Абруццы 144 
пяльцы 142, 270, 312 

Обь 166 
дробь 167 
скорбь 167 
глубь 287 
гблубь 143, 158, 172 
зыбь 167 
люб6вь 166, 186, 190, 270, 317 
Люб6вь 216, 270 
нелюббвь 166, 270, 317 
церковь 167, 228, 239, 245, 270, 317 
бровь 167, 287 
кровь 108, 167, 228, 287 
червь 61, 143, 158, 311 
ветвь 167 
тетрадь 172, 186, 190 
:Iбшадь 167, 231, 316 
площадь 167, 172, 228 
лебедь 143, 158 
1.Iедведь 143 
д6ведь 167 
медь 57, 58, 60, 75, 285 
бчередь 167, 228 
вождь 143, 160 

PrJcc1;oe lI.1I1-РIIНЩ' CJ/OIIIJ/I.<.II"//('II/II' 

дождь 143, 160, 308 
гвоздь 143, 158, 187, 190, 277, 311 
гроздь 167, 228, 230, 234, 237, 316 
груздь 143, 158, 311 
подгруздь 143 
гридь 143 
госпбдь 143, 238, 243, 245, 256, 307 
жердь 167 
жёлудь 143, 158, 272, 311 
грудь 156, 167, 287 
сельдь 167 
стерлядь 167, 316 
пядь 167 
блажь 143 
молодёжь 143 
залежь 144, 275, 277, 316 
холостёжь 144 
ложь 144, 166, 269, 271, 317 
рожь 143, 166, 269, 317 
дрожь 143 
ухожь 143 
упряжь 143 
пристяжь 143 
кладезь 143 
кол6дезь 143 
ферзь 143, 160 
язь 143, 160 
связь 287 
ПlJНЯЗЬ 105, 143 
князь 143, 159, 228, 234, 237, 310 
грязь 61, 282 
витязь 143 
заваль 144 
шавваль 143 
розваль 144 
коваль 161 
шушваль 144 
рогаль 161 
строгаль 161 
даль 277, 287, 316 
падаль 144 
медаль 144 
педаль 144 
невидаль 144 
миндаль 161, 283 
удаль 144 
флореаль 143 
скрижаль 144 
газаль 144 
прериаль 143 
вертикаль 144 
перкаль 144 
москаль 161 
миткаль 161, 283 
эмаль 144 
нормаль 144 
антиклиналь 105, 144 
CllНклиналь 105, 144 



,Vказатель слов 

жерминаль 143 
диагональ 144 
мараль 144 
враль 143, 160 
февраль 143, 161 
спираль 144 
ltIОРnJlЬ 144 
пастораль 144 
централь 144 
магистраль 144 
сусаль 144 
деталь 144 
вежеталь 144 
капиталь 144 
госпиталь 158, 226 
горизонталь 144 
поталь 144 
усталь 144 
хрусталь 161 
вуаль 144 
8туаль 144 
кефаль 144 
печаль 144 
пищаль 144 
корабль 161 
рубль 160 
голавль (гол6вль) 161 
журавль 161 
Кегль 160 
мангль 160 
Парабель 145 
табель 144, 223 
штабель 223 
мебель 144 
стебель 158, 270, 311 
гибель 144 
погибель 144 
кобель 143, 161 
прОбель 105, 144 
рубель 143, 161 
дюбель 223, 226 
Бель 145 
жавель 143, 161 
журавель 143, 270 
щавель 143, 161 
гель 105, 143, 160 
фшiгель 223, 225 
тигель 270 
гидрогель 105, 143 
бугель 226 
ягель 226 
Адель 216 
крендель 158, 223, 226 
бордель 143 
пудель 223 
Гжель 145 
дизель 226 
Жизель 216 

вензель 223 
трензель 226 
Гюзель 216 
спаниель 105, 143 
ниКель 226 
шенкель 223, 226 
винкель 105, 223, 226 
мель 44, 287 
комель 270 
каломель 144 
Гостомель 270 
отмель 144 
хмель 143, 160, 283, 286, 307 
шмель 143, 160 
Нинель 216 
ПOJIИшинель 143 
туннель (тоннель) 143 
стапель 223, 226 
штапель 283 
ростепель 144 
оттепель 144 
штемпель 223, 225 
румпель 226 
сапропель 143 
ниппель 223, 226 
скарпель 143, 161 
дупель 223 
апрель 143 
менестрель 143 
сель 105, 143, 160 
кисель 161, 283, 309 
вексель 223, 225 
штепсель 223, 225 
мускатель 105, 143 
добродетель 144 
нетель 144 
обитель 144 
житель 225, 307 
китель 223, 225, 310 
зрИтель 225 
мститель 225 
учитель 93, 172, 223, 225, 258 
ОТеЛЬ 143 
метрдотель 143 
мотель 105, 143 
картель 143 
свиристель 143 
волостель 105, 143 
коростель 143, 161 
фухтель 158, 226 
кафель 226, 283 
грифель 226 
карт6фель 283, 307 
портфель 143 
трюфель 160, 228 
шницел'ь 226 
кашель 270 
кошель 143, 161 



Ла-Рошель 145 
щель 167, 287 
свиль 144 
гиль 144 
дрягиль 225 
RИЗИЛЬ 161 
киль 160 
RОRиль 158, 258 
вавиль 144 
гниль 144 
кошениль 144 
шпиль 159, 160 
Rадриль 144 
Сесиль 216 
Люсиль 216 
фитиль 161 
москотI1ль 144 
стиль 160, 307 
штиль 159, 160 
прб~иль 225 
Рахиль 216 
епитрахиль 144 
рокайль 143 
оилль 160 
тролль 160 
кремль 160 
боль 144, 167 
Оббль 145 
сбболь 158, 223, 226 
голь 144 
щёголь 225 
уголь 158, 172, 237, 257, 264, 26\), 

270, 274, 307, 311 
юдбль 144 
золь 105, 160 
мозоль 144 
триоль 144 
лакфиuль 144 
желтофибль 144 
MOJlb (ltасе1iожое) 144 
моль (бревна) 160 
смоль 144 
JIОЛЬ (нуль) 1БО 
тополь 223, 225 
роль 144, 167 
бандероль 144 
кроль 105, 160 
корбль 161 
гастрбль 144 
соль 167 
соль (пота) 214 
парасбль 144 
толь 160 
вакуоль 105, 144 
опухоль 144 
ВldХУХОЛЬ 144 
вопль 1GO 
Нсрль 145 

PtjCC1iO(' UMeHHO(' ('Л()П(}fI.:.\ff'II('fllI(' 

OTpaCJIb 167, 228 
недоросль 144 
мысль 172, 277 
кудь 160 
циркуль 225 
куркуль 161 
uмуль 158 
руль 160 
патруль 161 
быль 144 
вебыль 144 
прибыль 144, 167 
бобыль 161 
чернобыль 144 
горбыль 161 
убыль 144 
ковыль 161 
пбдмыль 144 
пыль 144, 287 
мотыль 161 
костыль 161 
бутыль 144 
эль 160 
дуэль 144 
Лйгюль 216 
мюль 160 
тюль 160 
семь 97, 138, 142, 212, 321 
вбсемь 97, 113, 138, 142, 203, 212, 

241, 246, 257, 264, 270, 271, 321 
Омь 166 
Томь 166 
Пермь 1б6 
дуб51lЬ 143 
ТаЙВi\llЬ 145 
JlaHb 316 
ФИПЬПlаМIIUНЬ 14;~ 
пристань 1Ы, 228 
pOCCTaвr, 1Н7 
I'уапь 143 
Ухань 145 
ТЯНЬ-Ш;I11Ь 145 
Юань 105, 143 
огнь 100, 113, 140, 143, 1IЮ, 308 
гребень 270 
щебень 283, 307 
ревбш, 1бl, 283 
JIIlпень 307 
С8СlIЬ 145 
JI рошвеllЬ 270 
iICIlb 269 
дребодеIIЬ 143 
уздень 161 
lIuлдень 238, 244, 245, 257, 307 
госпбдень 98, 213, 266, 270, 271, 306 
плl\снь 143 
r,uжеш, 143, 167, 239, 25Н, ;117 
межень 143 



УШlааmeдь сдов 

стержень З07 
Мезеиь 145 
uползень 270 
Пльзеиъ 145 
лень 143 
увалень 307 
зелень 143 
празелень 105, 143 
пр6зелень 105, 143 
олеllЬ 161, 266 
г6лень 143 
тюлень 161 
камень 108, 158, 237, 2;;7, 2GB, 271, 

307 
пламень 100, 11:J, 138, 270, 308 
рамень 105, 143 
ремень 161, 270, 309 
яремень 270 
темень 143 
таймень 161 
чеRмень 161 
кетмень 161 
сухмень 143 
ячмень 161, 283 
пельмень 161 
ильмень 161 
Тюмень 143 
пень 269 
слепень 270, 309 
степень 143, 167 
кипень 143 
ступень 143, 167, 172, 258 
переступень 270 
парень 158, 311 
шагрень 143 
мигуень 143 
Ирень 145 
сирень 143 
к6рень 158, 237 
дурень 307 
курень 161 
Турень 145 
сень 143 
плесень 143 
6сень 143 
Усень 145 
ясень 270 
тень 143, 167, 218, 287 
светотень 143 
бюллетень 161 
плетень 270 
стень 143 
кистень 161 
перстень 158 
полутень 104, 143, 287 
печень 143 
мишень 143 
шершень 270, 307 

женьшеllЬ 161 
'ГЛUЬЦ:НIJlЬ 145 
ЛИНЬ 14:l, ню 
Ильхури-Ашiнь 145 
Сихотэ-АЛИIIЬ 145 
шпинь (шпень, шпынь) 143, 160 
ог6нь 143, 270, 309 
нонь 143, 158, 172, 187, 190, 191, 

277, 311 
онунь 143, 158 
лунь 143, 160 
шампунь 143 
июнь 143 
Аллах-Юпь 145 
степь 156, 167, 287, 3tG 
цепь 156, 1fl7, 287 
январь 143 
Rиноварь 144 
утварь 144 
Агарь 216 
изгарь 105, 144 
п\>игарь 144 
бездарь 144 
господарь НI1 
сударь 225 
государь 161 
лекарь 158, 22Н 
пеRарь 223, 225 
т6яарь 223, 225 
ларь 144, 160 
слесарь 223, 225 
писарь 223, 225 
сииаксарь 161 
псарь 144, 160 
янтарь 28З 
пахарь 225 
ухарь 225 
царь 146, 160, 186, 190, 309 
ерь 105, 144, 160 
дверь 43, 167, 317 
деверь 159, 228, 231, 234, 237, 287, 

310 
зверь 144, 158, 187, 190, 231, 311 
Тверь 166 
лагерь 223, 225 
егерь 223, 225, 310 
матерь 144, 167 
праматерь 144 
богоматерь 144 
Суерь 145 
Сибирь 145 
имбирь 283 
визиуь 161 
цифирь 144 
Эсфирь 216 
ШIанширь 161 
угорь 162, 257, 264, 270, 309 
осон6рь It:! I 



:~6() 

IIКОРЬ 223, 225 
ХОРЬ 144, 160 
Blixopb 270, :Ю7 
вепрь 160 
BllXPb 160 
козырь 158, 311 
ясырь 161 
нашатырь 283 
псалтыIьь 144 
штырь 144, 160 
карась 143, 162 
весь 86, »8, 105. 1(;8. 213, :!18, 22(j, 

269, 27\, 306 
;Н~ТОПIIСЬ 167 
ось 156. 167, 287 
.1ОСЬ 143, 158 
'lOсОсь 143 
гусь 143, 159 
Русь 166, 317 
рысь 167, 287 
подать 167 
мать 49, 167, 203, 228, 238, 243, 

245, 317 
тать 143, 160 
стать 167 
~BaдцaTЬ 87, 97, 157, 257, 264, 321 
;щена;щать 97, 119, 134, 137 
'J.'рннU;щать 97 
семшi;щать 97 
Boce~IНи~цaTЬ 97 
одиннадцать 87, 97, 321 
четырнадцать 97 
шестнадцать 97 
девятнадцать 97 
пятна;щать 97 
ТРilдцать 97, 157, 257, 264, 321 
l\eTb 166 
к.lеть 167, 283 
lIJlеть 167, 231 
треть 167 
сеть 167, 287 
дёготь 143, 270, 283, 307 
коготь 143, 158, 270, 311 
ноготь 143, 158, 270 
.IOKOTb 143, 158, 27О 
по:ють (по.1ть) 167 
.l.OMOTb 143, 158, 27(), :109 
:НtПОТЬ 145, 158, 27О 
четверть 167 
c~lepTb 167 
скатерть 167 
f'iOPTb 108, 167 
М.'1асть Hi7, 228, 31(; 
власть 167 
C.laCTb 167 
~шсть 1{j7 
снасть 167 
.l.Опасть 167 

Русско(' ",IIР11НО(' ('лmШ/l,!,',,'/I/'/II/1' 

пропасть 167 
страсть 167 
часть 167, 287 
весть 167 
повесть 167 
десть 167 
тесть 143, 160 
честь 167 
почесть 134, 137, 172 
шесть 97, 138, 142, 212, 321 
кисть 127, 128, 167 
нехристь 143 
ПО:ICть 167 
ость 167 
повость 167 
гость 143, 158, 311 
радость 266, 316 
г6рдость 57 
кость 167, 231, 287 
пл6СRОСТЬ 167 
в6:юсть 167 
полость 167 
ведомость 167 
должность 167 
крепость 167 
храбрость 58 
скорость 167, 228 
трость 167 
шерсТJ, 167 
fOPCTI, 167, 287 
челюсть 167 
путь 143, 160, 214, 218, 221, 2(1), 316 
нефть 60, 285 
ять 143, 160 
девять 97, 138, 142, 157, 212, 257, 

264, 321 
зять 143, 159, 237, 310 
пять 77, 84, 86, 97, 119, 138, 142, 

147, 157, 212, 218, 321 
десять 97, 138, 142, 148, 157, 212, 

257, 264, 321 
Юдифь 216 
Суламифь 216 
Руфь 216 
печь 42-44,143,156, 167,277,287, 

317 
речь 143, 167, 277 
г6речь 143 
течь 143 
картечь 143 
дичь 143 
жёлчь 143 
дочь 143, 167, 228, 231, 238, 245, 317 
м:е.l.ОЧЬ 143, 167 
щёлочь 143, 167, 272, :-н 7 
сволочь 143, 167, 317 
uестолочь 143 
мочь 143 



У/W,заmеJl,Ь СJI,ов 

немочь 143 
ночь 46, 49, 134, 143, 167, 172, 275, 

287 
полночь 143, 238, 245, 257, 316 
полуночь 143 
гуашь 143 
плешь 143 
флешь 143 
брешь 143 
тишь 44, 143, 287, 316 
вошь 143, 166, 187, 190, 269, 317 
бриошь 143 
роскошь 143 
б:рошь 143 
ветошь 143 
пустошь 143 
глушь 143, 166, 317 
подпушь 143 
сушь 143 
тушь 143 
ретушь 143 
чушь 143 
мышь 134, 143, 167, 187, 190, 266, 

275, 277, 317 
фальшь 143 
вещь 143, 167, 277, 317 
пещь 143, 167, 287 
толщь 143 
мощь 143 
не мощь 143 
помощь 143 

алоэ 214 

интервью 214 

я 52-54, 62, 80, 81, 98, 113, 138, 
140, 142, 147, 157, 212, 232, 234, 
241-244, 246, 265, 295, 298, 321 

столовая 46-48, 318 
свая 214 
прихожая 318 
чужая 318 
борзая 318 
мастерская 46, 47, 318 
парикмахерская 318 
русская 318 
прямая 173, 218 
горничная 318 
больная 96 
Лиепая 217 
стая 214, 264, 266, 275, 312 
запятая 318 
глухая 318 
гончая 318 
себя 52, 61, 80-82, 85, 97, 98, 113, 

138, 140, 142, 157, 203, 212, 232, 
234, 242, 246, 321 

Володя 231 
дядя 159, 164, 173, 202, 228, 230, 

231, 234, 237, 313 
швея 166, 313 
тавлея 108, 165 
колея 313 
шлея 166 
змея 165, 313 
жнея 166 
фея 312 
стезя 166, 313 
арзя 230 
судия 211, 232, 234, 313 
паремия 211, 232, 234, 313 
армия 50, 51, 93 
прения 279, 315 
линия 264, 266, 312 
пария 230 
кшат:рия 230 
лития 211, 232, 234, 313 
пифия 312 
3УЛЬфllЯ 313 
майя 98, 105, 214 
Майя 312 
секвойя 105, 275, 312 
паранойя 275 
ля 214 
сабля 268 
кегля 230, 231 
пустомеля 230 
Вяртсиля 217 
пакля 230 
сакля 230, 231, 268, 312 
цикля 230 
букля (пукля) 230, 231 
земля 165, 257, 314 
мямля 230 
доля 127, 128, 164, 173, 231, 313 
семядоля (семенодоля) 230, 231 
капля 271, 312 
цапля 231, ::112 
сОпля 164, 165, 314 
марля 230 
тля 166, 187, 190, 312 
путля 230 
ходуля 230, 231 
каракуля 230, 231 
пуля 264, 312 
Р,охля 230, 231, 312 
Аутинкюля 217 
пламя 163, 238 
знамя 163, 238, 257, 317 
племя 163, 238 
бремя 163, 238 
время 163, 238 
беремя 163, 238 
стремя 163, 202, 214, 236, 238, 261, 

273, 275, 317 



семя 163, 202, 230, 238, 243, 261, 
273, 275, 317 

темя 163, 238 
имя 163, 214,218, 238, 243, 266, 317 
полуимя 104, 158, 238 
BbIMH 163, 238 
полымя 100, 103, 236, 273, 317 
uаш\.ня 231 
ставня 230, 231 
деревня 164, 173, 187, 190, 231, 238, 

258, 313 
ровня 108, 230, 231 
неровня 230 
сводня 230, 231, 312 
сходня 230, 231 
зеленя 142, 228, 279, 309 
пеня 230, 2М 
офеня 230 
горшеня 230 
таможня 312 
возня 75 
богинн 312 
бойня 270, 31:Z 
двойня 23\1 
соня 231 
тихоня 230 
ступня 107, 186, '190, 31;1 
шестерня 231, 239, 313 
песня 239 
беготня 60 
сОтня 312 
ll.1Утня 230, 231, 312 
лютня 231 
чуня 230, 231 
брехня 313 
кухня 238, 312 
башня 270, 271 
пешня 165, 166, 239, :нэ 
прпгоршня 2:~0, 312 
барышня 312 
боярышня 238, 312 
ПРОСТЫШI 104, 231, 204, 314 
сmiльпя 239, 270, 312 
нюня 231 
Отепя 217 
заря 164, 165, 202, 231, 261, 275, 

313, 314 
ноздря 164, 165, 186, 190, 310 
растеря 230 
распря 230, 231, 312 
буря 260 

РусС/'mе I/N/,III/(}(' "Л{)(ЮII,i,""IIr'IIII' 

фря 312 
Вася 231 
llресмыкаlOщееся 214, 218, 318 
fiр;\чаЩIН'('Л 100, :ин 
выдающийся 213, 218, 266, 306 
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И. - именительный падеж 

Р. - родитеЛl,НЫЙ падеж 

Д. - дательный падеж 
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Т. - творительный падеш 

П. - предложный падеж 

Р2 - 2-й родительный (1\оличественно-отделительный) падеш (см. § 2.7) 
П2 - 2-й предложный (местный) падеж (см. § 2.6) 
ед. ('1.) - единственное 'lИСЛО 

ми. ('1.) - множественное число 

муж. - мушской род 

шен. - шеНС1\ИЙ род 

сред. - средний род 

парн. - парный род (см. § 2.19) 
одуш. - одушевленный 

неод. - неодушевленный 

атрибут. - атрибутивный (см. § 2.23) 
lIеатрибут. - неатрибутивный (см. § 2.23) 

анач. - значение 

морф. - морфологичеС1\ИЙ 

обл. - областно:i 
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иерен. - переносный 

простореч. - просторечный 

согласоват. - согласовательный 

устар. - устаревший 

С - согласная (буква) 

Г - гласная (буква) 

Ш - ш, :JIC, ЧИЛИ Щ 

К -1>, г или х 

I - знаl(, отделяющий основу от Оl\ончания 

Русское n.""('Н,I/О(' Г:Л()/iOl/,/,I//'I/I'/I/I(' 

(- знаl>, разде.'1ЯЮЩI1Й ступени tlереi\ования; может замеНЯТl>СII горизон
та.'1ьноii чертой (-) 

(( - (шарflДУ с, пара.lлельно» (УI,азывает на то, что словlI обладает рас
сматриваемым свойствuм лишь 11 одном иа вариантDВ парадигмы) 
(см. § 4.3) 

!J - пустая цепочка «<нулевой э.lемент»); может замеННТI,СЯ записью 
(ШУЛЬ» 

# - пробел между словами; I'раница C:IOB1t 
~ - «заменяется на», «переходит В» 

* - 1) над строкой llеред некоторой бунвенноii цеПОЧI>ОЙ - знаl> гипоте
тичности или реконструкции; 2) на строке - зfIак чередования беглой 
гласной с НУЛ!':\I (см. § 6.24 и 6.26). 
Значение .'Iюбого IIРУГОГО вспомогательного символа разъясняется 

D том же Пl\раГРl\фе, {'i\e этот СIIмВО.l IIСПО.lьаован. 
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АКЦЕНТНАЯ СИСТЕМА 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО Я3ЫКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ {. {. Ударение в современном русском языке представляет собой 
некоторый способ выделения одного из слогов словоформы (или це
почки последовательных словоформ). Физической природы этого вы
деления мы в настоящей работе не касаемся; для нас достаточно исхо
дить из того, что носитель русского языка без всякого труда 
улавливает (при нормальных условиях коммуникации) место ударении 
в ус;:rышанной им словоформе (даже если он не обучен самому по
нятию «ударению» и может повторить эту словоформу с тем же уда
рением. Русское ударение при всех возможных вариациях своего 
физического выражения с функциональной точки зрения едино, т. е. 
не существует двух (или более) разных типов ударения, ПРОТИВОIЮ
ставление которых <?л:ужило бы для различения словоформ. 

П р п м е ч а н R е. В некоторых словах (преимущественно сложных), по
мимо основного, или главного, ударения, имеется еще тю( наз. второстепенное 

(обычно несколько более слабое, чем основное; оно обозначается '). например: 
н,ефmеnерераб6mк;а, !>он,mррааведч/tl'>; возможно даже БО:lее одного второстепен
ного ударения: анmо:мUmОК;/lУб. При :этом, однако, главное и второстепенное уда
рения нсе же не могут рассматриваться как Функциона.тьно противопоставлен
ные друг другу, поскольку это различие никогда не выступает в I,ачестве един

ственного средства различения двух словоформ. 

" у дарение отдельной словоформы в нормальном случае постолнно 
т. е. оно одинаково во всех вхожденинх этой словоформы n ре'lевую 
цепь. Отклонения от этой нормы состаВ:lЯЮТ: 1) сравнительно 
немногочисленные с.'lучаИ, когда полнозначнан словофuрма в соче
тании с опредеденными сдужебными словами выступает без уда
рения, а служебное слово (в других сдучаях безударное) несет уда
рение, например, lIд гОМ8у, по МQРЮ; 2) словоформы с колеблю
щимся ударением, т. е. неодинаковым у разных носителей языка 1 

иди даже в разных точках речи одного и того же носитеJIЯ языка; 

число таIШХ словоформ довольно зна'{Ительно, ср., например, про
дал и nJЮдал, слесарей и слесарей, cU.~bпы и СUЛЬ1tы И т. п.; 
3) аномальные случаи, (011eHb редкие), например, Р. ед. утра (све
жесть утра и т. п.), но до утра, до самого утра. 

1 Им(>ются В виду носители литературнuго языка; если ВКЛЮЧIIТЪ в рассмотрение 
таRже местные говоры и другие формы нелитературной речи, сфера колебаний 
Оl{ажется гораздо шире. 
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Русское ударение свободно (т. е. не существует ника~их общих 
ограничений на место ударения внутри словоформы по счету от 
конца или от начала) и по Д в и ж н о (т. е. разные С;IOвоформы одной 
лексемы, а также разные производные от одного корня, могут иметь 

ударение на разных слогах [по счету как от конца, так и от начала]). 
Русское ударение существенным образом связано с морфологиче

ским членением; в частности, оно может быть закреплено за опреде
ленной морфемой (или отсчитываться от нее влево или вправо). Со
ответственно, можно говорить о корневом, префиксальном, суффик
сальном, флексионном ударении. Выделим, кроме того: н а о с н ОВ Н О е 
у дарение - на основе; пр е Д Ф л е к с и о н н о е - на ПОСJIеднем слоге 
основы. 

ИЗ неморфологических характеристик ударения выделим понятие 
колонности: колонным ударением в группе словоформ (например, 
в парадигме) называется ударение на одном и том же слоге по счету 
от начала. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

§ 1.2. Основная задача, которую должно решать описание русской 
акцентной системы, состоит, очевидно, в том, чтобы тем или иным 
способом указать для каждой русской словоформы ее акцентуацию. 
Наиболее прямолинейное решение здесь - списочное. Заметим, что 
как одно из возможных решений данной задачи (для массива 
в 100000 слов) можно рассматривать Грамм.: ударение в исходных 
словоформах слов указывается здесь списочным способом, ударение 
в прочих словоформах «вычисляется» далее по соответствующим ин
дексам и таблицам. Понятно, однако, что списочные решения, 
с одной стороны, чрезвычайно громоздки, с другой стороны, не обла
дают достаточной «объяснительной силой», в частности, не позволяют 
предсказывать акцентные свойства слов, не вошедших в список. 
Отсюда необходимость в построении менее прямолинейного и, быть 
может, логически менее простого,' зато более компактного и более 
обобщенного описания акцентуации. 

В совремеввом русском языке круг факторов, ОТ Б:ОТОрых хотя бы 
в некоторых случаях может зависеть акцентуация слова, весьма вна

чителен. Помимо фактора традиции (т. е. прямого наследования уста
новившегося в прошлом ударения), сюда прежде всего относятся: 
морфемный состав слова, его словообразовательная история, его Вна
чение, длина (число слогов) его основы, характер Б:онечной фонемы 
его основы, а также степень его освоенности (для данного говорящего). 

Как можно видеть из этого переЧНJI, многие из тех СВОйств слова, 
от которых зависит его ударение, определяются нестрого; в их оценке 

в части случаев возможны сомнения и разногласия. Это ',начит, 
что неизбежно окажутся нестрогими и все те правила об акцентуа
ции, которые основаны на учете таких свойств. Очевидно также, 
что в рамках акцентологического исследования было бы совершенио 
нереально и неуместно пытаться предварительно довести до фор:малъ-
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вой строгости все относящиеся к делу морфологические, семантиче
ские и иные разграничения. 

Соответственно, если бы требовалоеь обязательно достичь ПОлной 
формальной СТРОГЩ:ТII, пришлось бы вообще отказаться от правил, 
опирающихся, например, на значение слова, и заменить все такие 

правила спискаkи (как это сделано, например, в РИС). В настоящей 
работе мы ставим перед собою, однако, неСIЮЛЬКО иную цель: 
по возможности выявить и отобразить факторы, реально влияющие 
на современную акцентуацию (в '1'ОМ числе действующие не абсолютно, 
а лишь «(статистюrеСRЮ», и ПОRазать иерархию этих факторов и их 
взаимодействие. В этой ситуации мы вынуждены мириться с частич
ной потерей строгости. Ряд уточнений, даваемых ниже по ходу 
изложения, помогает несколько уменьшить этого рода потери. 

В дальнейшем предполагается, что о любой словоформе мы знаем, 
ПОМИМО ее фонемного (и буквенного) состава, принадлежности к опре
деленной лексеме, лексического и грамматического значения, также 
ее морфологический состав (т. е. членение на морфы) и отношения 
морфологической и семантичеСБОЙ ПРОЮlВодности, в которых она 
участвует (а в части случаев еще и некоторые другие неформальные 
характеристики, см., в частности, § 1.4, 1.5). 

Остановимся несколько подробнее на некоторых необходимых для 
дальнейшего неформальных хараI<:теристиках. 

Неnроиа80дuые и nроиа80дuые сдова 

§ t .3. Бопьшое значение имеет противопоставление непроизводных 
и производных слов; К сожадению, граница между этими дВумя 

Кд8ССами, как известно, недостаточно строга. 

Д:IЯ акцентологического анализа целесообразно провести это раз
граничение таким образом, чтобы в категорию непроизводных были 
ВБлючены. во-первых, сдова, не ямяющиеся семантически ,производ

ными НД от какого реально существующего слова языка (например, 
вода, багаж, .мастер, живой, бледный, nреnnий, 'сур6вый, брать, 
nоnать, ходить, бреаговать) , во-вторых, все вообще слова с одно
морфной :1 основой, даже если с семантической точки зрения такое 
сдово производно (как в СЛУ'Iае бег, лай). В число непроизводных 
попадают также все опростившиеся слова. 

ИЗ числа непроизводных выделяется ПОДГРУПIIа «члеНЮIЫХ непро
изводных», т. е. таБИХ, у которых конечный элемент основы может 
быть отождестмен с некоторым суффиксом (например, бледный, креn
пий, сур6вый, багаж, саботиJЮваmь и т. п.). 

В категорию производных включаются слова с иеодноморфной 
основой, семантически производные от некоторого другого слова (.Jtли 
слов), ивnример: 1WдОn6.11.ьчиn, nреnость, nJЮх6д. тупоголОвый. 

z Нулевые словообразовательвые М'орфеl\tы (если таковые признаютсл) не в сч:е .. 
(ОДВ8RО морфема -'-, выража('мал смлrчением '§ 1АВ], УЧИ'I'ываетсл как 01'
дельвая). 
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§ 1.4. Для акцентологического описания необходимо отличать от 
обычного (<<плотного») способа присоединения морфем друг к другу 
в составе словоформы особые случаи, когда морфема присоедивена 
к остальной части словоформы более свободно (<неплотно») - примерно 
так, как обычно соединяются две самостоятельные словоформы. Ос
новвая часть словоформы в этих случаях почти всегда совпадает с не
которой самостоятельно существующей словоформой. Важнейшее ак
центологическое свойство неплотно при соединенной морфемы (или 
основы в составе сложного слова) состоит в том, что она никак не 
меняет акцентуации основной части словоформы; ср., например, не
nроходт5й и проходной, aefP:BUHmOB6u и винтов6й, нефтеnерера
б6тка и nерераб6т1iа и т. п. В составе сложного слова неплотно 
присоединенная основа в большинстве случаев несет второстепенное 
:у дарение. 

Различие между плотным и веплотным присоединением можно 
npоиллюстрировать с помощью скобок. 

Плотное присоедивевве 

(неотв.яа )-НЫЙ 
(межау6 )-ный 
(двуруч)-'Н,ый 
(водослuв )-'Н,ЫЙ 

Неплотвое присоединенпе 

'Н,е-( n роход'Н,6й) 
.меж-( nле.ме'Н,'Н,6Й) 
двух-( ви'Н,тов6й) 
'Н,ефте-( 'Н,алuв'Н,6й) 

Нак легко видеть, одни и те я,е морфемы могут в одних случаях 
присоединяться плОтно, в других неплотно. Возможно даже прямое 
варьирование, например, (nервоочерёд)-ный и nерво-(очередн6Й). Су
щественно то, что выбор плотного или неплотного присоединения да
леко не всегда соответствует семантической деривационной истории 
слова. Например, двУхвинтовой с семантическОЙ точки зрения есть 
относительное прилагательаоо к «два винта» (как дву руч'Н,ый к «две 
РУЧRИ»), т. е. «семантические скобки» стоят здесь иначе, чем морфово
логические. ер. также отсутствие смысловых различий между вариан
тамн nе рвооче рёд'Н,ый и nе рвооче ред'Н,6Й. 

Та:кпм образом, вопрос о выбо~ 'плотного или неплотного пр. 
соединения составляет для современного язы:ка особую морфонологи
ческую проблему. R настоящей работе мы не ставим себе целью ее 
решить; формально мы будем ИСХО)!,ить далее из того; что способ 
присоединенил (плотный или неплотный) заранее задан;' практически 
нас почти везде будет интересовать только плотное присоединение 
(поскольку случай с веплотlIыM присоединением е акцентологической 
точки зрения тривиален). Отметим з~есь лишь непоторые' вав.более 
важные факты. Нак правило, присоедивяютсл неплотно, в частнос.ти: 
1) приетавка nе-, например, 'Н,ежuв6i1, 'Н,еnро;еодn6й, nесnецuалUcт; 
2) элемент nОЛу-, вапример, nОЛУЖUll6й, nолуnООеQ.л, 'nOлусuдетЬj 
3) приставка nре- со значением «8 высейй стеПени}) (у прилагательных 
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11 Ilаречиii). например, nреnроm.UвnыU, nре1lвnриятио; 4) 9ЛQмеllТЫ 
ItUi9-, lJиутри-. alJ.- . .меж~, nосле-, nред-, nроmUБО- Б прппагательных 
п IJУЩl;)vТDитепьных, прои:шо,циых, е еемзнтичеОRОЙ ТОЧRИ gреllИЯ, от 

сочетаllИЙ <<предлог + существительное)}, например, бnСдf:мn6й, вnуm
рuчереnю5й, дородов6й, Жжnле.меН1l0U, послеродовой, nредnосеви6й, 
противоболевой. 

Помимо неnлотного присоединенил слева, при меры 1\0TOPOfO рас
смотрены выше, возможно также неплотное присоединение справа. 

TaR присоединяются частицы, пишущиеся через дефис (-то, -либо, 
-nuбудь, -ка, -таки), и'" глаГОJIьные постфИRСЫ -си (-сь) (кроме неко
торых особых случаев, см. § 1.12) и -те (в императиве). 

"-

Освоен/ньее и ueОСбоеnnЬte СДОба 

§ 1.5. В акцентологическом описании оказывается необходимым 
учитывать таRже то обстоятельство, что для ROHl\peTHOro носителя 
ЯЗЫRа HeRoTopoe слово' может быть о с в О е н н ы м ({<своим», привыч
иым) или н е о с в о е н н ы М (чуждым, непривычным, ранее не слышан
ныM ИЛИ слышанным реДI\О). Таким образом, речь здесь идет о некото
ром внеЯЗЫI\ОВОМ, прагматическом различии. Соответственно, мы 
будем ниже называть влияние этого различия на акцентуацию (или 
на иные хараl\теристики слова) пр а г м а т и ч е с к и м фаRТОРОМ. 

Для взрослого носителя языка освоенными являются слова повсед
невной обиходной леI\СИI\И, названия предметов, связаяных с его 
профессиональной деятельностью, слова, спеЦИфИ'IеСl\ие для его 
:ЫИI\РОl\оллектива или ограниченной среды. Неосвоенными являются, 
в частности, названия предметов из жизни ДРУГИХ стран или ПРОШ.'lых 

эпох, термины незнаl\ОМЫХ данному человеку профессий, слова чужих 
:микроколлеRТИВОВ, для большинства носителей языка - также все 
слова возвышеННО-I\НИЖНОГО и архаизирующего стиля. HeocвoeHHым 
для данного человека является также всякое слово, которое он только 

что узнал; однако череs некоторое время, иногда Довольно KOpOTI\Oe, 
он может. вполне освоить это слово. 

Такнм образом, разделение слов на освоенные и HeocBoeHныe ин
дивидуально для. I\аждого н~сителя языка и, Kpotde того, меняется 

в ходе его жизни. 

Между полной освоенностью и полной неосвоенностью СЛОВН 
возможны, конечно, и промежуточные случаи. R сожалению, мы не 
имеем средств для объективной оценки этой градации, и поэтому 
в ооновном ограничиваемся вынлениемM тех акцентных эффеl\ТОВ, I\OTO
рыв рассматриваемое противопоставление дает в несомненных, ярко 

выраженных случаях. Подробнее об этом противопоставлении см. 
Одноолож., § 5, 21. 
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СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ 

§ 1.6. Описание русской акцентной системы строится ниже так. 
За основную единицу рассмотрения принюtaется слово (лексема), 

а не отде.1:ЬН8Я словоформа. Соответственно, чтобы узнать место уда
рения n некоторой словоформе, необходимо вначале установить (по 
определенным правилам) акцентные характеристики соответствую
щего слова, а затем по этим характеристикам установить ударение 

интересующей нас словоформы. 
Акцентных характеристик слова две: 1) так наз. схема ударенил; 

2) место ударе вил внутри основы. Д:rя аНШIaЛЬНЫХ слов в качестве 
особой дополнительной характеристики выступают сведения о нали
чии и характере акцентной аномаJШИ. Указанные акцентные характе
ристики однозначно ОlIреде.1:ЯЮТ место ударен ил во всех словоформах 
слова. Заметим, что акцентная характеристика 2 реально необходима 
дишь при одном из возможных значений хара"f\теристики 1 (а именно, 
при схеме ударенил а, см. ниже). В прочих случаях ударение во всех 
словоформах слова о;з.нозначно устанаВ.1:ивается по одной лишь схеме 
ударения. 

Соответственно, с формальной то'пш зрения, все дальнейшие пра
вила предназначены Д.1:Я того, чтобы в Rонечном счете позволить 
указать для. ПРОИЗВО:IЬНОГО слова его схему ударения и место ударе

нил внутри основы. Вна'lале вводятся необходимые рабочие понятия 
и указываютсл наиболее общие закономерности русской акцентноij 
системы (§ 1.7 -13). Далее рассматриваетС8 вопрос о распределении 
непроизводных слов по схемам удареннл; O;:l.HaKO списки слов здесь, 
RaK прави.l0, не приводятсл, поскольку они могут быть найдены 
в рлде других работ. НаRонец, разбирается акцентуацил производных 
слов; этот разбор проведен подробно, ПОСКОЛЬRУ существующие изло
жения данного вопроса недостаточно полны. 

§ 1.7. Набор словофОР~{ одного слов,' рассматриваемый в акценто
логии, ие всегда в точности совпадает с морфологической пара
дигмоii слова. Отличия здесь таковы. 

У существительных форма В. мн. (RОТОрая У одушевщщных совЬа
дает с Р. мн., У неодушевленных с И. мн.) В акцентном описаНИJI 
самостоятельно не рассматриваетсл и в схему ударения не включа

ется. Кроме того, некоторые парадигмы с .разными основами ед. и мн. 
чисел с акцентологической точки зрания целесообразно трактовать 
не как единые парадигмы, а как пары неполных (а именно, одно
чис.l0ВЫХ) парадигм. Сюда относятся: 1) случаи супплетивизма - че
лове,., ребён,о/\, (мн. люди, дети); сюда же примыкает дитя (МН. дети); 
2) сдова на -ин" утрачивающие это -ин, во мн. числе (ар.м,ян,иn, IЮС
noди" и т.д.); 3) слова на -ёш)'К" -6nо/\, (МН. -.ята, -аmа): слова с до
ПО:Iнительным морфом -j- (-ej-) во ЫН. числе (дерево-деревья, /\'ЛО/\'
кл6чья и т.п.). Во всех случалх обра:ювание ын. числа рассматрива
етсЛ с акцентологической точки зренил как словообразовательнал, 
а не словоизмеНИТеЛЬНал операцил. 
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у прилагательных не считаются частью парадигмы сравнительная 
и превосходная степени; они трактуются как производные слова (заме
тим, что такое решение возможно и ДЛЯ собственно морфологического 
описания, ср. РИС, § 2.23). Как и у существительных, выведены 
из сферы СЛОВОИi~менения супплетивно образуемые словоформы (ве
лих и т. д. при большой, .мал при .маленьхиЙ). 

Не рассматриваются RaR единые словоформы составные числитель
ные, у которых склоняются обе части (пятьдесят, nятьс6т и т.д.); 
каждая из этих частей учитывается по отдельности. 

у глаголов в акцентологическом описании не Б.Rлючаются в пара
диг~у (а рассматриваются вместе с производными) причастия и дее
причастия. 

Далее, с акцеНТОJ,IOгической точки зрения целесообразно разделить 
многие морфологические парадигмы на части, ROTopble можно обозна
чить KaR с у б пар а Д и г мы. 

TaR, у прилагателыl.хx парадигма делится на а т р и б у т и в н у ю 
субпарадигму (включающие полные [атрибутивные] формы) и не а т р и
б у т и в н у ю субпарадигму (включающую краткие [неатрибутивные] 
формы). Одна из двух "Субпарадигм может в частном случае отсут
ствовать. У притяжательных прилагательных с суффиксами -ии, -ов, 
-(u)j и у местоимений-прилагательных (тот, весь, мой, ваш, сам 
и т. д.) все нмеющиеся' формы считаются относящимиси к атрибу
тивной субпарадигме. 

у глаголов парадигма делится на пр е з е н т н у ю субпарадигму 
(презенс и императив) и п ре те р и т н у ю субпарадигму (прошедшее 
время и инфинитив). 

}'- существительных отдельно от остальной части парадигмы lJac
сматривается так наз. 2-й предложный падеж (П2) единственного чис.1Jа. 
Ради единооб разия последующих фОРМУЛИРОБОК эти две перавные 
части субстантивной парадигмы формально тоже признаютсл субпара
догмами. 

3 а м е ч а н и е. В принципе допустимо таиже ДС:lИТЬ парадигму существи
тельного на субпарадигмы ед. и мв. числа (как :>ТО делается в ряде описаний рус
ского ~'дарения); но для решения задач наст(,ящей работы прямой необходшlOСТИ 
в этом не ОRа:щлосf,. 

СХЕМЫ УДАРЕНИЯ 

§ 1.8. Важнейшим понятием для описания словоизменительного 
ударения является схема ударения (или, что то же, акцентная нривая З). 
Формальное определение данного понятия см. в РИС, § 6.15-16. 
Несколько менее строгое определение таково: с х е м а у Д а р е н и я 
некоторой парадигмы - это запись, поназывающая, на каком компо
ненте (основе или о:кончании..) находится ударение в каждой из 
словоформ данной парадигмы; при этом, однако, длн словоформ, у кото-

з ТТрактич!'Ски Mы испол'ьзуем в настоящей работе термин «схема }дарения~ 
в "nримеаении к современному языиу, а термин «аипевтная иривая» - в lIРИ

менении и древнерусскому и старовеJUl:КОРУССКОМУ. 
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рых один ИЗ двух основиых компонентов (основа или окончание) несло
товой, учитывается не фактическое ударение данной словоформы (кото
рое вынужденным образом стоит на слоговом компоненте), а ударение 
некоторой другой, так наз. «КОНТРОJ1ЬНОЙ», словоформы той же пара
Дигмы 4. Понятие схемы ударения можно использовать применительно 
как к целым парадигмам, так и к субпарадигмам. 

Необходимо отметить, что разделение на основу и окончание, пред
<ставляющее собой для именных словоформ j\оетаточно простую и 
-естественную операцию, для глагольных словоформ иногда сопряжено 
<с трудностями. Основная из них состоит в том, что в роли «окончаний!) 
:здесь оказываются морфемы или морфемные последовательности более 
<Сложной природы, чем в случае с именами, и нередко квалифицируемые 
в морфологии не как окончания, а как иные категории морфем. Так 
<lбстоит дело, в частности, с показателями инфинитива -ть, -ти, -чи 
и с исходами -л, -ла, -ло, -ли в прот. времени. Глагольные постфиксы 
-ся (-сь), -те обычно присоединяются к основной части словоформы 
неплотно (§ 1.4) и, соответствев.ЕЩ оказываются вне сферы действия 
.акцентных правил; об ОДном исключении, когда -ел (-сь) функциони
рует как полноценная часть окончания, см. § 1.12. 

§ 1.9. Ниже перечисляютсн схемы ударения, встречающиеся 
в разных типах субпарадигм. Общими для всех типов субпараднг:м 
являются две главные схемы ударения: 

а ударение всегда на основе; 

Ь - ударение всегда на окончании Ь. 
Прочие cxeMы ударения, хотя и обозначаются символами из одного 

и того же набора, определяются по-разному для разных субпарадигм. 
у существительных (в IQ. основной субпарадигме): 
с ударение на основе в ед. числе, на OI\Ончании во мн. числе; 

d - на окончании в ед. числе, на основе во МИ-. числе; 
е на основе в ед. числе и в И. ~H., на окончании в косвенных па-

дежах мн. числа; 

/ на окончаниях везде, кроме И. мн.; 
Ь' - как в схеме Ь, но в Т. ед. ударение на основе; 
d' - как в схеме d, IЮ в В. ед. ударение на основе; 
f' как в схеме /, но в В. ед. ударение на основе; 
fH - как в схеме t, но в Т. ед. ударение на основе. 
См. образцы в Грамм., с. 31-32. 
Ударение в П2 ед. оценивается особым образом, а именно, разли

чаются два случал: 1) П2 ед. совпадает с П. ед.; 2) эти две словоформы 

4 ,й{онтрольной* словоформой является: у существительных и в атрибутивной 
субпарадигме прилагательпых -- дательный падеж того же чuсла (и рода), 
что у рассматриваемой словоформы; в веатрибутиввой субпарадигме прилзга
тельных и в претеритной субпарадигме глаrолов - словоформа ед. сред. 
(если в этой словоформе ударепие Rолеблеr;ся, учитывается талыш вариав., 
е Н1l0еПОDПЫМ уд!ф~пп~м): D прмептпоП: еуБП!l.])!l.Д!.ll'ме 1'.11!1.I'0.110n - e.!f~DO
форма f ед. 

ь :iAf'Cb и Aa.!f('1) в ФОРМУЛИРQвке «ударение на окончании. подразумевается: 
Броме случая, liогда ОКQпчани(' неслоговое (подробнее r .... РИС, § 6.-15, 6.t8). 
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не совпадают (в этом олучае ударение в П2 ед. всегда флексионное). 
Первый случай рассматривается RaR стандартный и НИRаl{ специально 
не отмечаетоя; во втором опучае к оимволу схемы ударении (расомат
риваемого слова) добавляется « .. Цoll>. Например,схема ударения 
слоиа берег обозначается l{aK с + П2• 

В адъективных атрибутивных субпарадигмах, кроме схе1ll а и Ь, 
представлена (только у спова сам) схема f: ударение на основе 
в И. мн., в прочих формах на окончании. 

В адъективных неатрибутивных субпарадигмах: 
с - ударение на окончании в ед. жен., на основе в ед. сред. 

и во ми. числе. 

Кроме того, здесь в качестве особых схем оказывается цепесооб
разным выделить ряд схем с колебаниями (поскольку колебания пред
ставляют собой в этой части акцентной системы не иоключения, 
а массовое явление). Эти схемы ударения таковы: 

а' - колеблющееся ударение в ед. жен., ударение на основе вед. 
сред. и во мв. числе (= Rолебание между схемами а и с); 

Ь' -- Rолеблющееси ударенне во мн. числе, ударение на ОRОНЧRlПШ 
в ед. числе; 

с' - RолебпющееСjJ ударение во мн. числе, ударение на окончании 
в ед. жен., на основе в ед. сред.; "-

с" --:- колеблющееоя ударение во мн. чиоле и ед. оред., ударение 
на окончании в ед. жен. 

См. образцы в Грамм., о. 33. 
В презентных оубпарадигмах глаголов: 
с - ударение на окончании в '1 ед. презенса и в императиве, на 

оонове в прочих формах презеноа: 
с' (только глагол хотеть) - ударение На оонове в хочешь, хочет, 

в прочих случаях на окончании. 

См. образцы в Грамм., о. 80. 
В претеритных субпарадигмах глаголов: 
с - ударение на ОRопчании в ед. жен. прош. вре.мени, на оонове 

в прочих формах; 

с' (схема с колебанинми; только у глаголов дать, взять) - ко
.:rеБJ1ющееся ударение в ед. сред. прош. времени, ударение на окОн'ш
нии в ед. жен., на оонове в прочих формах; 

с" (схема с колебаниnми; ВОЗJlЮfRна только для возвратных глаго-
,:юв) Rолебпющееол ударение во мн. чис.1е, вед. еред. , а таюне 
в ед. муж. (ом. § 1.12), ударение на окончании в ед. жен. 

См. образцы (для прот. вре~lени) в Грамм., с. 81. В инфинитиве 
слоговое -ти возможно (если не считать глаголов с вы-) тозько при 
схеме ударении Ь (например, нести, ср. несла, -6, -и); инфинитивы 
на -ть, -чь имеют ВЫНУiIщенное наосновное ударение. 

Схема ударения слова в целом СRладывается из Схем составляющих 
его субпарадигм. Обозначения при ЭТО~J таковы. У существитещ.ных 
к символу охемы ударения ооновной субпарадигмы в определенном 
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случае добавляется «+ Пз })' см. выше. У прилагательных и глаголов 
символы схем ударения двух субпарадигм пишутся через косую чер
ту (первыми отражаются соответственно атрибутивная н презентная 
субпар8ДИГМЫ), например: ща, а/с, Р/с". 

Для сокращения записи у прилагательных разрешается заменять 
а/а на а, а[а' на а', bJb на Ь; у ГIlаГолов разрешается опускать а, 
стоящее во второй части (т. е. заменять, например. а/а на а, bja на Ь). 

АIЩЕНТНЫЕ ТИПЫ 

§ 1.10. Наряду с классификацией субпарадигм по схемам ударения~ 
для акцентного описания оказывается полезной также несколько иная 

(хотя и тесно связанная с нею) классификация - по так наз. а к Ц е н т
ны М Т И П а м. Эта классификация возникает в результате следующих 
трех последовательных дихотомий. 

1. Различаются субпарадигмы.с т р и в и а л ь н ы м и с н е т р и в и
а л ь н ы м ударением .. К первым относятся субпарадигмы с ударением 
во всех словоформах на основе, причем на одном и том же (по счету 
от начала) ее слоге; ко вторым - все остальные. 

При м е ч а н и е., В pa:'llKaX тривиального ударения особо стоят существи
тельные группы siпgпlагiа tantum, например, дай, гр6хоm. Поскольку их мн. 
число существу!!т лишь потенциально, а реально почти никогда не употреблнется. 
его ударение в сущности неliзвестпо. Между тем treKOTopble из таких singularia 
tantum пропвляют себя при словообразовании как слова с нетривиальным уда
рением. Таиим образом, мы иногда С1алкиваемся со своего рода «латентным» пе
тривиальным ударением. 'Учитывая такую возможность, мы будем пазывать 
тривиальное ударение у singularia t.antUll1 п е п о к а э а т е л ь н ы м (в от
личие от п о к а з а т е л ь н о г о тривиального ударения у прочих слов). 

2. Нетривиальное ударение распадается на флексионное и под
вижное. Ф л е к с и о н н о е ударение означает ударение .аа оконча
вии во всех словоформах субпарадигмы, имеющих слоговое окончание; 
'R прочих случаях нетривиальное ударение является п о Д в и ж Ji ы М • 

3. В подвижном ударении выделяются два основных типа: смежно
подвижный и маргинально-подвижныЙ. Для субпарадигм, где хотя 
бы одна словоформа со СJЮГОВЫМ окончанием имеет неОДНОСЛОЖhУЮ 
основу. эти типы определяются так. Если в субпарадигме в словофор
мах со слоговым окончанием удареВИ6 бывает: 1) только на окончании 
или на последнем слоге основы (например, велиЧU1Ul, величины; собрала. 
собрали)-это смежно-подвижный тип; 2) только на окон
чании или на начальном слоге основы (например, х6лохолу, холохола.м; 
голова, голову; молода, молоды) - это м а р г и н а л ь н о-п о Д в и ж
ный тип. 

В принципе возможно подвижное ударение, не соответствующее 
ни одному НЗ двух типов. Оказывается, однако, что таких случаев 
ничтожно мало, а именно, таковы: озеро, зnамя (мн. оаёра, зnа.ыёnа); 
существительные схемы с на -moр, -ссор со срединвым ударением 

(директор, профессор и т. п.), а также учитель. Кроме того, формально 
в эту категорию попадают СЛЩlа, полученные путем неплотного при-
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соединения (§ 1.4) различflыx Moplf;eM к существительным с маргиналыlO
подвижным ударением (например, nолу6сmров, cneцnp6nyc~ и т. п.). 
c'loBa этих групп именуются ниже «при:мыкающими к маргинально
подвижному типу» (и обычно рассматриваются при этом типе). 

д.'1я субпарадигм с односложной основой разграничение смежно
подвижного и маргинально-подвижного ударения IIРОВОДИТ~Я по ино

му принципу (поскольку изложенный выеe принцип здесь неприме
ним). см. § 1.11. 

Основные акцентиые типы, существенные для дальнейшего, .. 
это конечные звенья приведенных дихотомий: 1) тривиальный (наоснов
вый) акцентный тип; 2) флексионный; 3) смежно-поДвижный; 
4) маргинаЛЬНО-IIОДВИЖНЫЙ (ср. выделение этих же типов, при несколько 
иной терминологии, в работе: I\урилови'f 1946). При необходимости 
могут быть использованы также «суммарные» типы: нетривиаЛЬ8ЫЙ, 
подвижный. 

Из акцентных типов субпарадигм ВЫВОДИТСВ: акцентный тип слова 
1) це;юм. Дм существительных прави.l0 таково: существительные со 
схемой ударенив: ({а + П2» относв:тся к маргинаЛЬНО-IIОДВИЖIЮМУ типу; 
в прочих случалх акцентный тип определяется просто по основной 
субпарадигме (т. е. наличие или отсутствие символа П2 несущественно). 
Длн прилагательных и глаголов нам в дальнейшем потребуется раз
;:IИчать всего два акцентных типа слов: тривиальный инетривиальный. 
Н тривиальному акцентному типу относн.тсв: прилагательные и глаголы, 
у которых обе субпарадигмы имеют тривиальное ударение, к нетри-
виадьному - те, у которых это не так. ' 

§ 1.11. Между схемами ударения и акцеНТIJЫМИ типами имеются 
некоторые реГУЛЯРlJые соотношения (в одних случаях просто выте
Бающие из соответствующих определений, в других - не вытекающие). 

Исключим временно из рассмотрении субпарадигмы ПОДВИЖRОГО 
акцентного типа с односложной (во всех словоформах со слоговым 
окончанием) основой. Для оставшейся совонупности. субпарадигм 
верно (если отвлечься от нескольких ИСНЛЮ'lений) следующее: любые 
.:1,ВС субпарадигмы, относящиеся к одной части речи и н одной схеме 
ударен:ия, принадлежат ·к одному и ТО.\{у же акцентному типу. Иначе 
говоря, знал часть речи и схему удареu:ия, мы можем однозначно 

предсказать акцентный тип. При водим эти соответствия (на уровне 
субпарадигм): 1) схема ударении а тривиальный анцентный тип; 
2) cxe~fa Ь флексионный тип; .3) схемы d, а', Ь', С" (В именах), 
с, с" (в глаголах) - смежно-подвИfКНЫЙ тип; 4) схемы с, е, f, с', f' 
(В Юf8нах) - маргиналыю-подвижный тип. 

ИСIШЮ'lени:я: 1) 6аера, ан.а,мя (МН. оэёра, эnа.мёnа) схема ударения а, 
ОДНaIЮ они входят в число примыкающих 1, маргинаЛЪНО-II0ДВИЖНОМУ типу (см. 
Быше); 2) стуnеnь (8 uереносном значении), деревня, четыре, nоста/l, I>OIl':UIIb -
схема ударения е (ступень, деревnя, чет';lре) и с (nоста6, "Оl>/МЬ). но смежно
IlОДВИЖНЫЙ тип; 3) удаltОЙ и/уд6Аый) внеатрибутивной субпарадигме схема 
удареНИI1 С, lJO смежно-иодвижный тип; 4) Г.'Iаголы, полученные добавлеаием 
одиночвой односложной приставки к быть, дать, -чать, -нять, жuть, Аить, 
пить, I>ItЯСl1iь, мереть, а также глаголы передать, nеренять, nережйть, nере-
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.мереть, 8амреть, отмреть, пробить (о часах), соа{}ать - в претеритной суб
парадигме схема ударения с, но маргина.'IЬИО-ПОДВИЩИЫЙ тип (правда, почти по 
всех случаях [RОИ"I{ретно см. по Грамм.] лишь наряду со смежно-подвижным). 

Что ,касается субпарадигм с односложной основой, то у них раз
личить смежную и маргинальную подвижность в прямом смысле этих 

терминов, разумеется, нельзя. ОДНaRО для аlщентного описания оказы
вается нсе же целесообразным не отказываться в этом случае от дан
ного разделения, но провести его здесь по другому, косвенному при

знаRУ, экстраполировав на случай с односложной основой установлен
ное выше соотвеТС'I.вие между схемами ударения и типами подвиж

НОсти. Иначе говоря, в данноt,1 классе субпарадиг'м принадлежность 
к смежно-подвижному или к маргинально-подвижному типу опреде

ляется через схему ударения. Такое решение упрощает акцентные 
правила, касающиеся словообразования (в один 'и тот же акцентный 
тип попадают слова, дающие один и тот же акцентный эффект при с:ю
вообразовании ). 

В особом положении остались :тишь те субпарадигмы (весыш не
многочисленные), которые принадлежат к схемам ударения, вообще 
не предстаFленным у слов с неодносложной основой. Так· обстоп! 
дело, например, со схемой ударения d' у существительных. Для до
стижения полнои общности в разделении подвижного типа на с~юж
вый и маргинальный, условимся и такие субпарадигмы отнести к од
ному из этих двух типов (основанием длл выбора здесь служит а1\
центн.ыЙ эффект, проявляющнися в словообразовании). 

В результате получаем уточненное правило соответствия ме;'I>ДУ 
схемами ударения и ЗIщентвымu типами (на уровне субпара;З:ИГ~I), 
которое ПРИВОДИТСfI ниже в виде таблицы. Си~mолы в клеТI{ах таб
лицы означают схемы ударения; квадратными скобками отмечены 
схемы, представленные лишь 1 - 3 словами. 

Таблица t 

СО9тноmеЮfе межд)' схема~IИ ударении и акцентиыми типами 

Акцентные типы 

Типы су6парадигм 
НетривиаЛЬJ{blЙ 

Триви-
альный флекси-I СмеЖIlО- l:маргlIналы!--

онный подвижный ПО;:IВижньш 

Субстантивная (основная) а Ь д, [Ь' J о, е, д' 
{"', {', [ {'] 

Адъективная атрибутивная а Ь [f] 
Адъективная неатрибутивная а Ь а', 00, [Ь'] о, о' 
Глагольная преаентная а Ь о, [с'] 
Глагольная претеритная а Ь с, с", [с'] 

* Однако существитед"ные ~IУЖСКОГО рода cxe~tы f (а именно t 1(01(1>, гвоздь, груздъ, 

червъ) ОТНОСЯТСfl .К смежно-подвижному типу. 
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ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В СЛОВОФОРМАХ 

ПО СХЕМЕ УДАРЕНИЯ СЛОВА 

, § 1.12. Оuираясь на введенные выше поня.тия и СООТflошения., мы мо
жем теперь сформулировать правила, позволяющие указать местО уда
рения в любой словоформе слова, если известна схема ударения этого 
е.лова (а для слов схемы а - также место ударения внутри основы). 
В некоторых случаях в этих правилах используется также допол
нительная информация- морфологическая (тип склонеаия) или мОр
-фоаологпческая (наличие беглой гласной). 

Предварительные операции: 1) устааовить 110 'Iабл. 1 (с учетом 
исключений, указаНRЫХ в § 1.11) акцентный тип той субпарадигмы, 
-в КО'Iорую входит рассматриваеман словоформа; 2) установить из § 1.9, 
куда (на основу или на окончааие) должно падать, в соответс'IВИИ 
со схемой ударения данного слова, удареRие в рассматриваемой слово
форме. 

Далее, если в составе словоформы имеется неплотно присоеди
ненная часть (§ 1.4), на врзмя работы акцентных правил ее следует 
просто отбросить. Пр!! этом необходимо учитывать, что глагольный 
постфикс -сл (-сь), обычно присоэдин.яемыЙ неплотно, 1J качестве ис
ключения присоедин.яется плотно в прош. времени при прете рит ной 
,схеме ударения с" (а также в словоформах н,ачад.-сЯ, -ась, -ось, -ось, 
ааняд.-сЯ, -ась, -6сь, -ось); здесь он трактуется как часть окончания. 

После этого правила таковы. 
1. Если в рассматриваемой словоформе ударение по схеме должно 

падать на окончание, то оно фактически падает: 
1) при СЛОГОВОм окончании - на первый слог окончания (кроме 

,окончаний -ого, -о,м,у [а также -ое в её, са.моё] в местоименном скло
нении, где ударение падает на последний слог); 

2) при неслоговом окончании - на последний слог основы. 
Примеры: IWд.oIWAUU (от к,6д.ок,0.4, схема с), .момдЙ • .молодое, ,м,о

.. wдУю (от ,м,омдой, схема bjc), всего, все,м,у, (от весь, схема Ь, место
именное склонение), берегу, бережёmе, бережётся, береги, берегите, 
берегли (от беречь. схема bjb); гомв (от оомва, схема N, берёг, бе
рёгr:я (от беречь). 

Исключения: (РОд, угмь (варианr со схемой Ь или f), угорь, узел; восемь, 
(Je8яmь, десять, двадцать, mрйдчаmь, СОрО",' дeH~г, масм, "рiJжев, сажен, си
дuй (0'[ судиЛ); б6л.ен, .tIёгОI> , тёnел, раззн, тёМI1Н, ч.ёРfJl1, светм, вамн (ва
риант со схемой а/Ь), д6л.жен, Во всех :НИ:Х случаях ударение падаеr на 
преДПОС;lедниii слог основы вместо ПОСJlеДнего. 

П. Если в рассматриваемой словоформе ударение по схеме должно 
падать на основу, то фактическое положение удареВ:ИJl таково: 

1) при т ривиальном акцентном типе (соответствующей субпа pa~ 
дигмы) оно определяется признаком «место ударения внутри основЧI»; 

2) при смежно-подвижном акцентном типе удаJ?8ние падает: если 
окончание неслоговое, а основа содержит беглую гласную - на пред-
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последний слог основы; в прочих С:Iучаях на последний слог ос
новы; 

3) при :маРПШа.'1ЬНО-ПО;J;ВИЖНОМ акцентном типе - на начальный 
слог ocHoBы 11. 

примеры: nарох6ды (от nарох6д, cxe~{a а), noл6тен {от nO.IWmH6, 
()X~Ma d; е - беглая гласная), величuньi И. МН., величин, величина.м,и 
(от величина, схема d), г6лооу, e6.IWBbl И. мн. (от tO.IWBa, cxe~[a 1'), 
{Jece.IW, веселы (от весёлыu, схема а/с'). 

Иск.'Iючения: И. ед. га ё.у , Haif.1t; Р. МВ. ey.\lifH, ae.1teAb, "ОАец, овец, свинiй, 
.селей, сесm.ёр, судей, Х40nбт, .ЧUЧ; ед. 'Муж. хuтёр, остёр, шусnzifр, си4ён, дурёН. 
ВО всех этих случаях ударение падает на последний слоr основы В~ICСТО пред
последнt'rо; в чаСТИ случаев (C)I. Грамм.) TaRoe удар('ние неправильно то.'tыю 
при одноп из двух допускаемых схе){ ударения. 

ПЕРЕНое УДАРЕНИЯ НА ПРЕДЛОГ ПЛИ ЧАСТИЦУ 

§ 1.13. Особое акцентное явление, предстаилениое в совремеином 
русском языеe у ограниченной груш1ы существительных и числи
тельных, - перенос ударении на предлог с именной словоформы, на
пример: га гад, па голооу, по два. Этот эффект проявляется, за очень 
не:мн:огими исключениями, лишь у слов маргинально-подвижного ак

центного типа (но далеко не у всех из них). Словоформы, дающие 
этот эффект, в самостоятельном виде имеют (или хотя бы допускают) 
начальное ударение {исключения: n6 двору, по столу}. Следует раз
дичать два ocHoBHыx типа сочетаний с ударением на предлоге. 

К первому типу (наиболее важно~{у с точки зрения синхрон.иче
()кого функционирования акцентной системы) прИНRДлежат нелексшса
лизованные или слабо лексикализ0ванныe сочетания. Ударение на пре
длоге выступает здесь (8 меНЬШИlJс.тве случаев обязательяо, в боль
шинстве - факультативно) при многих возможных значениях данного 
сочетания - оБыноо при всех часто встречающихся; ср., например, надел 
ШЛЯПУ на голову, шmуnатур~а свалилась e.1ty нд tO.IWSY, ребешm упал 
нд eO.IWBY, на eO.IWBY выше и т. Д. Лишь при P~ДKO встречающихся 
.значениях (обычно абстрактны,, а не пространственных или времен
ных, ср. обратите внимание на голову, надеюсь на eO.IWBY и т. п.) или 
В составе СИlIтаксических конструкций, ослабляющих связь имени 
() предлогом (ер. нес,м,отря па г6лооу, на г6лову и плечи), обязательно 
выступает ударение на имени. Подробнее о первом типе сочетаний 
ос ударением на предлоге см. Грамм., с. 72 - 73. 

Ко второму типу (менее существенному для характеристики си
-стемы) относятен сочетания с высокой степенью лексикализации, на
пример: 6 бо" (в б6" 6 бо,,), д6 с,м,ерти 'очень сильно'. С ударением 
на предлоге они выступают только в составе определенного более 

• Но у сущеСТВИ'l·ельных. лишь ПРИМЫl\ающпх 1\ марrиналыю-подвижно:му типу 
(~ 1.10), ударение ивое: 1Ш. от 6аеро, Ilн.ажя имеет основы оаёр-, IJItQACi!/t-; у прочих 
СЛОВ ударение как в исходной форме. 
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крупного сочетания (иногда целого речения) или в строго опреде
ленном значении .. Как правило, они в той или иной мере адвербиа
лизованы; в предельном случае это чистые наречия (llаБQХ, аа.муж 
и т. п.). 

Списки сочетаний с ударением па предлоге можно найти, в ча
стности, в работах: Редькин, Федя ни на, АГ-70 (с. 433-444), АГ-80 
(§ 1269). Сведения о степени лексинализации наждого из этих сочета
ний содержатся в АО и Грамм. 

Перенос ударения на частицы (не превратившиеся в приставни) 
представляет собой в современном языне исключительное явление: 
он сохранипся ТОЛькО в сочетаниях не был, ни был, не дал, не жuл 
(то же при соответствующих словоформах ед. сред. и мн. - не бым, 
не былu и т. д.) 

. УДАРЕНИЕ НЕПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ 

§ 1.14 •. Дааные выше правила сводят задачу дальнейшего опи
сания к вопросу о том, нак установить для прОИЗВОЛЬRОГО слова его 

схему ударения и (в случае схемы а) место ударения внутри основы. 
Непроизводные и производвые слова оказы.ваются в этом отноше
нии в разном положении. 

Для непроизводных слов указанная задача решается в общем случае 
лишь списочным способом. Иначе говоря, схема ударения и место уда
рения внутри основы в принципе 'являются здесь особыми словар
ными характеристиками отдельного слова, невы водимыми, с формаль
ной точки зрения, из наких-либо иных его хараК'rеристик. 

В отличие от производных слов, для непроизводных нет каких
либо общих ограничэний на набор возможных схем ударения. Все 
те многочисленные схемы ударения, которые входят в подвижный тип, 
обспуживают в русском -языке, за немногими исключениями (§ 1.18), 
и:менно неllроюшодные слова. 

В качестве источника, где схема ударевия дана (для обширного 
массива слов) в явной форме, можно указать Грамм.; разумеется, 
из этого источника ИЗвлекается также и информация о месте ударе
нип- внутри основы. 

В настоящей работе :мы не считаем необхоцимым ПРИБОДИТЬ спи
ски слов каждой схемы . ударения, поснольку эти списки (или экви
валентную им информацию) можно найти в ряде других работ, в част
(юсти: РИС (по именам), Редькин, Федянина, АГ-70, ЛГ-80. 

Следует учитывать, однако, что тезис о списочном характере ан
центного распределения непроизводnых слов верен именно в общем 
случае. В ряде частных случаен об. нар уживается некоторая связь этого 
распределения со структурой основы, со значением СЛОБа или с пра
г.матическим фактором (§ 1.5). Обычно эта СБЯЗЬ носит не вполне стро
гий характер: влияние указанных факторов создает лишь некоторые 
сдвиги в традиционном акцентном распредеJJении, НО не перестраивае'l' 
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-его до конца. Соответственно, на уровне непосредствевного наблю
дения картина оказывается непоследоватеJJЬНОЙ. 

Акцентный эффект, создаваемый морфонологическим (число слогов 
·основы, характер ее исхода) или семаНТИ'lеским фактором, всегда HO~ 
сит локальный характер. т. е. ограничен определенным морфологиче
ским классом слов. 3а рамками данного класса тот же самый фактор 
в одних случаях вообще не влияет на акцентуацию, в других дает 
какой-то иной акцентный эффект. 

Более универсальный характер носит влияние прагматического 
фактора. у непроизводных слов везде, где он вообще действует, его 
акцентный эффект таков: н е о с в о е н н о е слово обнаруживает (в речи 
соответствующего носителя языка) тенденцию к т р и в и а л ь н о М у 
.акцентному типу, о с в о е и и о е _. к н е т р и в и а л ь н о м у. 

3 а м е ч а н и е. Данный акцентный эффект фактичесци наблюдается не 
TO.;IbKO у непроизводных, но и в ряде классов производны..х слов. Однако у произ
водны..х картина окаЗЫВ1~ется сложнее: 1) воздеПСТБие праrматическоrо фактора 
~дecь возможпо лишь Б тех узких пределах, кот()рые оставляют ему акцентные 

<Свойства аффикса (если аффикс однозначно определяет акцентуацию производ
ного, праrматический фантор не имеет силы); 2) у прощIRодных различие ОСБоен
BOl'O и веоовоенного Б определенных случаях отражается в Биде оппозиции «уда
рение на суффиксе ударение на корне», например .м.УСlOУllUсmый-.щjС"Уlllt
.стыи (а не в виде Olшозиции нетривиального и ТРИБИ'lльноrо акцентных типов), 
ер., в частности, § 1.50. 

НИiне рассматриваются некоторые важные группы непроизводных 
слов, где ударение частично ПОД'lиняется правилам несписочного ха

рактера. 

§ 1.15. Одной из таких групп являются непроизводные существи
'rельные мужского рода с односложной исходной словоформой. Их 
..акцентуация подробно рассмотрена нами в работе: Однослож. Поэтому 
здесь мы ограничимся лишь констатацией основных закономерностей, 
действующих в этой сфаре. Не учитываются существит,щьные с не
слоговой ОСНОВОЙ (лёд, льда и т. п.), поскольку их ударение носит 
вынужденный характер. 

В данв:ой группе ярко проявляется действие прагматического фак
'ropa: неосвоеfIные слова 05наруживают тенденцию к тривиальному 
ударению (т. е. к схеме ударения а), освоенные - к нетривиальвому. 
Нетривиа.1ЬНЫЙ акцентный тип может реализоваться в виде различ
ных схем ударения, но продуктивны среди них: только две - Ь и с. 
Общим для схем ударения Ь и с является флексионное ударение 
во мн. числе. Соответственно, главным внешним различием между 
освоенными 11 НеОСВОЭВНЫМИ существительны~iИ данной группы ока
зывается противопоставление флеКСИОJIНОГО и наосновного ударения 
во ми. числе. Ср., например, быки, сmoлы, блины, супы, меха, долги 
и т. п. (освоенные) и д6жи, смерды, скунсы, яки, бриги, гнейсы, 
щjmчи, жанры, nенсы,. гu.м,н,ы и т. п. (для большинства носителей 
языка являющиеся неосвоенными). У бо.1ЬШОГО '{има (шов ударение 
колеблете.fI, причем в профеесиональной или просто в разговорной 
речи выступает lIетривиальное ударение (напри:мер. банты, ЗQнды, 
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1f,pa1tbl, троса, шарфы, лифты, шлюзы, шmoр,мД и т. п.), тогда как 
литературная норма требует тривиального ударения (бtiuты, зонды 
и т. д.). 

Далее, для слов рассматриваемой группы, имеющих во мн. чиеле 
флексионное (или подвижное) ударение, а также ДJIЯ singularia tantum, 
действует семантический принцип, который может быть огрублеЕШО 
сформулирован так: названия предметов, не поддающихся счету ((не
исчисляемых» ), получают в ед. числе наосновное ударение, названия 
предметов, поддающихся счету (<< исчисляемых»), - фдексионное. Та
ким образом, для освоенных неисчисляемых нормой является схема 
ударения с (например, суп, супа, супы), для освоенных исчисляе
мых - схема Ь (например, бы1f" бьuui, бы'/f,U). 

Большей точностью обладает более расчлененная формулировка дан
ного принципа: 

1. «Сильно склонны к схеме с» (т. е. обнаруживают ярко выра
женную тенденцию к такой акцентовке) названия нерасчлененных 
однородных масс (а также деревьев), абстрактных нонятий (т. е. дейст
вий, событий, состояний, свойств, оснований классификации, единиц 
измерения и т. п.), пространств, поверхностей, направлений; примеры: 
суп, шёЛ'/f" дым, долг, цвет, час, пуд, луг, .мир, ",рай, верх, нuз. 

2. « Умеренно склонны к схеме с» названия коллективов, оград, 
четко ограПИ'lенных территорий, помещений, больших вместилищ; 
примеры: хор, тыu, порт, дом, цех, Ш1'i,аф. Нроме того, беiJ прямой 
связи С основным принципом В эту категорию попадают также тер

мины родства, например: муж, сыu. 

3. «Сильно склонны к схеме Ь) названия исчисляемых материаль
ных предметов (кроме входящих в группу 2) и животных, а также
названия лиц по занятию и оценочные; примеры: болт, nож, "'рюn, 
бы"" r;,um, поп, шут, хлыщ. 

4. «Умеренно склонны к схеме Ь» названия гор, груд, отверстий, 
фигур, начертательных знаков, монет; примеры: хол."", "'рест, штрих, 
грош. 

5. Вне сферы действия данного принципа остаются несколько ма
леньких групп, устойчиво сохраняющих традиционную акцентовку 
(таковы названия частей тела, названия лиц, не входящие в группы 
2 и 3, и несколько других слов). 

Списки исключений, а также слов, у которых данный принцип 
реализован только в профессиональной или разговорной речи, но не 
в литературной норме, см. вОднослож. 

Дополнительное воздействие на акцентуацию рассматриваемоii 
группы оказывает, в частности, морфонологический фактор: исход ос
новы на согласную (не взрывную) + т способствует переходу слова 
к схеме Ь. Правда, при конфликте этого фактора с семантическим по
следний обычно побеждает, ер., например, Р. ед. спирта, дуста, 
гвалта; но в ПростОречии возможен и противоположный результат, 
например, Р. ед. финта, лифта, nopтfi. 

Описанные закономерности реализуются (с небольшими отклоне-
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пиями) также у сдов с одиосложной основой, содержащей беГJ1УЮ 
гдасную, например: пепел, пепла - орёл, орла (см. ОДllОСЛОЖ. § 43). 

§ 1.16. Другой фрагмент акцептной системы, где действуют осо
бые правила, состанлнет акцентуаЦИ!f неатриоутивпых субпарадиг'м 
(т. е. кратких форм) непроизводных ПРИ:Jагательных (а также произ
водных с суффиксами -n-, -К-, -Л-, имеющих в полных формах наоснов
ное ударение). Эта акцентуация лишь в очень ма;юй степени зависит 
от акцентуации соответствующих ПОШiЫХ форм. Прежде всего здесь 
действует следующее морфонмогическое пранюю: при односдожной ос
нове (беглая гдасная не в счет) в кратких формах возможно как три
виальное, так и нетривиальное ударение, при неодносложной
'Голько тривиальное. Отклоняются только: а) хорОший, адорОвый 'боль
шой, сильный' (простореч.), великий 'БО:IЬnЮЙ'; их краткие формы 
дlщентуированы по схеме Ь; б) дешёвый, дорогой, .:колодОЙ, холостой, 
(1еликий 'ВЫдающийся' - краткие формы по схе.ме с; в) весёлый, аелё
JШ.й, гол6дnый, холодный, корОтхuй, удалый - краткие формы по 
схеме с' (сюда можно добавить еще солёnыu, содоn, соло па , солоno, 
солоnЫ). 

При односложной основе распределенпе, с фОР~IaЛЬНОЙ точки зре
ноя, задается списками (см. РИС, с. 169-П0). На нефор.\(альном уро
вне здесь можно, однако, отметить некоторые общие З8КОНО.\ШРНОСТII. 

Прежде всего, действует прагматпчеснпй фактор, а IIменно, неос
военность (непрнвычность, редкость) соответствующих KpaTКlJX фОР:'1 
B:re'leT за собой тривна.lьное ударение. В ;J;aHHO:'1 'K'IaCCe с.'Iовоформ 
противопоставление, .'lежащее в основе праГ.\IaтпчеСIЮГО фактора, 
в сущности сводится к раз.:IИЧИЮ по степеНII употребнте.'lЬНОСТII соот
ветствующих краТКIIХ форм В ЖПВОII ре"lП 11 н на.1I1ЧIIЮ 1I.111 отсут
ствию У ни", книжноii (возвышенной, архаIlЧНОЙ) окраСКII. Примеры 
трпвиального удареНIIЯ, обус:rовленного данным факторо:,(: ала, -ы, 
/lpa, -ы, тлеnnа, -ы, nраздnа, -ы, скорбnа, -ы, h'ocna, -ы, n,pdmna, 
-ы, JЬлiiссnа, -ы, древnя, -и, ё.чка, -и II т. п. Сюда же относятся 1[ (щотен
цпальные» словоформы, ~OTopыe реа.1I1ЗУЮТСЯ .'IИШЬ как окнаЗIIОНаль
ные образования, напршreр: .чедnы, h~p6enbl II т. п. 

НеТРИ:ВlI8.'lьное удареНllе ВОЗ~lOжно .:II[ШЬ Д.1Я освоенных (ОТНОСН
i'd.1bHO более частых, ПРllВЫЧНЫХ) неатрпБУТIIВНЫХ субпарадигм. Каж
дая И3 трех краТКIIХ фор:>.! с ненулеВЫ.\I окончание:'I (ед. жен., ед. сред. 
I( мн.) и:~еет свон акцентные особенности. 

Форма ед. жен. у освоенных слов всегда Iшеет ф.ТIеН.СIlонное уда
реШlе: .tecmna, хреnна, чиста и т. д. Ко.1ебаНlIЯ ТIIпа власт па Ilвла~ 
<:тна отражают переходное состоянпе с ТОЧКII зрения ОСВОенноСти 

C.:IOBa. 
В форме мн. числа в настоящее врюIЯ наблюдается IIнтенсивное 

распространение ФлеI\СIЮННОГО ударенпя B:\IeCTO БО.'Iее раннего наос
НОВIIОГО, HallpHMep: честnы, верн.Ы, С1ЦЬnЫ, страшн,ы, n,реmш, чисты, 
.lttltлЫ, nьяnы и т. п. Та~ие ударения свойственны прежде всего разго
ворной речи, но ОНII все шире ПрОНlн:ают таюке lf в ШIтераТУРllыii 
ЯЗЫК. 
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Более сложный вопрос составляет акцентуация форм на -о (-е). 
Здесь необходимо различать синтаксические функции: 1) именной 
части сказуемого, согласованной в роде и числе с подлежащим (на
пример, .мое слово ".реn"о); 2) так l:Iаз. предикатива, или (шредика
тивного наречию) (легn6 сnавать, .мне menл6); 3) обычного наречия 
(".реnnо держать, лег".6 оает). Следует подчеркнуть, что формы на 
-о только в 1-й функции входят в один парадигматический ряд 
с краткими формами других родов и чисел (например, к,реnо", к,реn"а. 
nреn"й). Между тем именно в этой функции они встречаются в жи
вой речи реже всего (а неБоторые из них практически вообще н& 
встречаются, ср. Hepea.'lbHOCTb фраз типа это .молохо тепло). 

Акцентные свойства форм на -о в этих трех функциях близки. 
но не тождественны. 

Для обычных наречий нормой является наосновное ударени& 
(например, ведет себя волыю, б6лыю уfJарился, полно описан, .мало 
тренируется, слабо внаком). В немногОчисленных случаях типа лег"о. 
одет, хитр6 придумано, nестр6 расnрашеJlO, как правило, мы имеем 
дело просто с сохранением старого ударения (в большинстве таких 

. случаев уже возможен также и новый вариант, например: хитро 

npuaYMaJlO, nёстро расnрашеJlO). 
Для преДIIкативов нет единой нормы; выделяется, однако, значи

тельная группа с устойчивым ударением на -о: тепло. свежо, свет
АО, темно, легко, полно (чего-либо, кого-либо), грешно, вольно (КОМУ
либо что-либо делать); ср. еще просторечн. слабо. Сюда же попа
дают цветообозначения (ср. ниже) в контекстах типа кругом чернб 
(также в усилительн()й модели черным-черн/J, белым-бел6 и т. п.). 

В Gобственно адъ{!ктивной функции формы на -о в литературном 
языке преимущественно выступают с наОСНОВI:IЫМ ударением. Име
ется, однако, ряд случаев,. где во всех кратких формах, включая 
ед. сред., представлено флексионное ударение. 

Таковы, во-первых, краткие формы, в значение которых входит 
семантический элемент «СЛИШКОМI), отсутствующий у соответствующих 

ПО,1НЫХ форм. Примеры: это платье вам .,.шл6 (увк6, fJлинн/J) 7, ср. 
также эти б рюхи вам .малы (уз"й, fJлинны); это уже стар6. Hpyr' 
при.lагательных, систематически обнаруживающих этот эффект, неве
ли[{ (он праRтически исчерпан В наших примерах); но ОRказионаЛЬElО 
эта модель может выступать и в других случаях. 

Далее, таковы цветообозначения: бел6, чернО, .",pacн/J, желто. 
nестр6 (наряду с бело, чёрJlO, ""paCJlO, жёлmo, nёстро); ер. не норма
тивные сер6, сuнё. Близки по значению также светл6, темн6. 

Помимо этого, Rраткие формы на -о выступают у нескольких 
прилагательныx на -НОЙ (больно, грешн6, с.мешн/J, чудн/J), а также 
в отдельных случаях, где просто сохраняется традиционвоо ударение: 

7 Аналогичный эффект при неодвосложной оснпв(': это nла'I/ЫI ва.l! веllUl>'б (шu
pOl>'6); УДАрение 6еЛu.I>'О, IIш,,61>'О, 8 других случаях допустимое, здесь ReBU3-

можнu. 



,м,ертво,остр6, равно, свеж6, у,м,но, хитра (наряду с мёртво, остро. 
хитро); малоупотребительны в данной функции лет6, теnлб. Однако 
в разговорной речи и тем более в просторечии флексионное ударение 
может встретиться и у других прилагате.'IЬНЫХ, ср. нелитер . .мое словQ 
хреnхб, эта дело не тах уж страшно и т. п. 

ТаКИМ образом, ес.'IИ неосвоенности отвечает схема ударения крат
ких форм а, то освоенность выражается в первую ОtJередь схемами 
с' (верна, верно, верны i/ верны) и Ь (умна, -6, ы). Схемы а' (вла
стна I{властна. властно, -ы) и с (славна, славно, -ы) - это ;:rишь 
этапы перехода от неосвоенности к освоенности. 

Хотя нормативные словари (например, АО, Грамм.), в соответствии 
со своей основной установкой, указывают для одной части рассма
триваемых неатрибутивных субпарадигм c~eMY удаРЗНИlI а', для 
другой - с, д:ш трзтьей - с', необходимо признать, что в живой 
речи носителей русского литаратурного языка (не говоря уже о не
лптературной речи) четких границ здесь нет. НеС.'IуqаЙно в этом 
вопросе имеется мно:«ество частных расхо;.кдениЙ между разными 

словарями. 

Картину акцентной неУСТОЙЧИ80СТИ,. наблюдаемую в настоящее 
время в кратких формах с односло:кной основой, по-видимому, сне
дует ИСТО.'Il<овывать как этап движения к последовате.'IЬНОЙ акцент

ной оппозиции полных и кратких форм (по МОДеди у,м,ный - умна, 
-6, -ы, поскольку подаВ.'Iяющее БОПЬШI:1НСТВО качественных ПРИ.1ага
тедьных, в особешiOСТИ производных, имеет наосновное ударение 
в полных формах, ср. § 1.56). В I<ратких формах мн. чиеда акцентная 
перестройка совершается на наших глазах. «Отставанне)} краТКIIХ форм 
ед. сред., веролтно, связано с их относительной редкостью (ср. выше) 
и с ВЛИЯ:Юfем омонимиtJных им нареtJий на -о (у которых наосновное 
ударение вполне устойчиво). 

§ 1.17. Еще один особый фра!'ыент акцентной системы состав
.'1яет акцентуация [)резенса i- и е-глаголов с ударением на тематиче
ском эдементе в инlJИнитиве. Непроизводные и производные в данном 
С:lучае це;Ieсообразно рассматривать вместе (хотя это Р.lзли'{ие и иг
рает опреде.'1енную роль для акцентуации, см. ниже). 

В презенсе здесь конкурируют ф.'1ексионное (говорю, гo~opит, 
лежу, лежит) и смежно-подвижное ударение (варю, варит, держу, 
держит). С формальной точки зрения их распределение Зiiдаетсл 
просто списками (см., в частности, Редькин, с. 127-130, Фед&нина, 
с. 225 - 230, АГ-80, 1, § 1611). На неформа:IЬНОМ уровне, однако, 
мо·юю указать ряд факторов, оказывающих влилние (хот& и не 'Все
ГД3 решающее) на их акцентуацию. 

Прежде всего на акцентуацию влияет стиnистическал хаРJ.Ктери
стика гnаГО.'1а: глаголы с кнюкной или возвышенно-архаИ С.J:8СКОЙ окрас
кой ПО'IТИ всегда имеют в презенсе фшжсионное ударение, например: 
обличит, у.черmвит, уnрааднит, oct>eepHum, осенит, утолит, хулит, 
предварит, согрешит, водрузит, сохрушит, вoc~pecит, уничижит, 
сотворит. Имеются также некоторые внешние признаки, которые 
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почти безошибочно указывают на то, что глагол принадлежит именно 
к данной группе: неполногласие 13 корне (ер. о,м,рачит, пасладится, 
устраюiт, 60З6ратllт, сохранит и '1'. п.), наличие чередованият/щ 
или д/жд (а не т/ч, д/ж) в парадигме (посетит, воплотит, убедит 
и т. п., ер. посещу, воплощу, убеждёnnыЙ). Показательно различие 
ударения в таких парах, как, например, воа6удиm - раа6удит, по
грузит (В жидкость) - nогрузит (на транспорт), одарит- подарит. 
вкусит укусит, nасадliт (учение) - naсадит (картошки), учunUm
nочиnит, влачит - вол6чит, храпит - хорОnит, заградит - заго
рОдит, превратит - переворОтит и т. п. (ер. Грот, с. 328, Ворон
дова, с. 228). 

Имеется также следующее морфонологическое ограничение на 
смежно-подвижное ударение в презевсе: такое ударение невозможно. 

если слог перед -ить не является первым слогом корня (этого огра
ничения нет лишь для корней с оро, оло). Пример: moр,м,ошит, пот
рошит, кипятит, говорит, лебезит, nагро,м,оздит, окровен:ит, осво
бодит; с другой стороны, польстит, отомстит, почтит и т. п. Иск
лючениями авлаются только шевелит(ся), стоn6вит(ся), ооло"о
тит(ся). 

Далее действует правило, согласно которому глаголы на -I1ть, 
имеющие, с синхронической точки зрениа, прозрачный отыменныЙ' 
характер, получают в презенсе флексионное ударение. Это правило 
реализуется тем последовательнее, чем стандартнее семантическое соот

ношение между исходным именем и l'лаголом. У кажем наиболее ти
пичные модели Д.'lЯ переходных глаголов: отадъективная модель 'де_ 
лать таким-то' (ер., например, грязnuт, оздоровит, укоротит, С.мяг
чит, ,м,олодит, освежит, черюiт); отсубстанти'Вные модели 'обра
батывать с помощью Х', 'покрывать Х-ом' (бо,м,бит, когтит, 06дер
пит, серебрит, ос,м,олит, застеклит, зачеХ{tит), 'делать Х-ом' (удо-' 
черит, осиротит, копнит, изрешетит), 'вызывать Х' (гnевит, сме
шит, страШliт). Кроме того, имеется ряд моделей дllя непереходных 
глаголов, например, 'вести себя таним-то образом', 'выступать в ка
честве Х' (грубит, ловчит, хитрит; гостит, шоферит, хамит, Хаn
жит) и другие. При менее стандартных семантических отношениях 
между именем и глаГОЛОМ становитса возможным также и смежно-под

вижное ударение, например: белит (исходное значение 'делать белым' 
сузилось, ср. семантичесни стандартные желтит, синит, зачерnит); 
дарит, светит, ленится (семантические отношениа с именами дар, 
свет, леnь нестандартны, нечетно 'Выявляется даже само направление 

словопроизводства); такие глаголы, нак сердuтся, поручит, уже ПО 
существу утратили синхроничесную свазь с сердце, рука (ср. таRже 
§ 1.18). 

Наконец, там, где указанные выше факторы еще не определили 
акцентуацию презенса, дла i- и ~-глаголов действует следующее се
мантическое правило: переходные глаголы (и глаголы движениа крат

ного подвида, хотя бы и непереходные) получают в презенсе смеЖНQ
подвижное ударение, непереходные глаголы (и глаголы речи, хотя бы 
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и переходные) - флексионное ударение. Примеры: 1) будит, варит, 
оорбдuт, делит, лбвит, полбжит, noлучит, лечит, 8аменит, nбит, 
пустит, посадит, 8астрелит, учит, nоч1iнитjбрбдит, хОдит; вер
mит, держит, терпит; 2) бурлит, угодит, грустит, норовит, 
следит, спешит, шалит; бранит,воnит, корит; бежит, дрожит. 
Лe;IfCит, сидит, сmoит, кричит, .молчит, храпит. Показательны та
кие противопоставления, как валит 'опрокидывает' - валит (дым, 
народ), кQcит (траву) - косит (глазами). В исключительных случаях 
данное различие проя:вляется даже между простым глаголом и соот

ветствующим возвратным: (nо)садит, но садится, положит, но ло
жится, ср. еще получит и случится,' однако нормой здесь все же 
является единое ударение внутри пары, например: делится, ле-
чится, учится как делит, лечит, учит. . 

Отклоseния от совокупности приведениых правил немногочисленны. 
Это главflыM образом сохравяющиеся по традиции старые уда
рения, В частности: а) женится, служит, .молит, прОсит (по-види
МОМУ. сюда же телится, очутится, шутит); б) простит, растит, 
родит. в ряде случаев литературное ударение еще отклоняется от 
этих правил (например, включит, сориm, долбит, накалит и др.), 
НО В разговорной речи уже представлено новое ударение. С ДРУГОЙ 
cTopoHы, преобладающая тенденция к смежно-подвижному ударениlO' 
иногда преодолевает барьеры, создаваемые приведенflыии правилами, 
например: nред'Ьявит, явится (киижflыe слова), солит (отыменный 
глагол), ленится, дружит, разговорное эвонит (непереходflыe гла
голы). 

разобранвыии в § 1.15-17 группами слов не ограничиваются слу
чаи, когда акцентуация неПРОИЗВОДнLtХ слов фактически управляетса 
неСПИСОЧНLtми правилами. Так, например, среди существительных на 
-а, -я схем ударения f' и d' (т. е. с В. ед. типа руку) значительную 
часть составляют названия частей тела: голова, борода, нога, рука, 
щека, спина, KOcii, сюда' же душа. Показательно, что. при выводе 
слова из указанной семантической группы оно переводится в более 
простую схему ударения - с колонным ударением в ед. числе, на

пример: городского оолову, сорвиооловУ. Однако подобные группы срав
нительно малочисленны, и, соответственно, выигрыш от несписоч

ного описания здесь не столь ощутим. 

УДАРЕНИЕ ПРОИ3ВОДНЫХ СЛОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ f.t8. У производных слов, в отличие от непроизводных, схема 
ударения и место ударения внутри основы в принципе выводятся 110. 

определенным правилам из морфологического состава слова (в части 
Сllучаев также из его зиачения и некоторых других характеристик). 
Лишь в меньшинстве случаев фактические акцентные характеристики. 
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:.производвого слова не соответствуют этим правилам и должны быть 
указаны в списочном порядке. 

Важнейшаа че'рТа. отличающая в русском язьtке акцентуацию про~ 
изводв:ых слов (кроме приставочных глаголов 8) от акцентуации непро~ 
изводв:ых, - почти полное отсутствие у них подвижного акцентного 

,типа (ер. Курилович 1946, с. 438). ДЛЯ IIРОИЗВОДННХ слов HOPM8ДЬ~ 
Rbl.МИ IIВJl1lЮТса (на уровне субuаРадигм) лишь две схемы удареНИII: 
а и Ь; все прочие носат характер исключений. Если до ПРОИЗВОд~ 
,ного слова (кроме приставочныx глаголов) устав.овлено, что оно OT~ 
носитса к нетривиальному акцентному типу, это в прияципе ОЗllaчает, 

что оно относитса к схеме ударениа Ь (т. е. у существительных Ь, 
уприлагательных bJb, у глаголов bJa, см. § 1.9). 

Исключения составляют следУющие группы производвых спов (С!IИСКИ даны 
.в рамках литературной нормы) 9. 

СуществитеJIЪиые: , 
1) отруб, пристав, округ, n6еад, л.рОвод, n6дрl'а, nрбnУС5 (документ), отnус/С, 

'пробе'//' (В иконописи), npOAt.ыce,//., от5!!n, договор, воарасm, также постав - схема с 
{см. также в § 1.28 [А 11, замеч. 1] список опростившихся спов, ОДIIОТИ!IIIblX с при
ведеииыми здесь); 

2) дире5тор, ин,сnе/Стор, ин,стру"тор, КtЛl.ду/Стор, 50ppeICmop, nро:ж:еlCтор, 
профессор, реда"тор, учитмь, та,~же nС5арь, тО"арь, писарь схема с; 

3) 8,/I./UOIC, аубоlC, РО:Ж:ОК, саnо",О.". (уменьшительные) - схема d; 
4) At.bl'//'o, деревц/!, Iб.4ач"о - схема с; 
5) At.еньшuнс11UО, уШ50, С5реб.40, тес.4О, бе.4ЬAt.О, nись.мб, оаерцо, :Ж:НU6ьё

схема d; 
6) существительиые с суффиксами -от-а, -иn-а, -иlJн,-а. (иапример, 8ЫСОт4., 

старшиnа.), а также судьба, рt1аьба, стре'//'ьба - схема d; . 
7) nристаnь, подать, "етверть, пропасть, повесть, н,овость, n.40CICOCmb, 

nб'//'ость, ведоAt.ость, дО,//.",н.ость, /Среnость, c1topocmIJ, .ме,//.о"ь, свОАОЧЬ - схема е; 
8) отруби, n6At.O"U, nozopoHbl - схема е. 
Прилагатепьные: 
1) прилarатепьные с ОДВОСJIОЖJIОЙ основой, содержащей суффикс ~н.-, -IC

или -'//'-, получившие В краТRИХ формах нетривиальное ударение В сипу § 1.16 
(иаПРlIМер, .8ерnый, авон"uй, с~еАЫЙ); 

2) :ж:естоlCUЙ - схема а/а', ве,//.икий 'большой', гор,о("ий, тязюёllЫй, ~yдpё
nый - а/Ь, вeAu~ий 'выдающийся', удt1Aый - а/с, KOPOmlCUit, гОllбдnый, ХОАбдн,ый, 
CIJ,/l.inblit - а/с', даАёll:uli, муБОlCufJ, шuрбlCий, высоlCUЙ - а/с". 

3) причастия на -ён.н,ыЙ (и отпричастные прилагатепьпые типа вАюбllён.
НЫЙ, с.м. РИС, с. 239), также дq.н,nый, сда.nnый. пересдtinnый - схема а/Ь; прича
стия. (но не с ПРJIстаВRОй. вы-) на ",итый, lIитый, няты!}, чатыii, также аванн,ый, 
витый, Питый, запертый, отпертый, ваятый, nро""ятый - схема а/с; прича
стия (но не с вы-) иа даnnы!7., питый, питый (кроме укаааппых выше) -- схема 
а/а'. 

Глаголы: отымениые беАить, бесun~ь, виnтuть, мушить, дружить, :J/Ie
нить, косить (траву), крестить, крошить, ICру:ж:uть, оБАОlCот!!ться, lIудuть, 
nlмить, Сllу:ж:ить, СОАить, сторониться, стро"ить, су'щ1ть, те,//.!!ться, туПить, 
удить, цен,ить, чертить и соотвеТСТВУЮЩ1i1е прпстаВОЧ1Iые (правда, не ВС"", см. 
Грамм.) - схема с/а (у части ГJIаголов наряду с Ь/а). Заметим, что у многлх 

в Точаее говоря, кроме гпагопов, ПРОИЭВОДIIО()ТЬ которых состоит толы,о В на
личии у них Ilриставки . 

.9 Про.3зводп'>IЙ характер иекоторых из приводимых спов неочевиден (т. е. они 
могут, вообще говоря, расцениваться и как опростивширся). У векоторых слов 
нетривиапьиое ударение представлено лишь как :lIщеНТllыii вариант ИЛИ JIИШЬ 
при определенном знэчении; эти детали см. в Грами:. и РИС. 
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слов этого списка словообразовательные связи уже в той или иной мере затем
нены (ср. заведомо опростившиесл поручить, селить, сердиться, застредить). 
Имеется, кроме того, ряд глаголов схемы с/а, для которых направление слово
образовательноЙ связи между ИAfенем и l'лаголом устанавливается, с синхрони
ческой ТОЧIШ зрения, недостаточно Qпределенно: грузить, дарить, ~op.1tUmb. 
лепиться, .мутить, платить, светить, судить, трудиты',, тужить, :rвалиil!/>. 

Помимо всех ш'р/;,чисщшных групп, подвижное ударение имеют также слова, 
полученные из приведенных з/,\есь неплотным присоединением каких-либо· 
морфем. например, э.лекmроnбрвд. 

Что касается присоединения приставок к глаголам, то этот тип 
словообразования не создает ограничений на ПОДВИЖНОСТЬ удареют. 
В нормадьном случае приставочный гдагол просто сохраняет акцент
ные свойства бесприставочного (если не считать страдательного при
частия прош. времени, где иногда ТОЛЫЮ приставка дает ВОЗМОiI,

ность ударению отступить влево, ср. ZfIif/mblU - согнутый). Особые 
случаи, когда это не так, должны рассматриваться в списочном по

рядке вместе с вопросом об ударении непроизводных слов. Соответ
ственно, в настоящем разделе приставочное словообразование глаго
лов не рассматривается. 

Приведенные списки позволяют нам свести дальиейший разбо(} 
анцентуации производных слов к вопросу о выборе между тривиаль
ным и нетривиальиым акцентными типами и о месте ударения вну

три основы при тривиальном типе. Для производпых слов эти два 

признака целесообразно объединить в понятии а к Ц е н т у а Ц и и о с
н о вы: Д.1Я слов тривиального акцентного типа речь идет о месте уда

рения внутри основы (у таких слов оно постоянно); у производных. 
слов нетривиалыlOГО акцентного типа ударение нормально находится 

на окончаниях, т. е. основа безударна, если только за ней не сле
дует неслоговое окончание (отклонения от этого принципа имеются 

только у слов, входящих в приведенные выше списки). 
§ 1.19. Для да..'1ьнеЙшего разбора необходимо условиться о тер

минах, связанных со словообразованием. Простейший случай суффик
сального словообразования выглядит так. Имеется Сдово А (скажем, 
дорОга) с ОСНОвой а (дорОг-). От ос·новы а с помощью суффикса s 
(скажем, -Н-) получена основа Ь (дорОжн-) слова В (дорОжный). При 
соединении а и s возможны К8.кие-то морфонологичес:кие эффекты 
(В частности, чередования, как г/ж во взятом примере), неСКОЛЬR(}с 
изменяющие фонемный состав а и/или s; таким образом, Ь не всегда 
в точности равно as. 

Мы будем говорить в этом случае, что А - исходное, или про
ИЗводящее, слово, В - производное слово, а - производящая основа, 
Ь - производная основа. В"роме того, нам потребуется термин «базо
вый КОмпонент» для обозначения той части (а') производной основы 
Ь, :которая остается после вычета суффикса s (в данном случае до
рож-) (ср. Устинова 1974, с. 245, Поливанова 1976, с. 10). Понятно, 
что базовый компонент' в большинстве случаев просто совпадает 
с ПРоизводящей ОСновой. Однако иметь здесь особый термин все же 
целесообразно - не только потому, что сочетание (<производящая 
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основа данной проиаводной OCHOВhl~) слишком тяжеловесно и чro а' 
не всегда равно а, но главным обрааом потому, что ПОШlтие базового 
компонента полезно и в тех случаях, когда самостоятельного слова А 
вообще не существует (такой базовый компонент называется RИже 00-

таточным, или связанвым; ср., например, cmopOO-uн-а, мал-йн-а, 
бессе Рдеч-н-ый, быстроxQд-н-ьШ). 

Помимо поннтия основы словоформы, необходимо также повятие 
основы слова и основы субпарадигмы (некоторого слова). Если во всех 
СJlовоформах слова (или субпарадигмы) основа одинакова, она же и 
является основой слова (субпарадигмы). Если различие сводится 
только к наличию или отсутствию беглой гласной (например, оста
m01f,-ОСmаm1f,а, сестра-сестёр, верный-верен), то основой слова 
(субпарадигмы) считается вариант без беглой гласной (например, йС
mam1f,-, сестр-, верн,-). В прочих случаях признается наличие у слова 
(субпарадигмы) БQ.'lее чем одной основы. Внутри субпарадигмы после 
ПрИRЯТИЯ соглашений, указанных в § 1.7, таких слуqаев практически 
не БЬfвает. Внутри парадигмы в целом такая ситуация характерна 
TQ.'IbKO для глаголов, а именно, у глаголов систематически различаются 
основа ив-финитива (которая у всех глагодов, кроме С-корневых, окан
чивается на гласную) и основа презенса (которая всегда оканчивается 
на согласную). 

В состав глагольной основы в большинстве случаев входит так 
паз. тематический (или основообразующий) элемент, см. § 0.3. С МОР
фОЛОI'иqеской тоqки зрения, тематический элемеНТ отличается от 
обычного (полноценного) суффикса тем, что не имеет отqетливого 
и постоянного самостоятельного значения (если не считать таковым 
общее знаqение глагольности [«процессуаЛЬНОСТИ1>], которое тем са
мым оказывается одинаковым у всех тематиqеских элементов). Важ
ная для нашего разбора проблема состоит в том, ЧТО один и тот же 
внешне аффикс, например, -аО)-, мож:ет в одних глаголах (нauример, 
",оnать, штопать) играть роль основообразующего элемента, а в дру
гих (например, разрубать, решать) - роль полноценного суффикса. 
Этим двум функциям могут соответствовать разные акцентные свой
ства; так, тематический элемент -аО)- может быть как ударным, так 
и безударным (ср. примеры выше), тогда как суффикс вторичных 
имперфективов -a(j)- обязательно несет ударение. Поскольку, однако, 
описание во многих отношениях усложнится, если сqитать, в част

ности, что одни глаголы на -ать, -аю (nоnaть, шm6nать) имеют 
тематический элемент, а другие (разрубать, решать) нет, мы будем 
в дальнейшем исходить из того, что в глаголах типа разрубать аффикс 
-аи)- выuолняет одновременно две функции: полноценного суффикса 
и тематиqеского элемента; разумеется, то же верно для -еи)-, -и-, 
-itУ-I-n- и т. д. (подробнее см. Лопатин, с. 63-74). 

При отглагольном словообразовании тематический элемент в одних 
слуqаях сохраняется (реза-н,uе, реза-тельн,ый, реза-лnа), в других от
uрасывается (рез-н,6Й. резь-ба, реЗ-1f,а, отрез-о1f,). Соответственно, можно 
говорить о полной и усеченной глагольной основе. 
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Из сферы морфонологии нам потребуется разделение морфем на: 
1) полновокальные, т. е. содержащие хотя бы одну вебеглую 
гласную; 2) н е п о л н о ТJ о к а л ь н ы е, т. е. не содержащие гласных 
вообще (<<безгласные») или содеРЖRЩlIе только беглую гласную 10. Мор
фемы с беглой гласной имеют не менее двух разных морфов: один 
с гласной (например, гон-ец, лр-ок.) и один «безгласный» (гоn-ц-а, 
яр-к.-uЙ). 

Как известно из русской морфонологии, глаl'ольные норни (или 
основы), окаа:чивающиеся на гласные, MOl'YT при словообразовании 
полу'rать допо.1нительныЙ элемент 8, j, Л, т или н Н, фующия кото
рого состоит лишь в ТОМ, что он дает корню возможность участво

вать в сочетаниях, где требуется морф, оканчивающийся на согласную. 
ер. про-ход и nро-лu-в, nри-mвор-сmв-о ,и у-бu-й-сme-о, греб-ец 
и жu-л-ец, о-грыз-оn и о-сmа-т-оn, об'Ь-ед-1i.-U и о-сmа-n-к-и. Мы 
буде.\[ называть такое в, j, л, т или н к о н с о н и з а т о р о м KOPWI 
(основы); уточнение «корня (основы)>> может быть опущено. С акцен
тологической точки зрения основная особенность консонизаторов 
состоит в TO:.\f, что В отличие от суффиксов они не имеют самостоятель
ной акцентной характеристики, т. е. морф с консонизатором (напри
мер, лuв-, бuй-,' жuл-, сmаm-, сmан-) обладает ровно теми же 
aJщентны:.\fИ свойствами, что и без консонизатора (лu-, бu-, жu-, сmа-). 

§ 1.20. Существующие описанИ.fl акцентуации производных в рус
CRO!>1 языке, как правило, построены в виде акцентологических 

сведений о I,аждом из выдеJlяемых в МОрфОJlогическом описании суф
фиксов (аналогично и ДШl несуффиксалъных способов словообразова
ния). В час,тности, в Академических грамматиках (АГ-52, АГ-70, АГ-80) 
такие сведения даются по отдельности при каждом алломорфе каждого 
суффнкса в каждом из обслуживаемых им словообразовательных 
значений. Такое описание полезно для получения справки об отдель
ном суффиксе, но общие закономерности словообразовательной акцен
туации из него не БИДНЫ ИJlИ видны очень неполно. 

Оказывается, что ДШl выявяения этих закономерностей необходимо 
преiкде всего отказаться от постулата (на который Б неявной форме 
опираются существующие описания) о том, что все акцентные правид:а 
должны примеWIТЬСЯ именно к тому членению словоформ и к тому 
представлеиию деривационной истории СЛОБ, которые оптимальны 
для морфологического описаRИЯ. В действительности же в этих воп
росах потребности акцентологического и морфологического описания 
могут в некоторых частностях расходиться. 

10 Беглой считается гласная, которая чередуется с нулем при вхождении давной 
морфемы в разные окружения. Отметим специально, что частным слy<rаем 
б('глой гласной является е в суффиксаJlьных морфах -ес,,-, -есmв-о (например, 
княжескuй, "nяжесmво), ер. отс,утствие этога е, например, в 8верСllUй, 3flepcmllo, 
l'де суффиш: стоит в ином окружении (не после шипящей). 

11 Не смеп,ивать с морфемами -в-, -j-, -4-, -m-, -п-, выступающими в образоваННII 
глагольных Bpe~\eH и причастий. 
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Прежде всего, в акцентологическом описании обычно ОRазывается 
ненужной та степень « раздроблению) внеШне единого СУффИRса по 
словообразовательным значениям, которая естественна для морфологи., 
чеСRОГО описания. Подамяющее большинство суффИRСОВ (8 том числе 
таRие )1ногозначные, нак, например, -О", -иц-а) обладает постояпными 
аRцентными свойствами, не зависящими от того, в каном словообра
зовательном значении используется суффикс. 

Далее, большинство составных (многоморфных) суффИRСОВ с ан
це.нтологичеСRОЙ точки зрения не являются самостоятельными еди
ницами, а функционируют нан свободная последовате;:rьность простых 
суффиксов, в :которой Rаждый член последовательности проявляет 
свои обычные акцентные свойства. Например, в акцентологическом 
описании не должны фигурировать СУффИRСЫ -итель, -ительн-, -ил-а, 
-ил-о, -илх-а, -ильn-, иль н-я, -uльщuх, выделяемые в :морфологическом 
описан:ии. Все они должны рассматриваться здесь нак последователь
ности морфов, начинающиеся.с морфа -и-, аRцеНТНbl.\1И_ свойствами ко
торого (см. ниже) и определяется ударение всех производных этой 
группы. Возможны и друг не, более сложные расхождения между :мор
фологическим и аRцентологичеdким анализом производных; см., 
В частности, § 1.32 о способах представления деривационной истории 
произ:водных типа бевлошаоный, обессazарить, разноязычный в акцен
тологии и в морфологии. 

В настоящей гла:ве морфологическое членение словоформ, отождеств
ление морфов и представление деривационной истории производных 
проводнтсн С теми RорреRТИвами (оговариваемыми по ходу и<шожевия), 
которых требует собственно акцентологическое описание. Понятно, 
что СОГ.'Iасование полученных при это:м результатов с данными обычно
го морфологического описания потребует некоторой дополнительной 
процедуры (впрочем, довольно несложной). Но этот небольшой тех
нический проигрыш безусловно перевеmивается очевидным выигр~mем 
в понимании акцентологических механизмов ка'К таковыХ. 

В частности, с аRцентологичеСRОЙ точки зрения целесообразны 
следующие соглашения. Если в состав отглагольного производного 
входит ОRанчивающаяся н·а гласную инфинитивная основа исходного 
глагола, то такое производное в нормальном случае считается обра
зованным от данной основы как от единого целого. Если при ЭТОМ 
в составе производного за такой основой следует в, j, Л, Н или т 
(кроме т, входящего в суффикс -тель), то это в, j, Л, Н или т трак
туется нак Rонсонизатор и, соответственно, входит в базовый компо
нент (а не в состав суффикса). Примеры (базовый кшшоневт отделен): 
лив-ень, убий-ца, жиЛЬ-j6, жил-uще, остан-ки, днан-uе, eblmb-j6, 
nонllm-лuвый, <Jaaam-OK; у.мел-ец, сеял-ха, nлахаль-щuк, оборван-ец, 
nослан-ец, реань-j6, влаоен-ие, сооиран-ие, собира-mель; слова при
лив, nomoj-u и т. п. попадают в категорию бессуфиксальных произ
водных. 

Данный принцип не распространлется, однако: 1) на образование 
неnичных форм исходного глагола, а также отпричастных прилага-
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-тельных (чёсаnый, валяnый и т. п.) 12; 2) на случаи, когда основа 
производного равна основе Г.'lагола + л, например, усталый, былой, 
пожилой, попрывало, мерило, обирала (-л- считается здесь суффиксом, 
.а не консояизатором). 

Особенность i-глаголов: здесь производное, сохраняющее -и- (нап
ример, гладильщи1'i:, правитель, верlimельnый), считается образованным 
не прямо от основы инфинитива, а с заменой в ней тематического 
-и- на омонимичный ему особый словообразовательный морф -и-, имею
щий другую акцентную характеристику (а именно, требующий поста
новки ударения на самом этом морфе, подробнее см. § 1. 41). В остальном 
~обдюдаются изложенные выше правила; в частности, л в гладuльщи1>, 
;lI-IOРО31iЛ1iа и т. п. трактуется как консонизатор. 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОРФЕМ 

Сuсmе.-.ш ;ИЛ1ЖUРО8ОК 

§ 1.21. Как уже указано в § 0.2, в настоящей работе акцентоло
rИ<fеская классификация морфем проводится с использованием тех
ники маркировок. 

Маркировка отдельной морфемы складывается из нескольких са
.:Iюстоятельных акцентных характеристик. При этом обязательно прец
ставлена одним из символов (J-, -, -) только характеристика «по
зиция ударения». Все прочие характеристики строятся по принципу: 
«есть ли у морфемы такая-то особенность?;). Если да, то в марки
ровку вклюqаетсл соответствующий символ (буквенный), если нет, 
то это никак не отмечается. 

Наиболее важными ЯВJUlются две характеристики: (щозиция уда
рения& и «доминантность-недоминантность». Они вместе образуют 
о с н о в н у ю м а р к и р о в к у морфемы. У подавляющего большинства 
морфем маркировка этим и ограничивается. Лишь у совсем немногих 
морфем (а именно, у некоторых суффиксов) помимо основной :мар
кировки и:меется еще и дополнительная. 

Ниже перечислены все символы, используемые в маРl<ировках. 
Приводимые при этом поясвения носят вестрогий, содержательный 
характер. Формальный смысл каждого символа состоит в способе его 
использования в правилах, которые даются в последующих пара

графах. 
1. Акцентная характеристика «позиция ударению) (более точно: 

«позиция ударения в случае, если ударение привязано к даВ/iОЙ 
морфеме»; о выражении <<Привязано}) см. § 1.22). Символы: 
1.2 Такое же членение, как ДЛЯ при.частиЙ, необходимо Прl!lНЯТЬ и ДЛЯ слов' 

Iюторые с синхронической (не с историч:еской) то'ши ЗРf'НИЛ произведевы 01 
причас.тиЙ ИЛИ от отприч:аствых прилагателыrых, например, 1I'a:maH~U, чi!сан.nu, 
вален.nu (=·ea.~.I!Hnl/): ср. сохранение таJtими (',JlOвами ударения соответствую' 
щих причастий. Поскольку ОТЛИЧИТЬ такие ПРОИ'l.водвые от обор (lан.щ , по· 
,сАан.ец п т. П., не обращаясь заранее к их ударению, затруднитl'ЛЬНО, с фор
мальной точки зрения для разграничения здесь необходимы списки. 
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.!- (<<сам:оударность») - ударение падает на саму данную м:орфему; 
- (<<левоударностЬ)}) - ударение падает левее данной морфемы; 
- (<<правоударносты» ударение падает правее данной морфемы. 

2. Акцентная характеристика «доминаlIтность-недоминантносты} 
(т. е. наличие или отсутствие регулируемого определенными правилами 
преимущества 13 «конкуренцию} морфем за ударение). Снмвол доми
нантности: D. 

3. Символы, используемые в ДОПОJIнительь::ой части маркировки, 
таковы (они возможны только у суффиксов): 

Init - (<lIачальное ударение}}; 
МоповуlI - «ударение требует поправки при односложности базо

вого компонента»; 

Polysyll- «ударение требует поправки при неОДIIОСЛОЖНОСТИ ба
зового компонента»; 

Marg - «суффикс становится правоударным: при маргинальной под
вижности в производящем слове»; 

Triv - «маргинаЛЬНО-ПОДВИiI<ное ударение производлщего слова 
трактуется как тривиальное»; 

Deox «флексионное ударение производящего слова трактуется 
как тривиальное>}. 

Выписанные здесь ярлыки, разумеется, не раскрывают точного 
смысла перечисленных символов (этому повящен § 1.34). 

Отметим, что разделение суффиксов на 6 групп ПО их основной 
маркировке (-, .!-, _, -D, .!-D, _D) в целом соответствует разде
лению на группы 1 1, 1 2, 1 3, П 1, II 2, 11 3, ПРИНЯТQМУ В работе: 
Редькин. 

Для упрощения ряда последующих формулировок маркировка счи
тается приписанной к определенной фонеме внутри морфемы (морфа). 
Маркировка с .!- приписывается к некоторой небеглой гласной в сос
таве морфемы (а именно, к той, которая фактически несет ударение 
в словоформ:ах, где оно привязано [§ 1.22] к данной морфеме); на
пример, маркировка приписана к гласной первого слога в морфеме 
ягод-, второго - в .мороз-. Маркировки с _ и - (а также с t у не
полновокальных морфем) приписываются к последней фонеме в составе 
морфемы. 

Допустимо также говорить о маркировке морфа (а не только мор
фемы в целом). В привципе все морфы одной морфемы имеют единую 
маркировку; но в некоторых исключительных случаях этот принцип 

может нарушаться. 

В настоящей работе в OIшсании современной русской акцентуации 
(В отличие от раннедревнерусской) маркировки ИСПО,1ьзуется только 
для морфем, входящих в соста& ОСНовы (корней, приставок, суффик
сов), но не для окончаний. Информация об акцентных свойствах 
окончаний дана в другой форме - В виде описания схем ударения 
в парадигмах словоизменения (§ 1.8-9). Иначе говоря, предлагаемая 
здесь система маркировок предназначена для акцентологического опи-
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саНИJl словообраsования, а не С,10воиsыенения (точнее, этой системой 
не может быть полностью отражено словоизменение неПРОИЗБОДНЫХ 
слов). Такое решение оБУС,10влено тем, что в совремеПНО:ll языке. 
Б отличие от древнерусского, для словообразования и для С:IOвопзме~ 
нения актуальны разные разбиения корневых морфеl\l на акцентные 
классы. В самом деле, в современном русском языке при одном и том 
же наборе окончаний могут противопоставдяться до семп разных 
схем ударения, например: вера - cxe:lJa а, черта - Ь. беда - а, гy~ 
ба - /, сnиnа - а', нога - /' (ер. еще единичное доля - схема е). 
Чтобы отобразить эти различия с ПО~IOщью :маркировок, нужно в иде
але ввести, семь различных маркировок корня. Если допустить HeKO~ 
торое количество индивидуальных исключений, инвентарь .маРIШРО
вок можно сократить; однако попытка обойтись менее чем четыры.1Я 
:маркировками уже приводит к непомерно ДШIНным СПIIсь:ам ИСЬ:.'lюtlе

ний илп к иным модификацию! технпь:и маРЮIРОВОI-<, ь:оторые в сущ
ности компрометируют саму эту технику 13. Между Te~I для современ
нОГО русского словообразования в подавляющем большинстве С:Jучаев 
актуально противопоставление всего двух аь:центных К.lассов ь:орней: 
~ II - (соответствующих тривиально:му 11 нетривиаЛЬНОl\lУ ТI1па:l1 в с;)ово
изменении). Лишь в неМНОГIIХ случаях в ка'шстве ре:шкта более ран
ней систеl\IЫ обнаружнвается особый ющентныii эффеnт прп С.10вообра
зова нии у корней, соотвеТСТВУЮЩIIХ :llаргпнаЛЬНО-ПОДВlIЖНОl\IУ тппу, 

БаfJuсuое llравu.lO 

§ 1.22. Если выписать ПОС.lецовате.1ЬНО маРЮIРОnЬ:П всех l\ЮРфОВ, 
входящих в некоторую основу, мы ПО.1У'II1М цеп ь :\1 а р J\ II Р О В О К этоli 
основы. Точно так же можно ПОСТРОIlТЬ цепь :марЮlрОВОЬ: Д:JЛ тоН ПЛIl ШIOfI 
чаСТIl основы, скажем, для ее базового КО:lшонента Н. 

Имеется следующее, так наз. б а з 11 с Н О е п р а в 11 л О О СВЯЩ уда
рения с цепью марnпровок ПРОIlзво.1ЬНОП основы. 

А. 1. Ударение привязано R самой правоfi :r.tapnl1pOBKe, содержа
щей D; но если таКОВОll окажется маРКПРОВБа _D, стоящая не пос
леднеli в цепи, то удареНIIе прпвязывается R с.'Iе.J,ующеii марlшрОlЗnе. 

2. Если :маркировок с D нет, ударение прпвязано ь: ca:llOli девой 
маркпровке, содержащеrI ~ пди _. 

3. Если маРКПРОВОБ с ~ илп _ нет, ударение прпвлзано ь: СЮlОl1 
правой :маРКIIРОnБе, содержащей -. 

Б. Формула «ударение привязано к HenoTopoii :\IaРlШРОВкt~» озна
'raeT: 

13 Именно в такое положение попадает П. Гард (Гард 1978, с. 369-3(6), который 
постулирует ДЛЯ корней всего три маРНИРОВЮI, но, чтобы спраВПТЬСII, на
пример, с раЗ.lJичпе\( между черmа.\t И бра a.\I, вынужден ПРППIlсать окончаНiIЮ 
-(l.1t (и другим подобным) неустойчивую маРЮIРОВIiУ (беа строгпх правил, 
регламентпрующих эту пеустоЙчпвость). 

н Однако ДЛЯ целой словоформы этого сделать веш,зя, nOCKO./lbRY, ШII\ ОПlечено 
выше, в нашем описании окончания не получают ·марнпровок. 
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если маркировка содержит ... то ударение падает на саму соот
ветствующую гласную 10; 

если _. то ударение падает на ближайшую гласную слева 18; 

если -. то ударение падает на ближайшую Г.1Jасную справа; 
если таковой в пределах основы уже нет, основа безударна (точнее: 
слово относится к нетривиа.1ЬНОМУ акцентно:му типу, см. § 1.18). 

Примеры действия базисного правила (морфема, к RОТОРОЙ ПРIIВЯ
зано ударение, подчеркнута): 

банд-um-uа.ч- - бандumиа,м-

+- "D iD 
черm-ёж-uк__ п_ 
гОРОШ-UН-li-( а) 

+- +-
слеn-ыш-- -

черmежuк-

горОшuнк-( а) 

- слеnыш- (безударная основа, 
ср. слепыша, -у 11 т. д.). 

Необходимо сразу же подчерRНУТЬ, о;\паRО. что фаКТllческое уда
рение значительного RОШIчества основ не соответствует базIНШО.МУ 
правил у; оно определяется серией более частных правил, пре;\ставлл
ющих собой различного рода lюпраВRII к баЗIIСНО:lIУ правил)". В част
ности, кац легко Вllдеть. в баЗИСНО:l( праВlIле вообще не фигурпруют 
элементы дополните;Iьноii части маркпровок; это значит, что аRцент

вый эффект, который порождают эти элемеllТЫ, всегда носпт харак
тер поправки R баЗIIСНО~lУ правил у . ТаЮIМ образом, базисное правило 
отражает закОНО:lШРНОСТИ русской с.10вообразовате.1ЬНОЙ I1RцентуаЦШI 
в сильво идеализированном виде. В ряде случаев оно IIСПО.lьзуетсл 
как эталон, сравнение с которым позволяет выявить !I точно охарак
теризовать HeRoTopoe aIщентное ОТRлонеНlIе. 

п ере.;JШ]Жuровка 

§ 1.23. Ногда две илн более морфемы соединяются в процессе 
образования производной основы (или какой-то ее части), с акцент
ной точки зрения имеется две возможности: акцентуация получеНПО(I 
основы либо соответствует базисному правил у, либо не соответствует. 
В первом случае мы будем говорить о «простом акцентном суммиро
ванию) морфем, во втором - об отклонении от такового. 

Часть таКIIХ отклонений OIlИсывается ниже через прямое указа
ние того, как отличается фактическое ударение от ожидаемого по 
базисному правилу. Но в некоторых случаях наllоолее целесообраз
ной оказывается несколько ИНaJl техника - ОПlIсание через так ваз. 
пер е м а р к и р о в к у; иначе говоря, акцентное отклонение представ. 

111 Если же твнвя маркировка приписана 1, соrласной, ударение падает uа бли
жайшую r паевую спева. 

16 Если влево гласных больше нет, ударение падае'f на начальныii слоr основы. 
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ляется как результат замены первоначальной цепи маркировок на 

некоторую другую (которая уже дает по базисному правилу действи
тельв:ую акцентуацию основы). 

Соответственно, необходимо различать первоначальную (или ис
ходную) маркировку некоторой морфемы 11 ее реальную маркировку 
в составе определенной словоформы (которая из-за перемаркировок 
иногда не совпадает с первоначальноЙ). 

Заметим, что у корней и приставок вся первоначальная марки
ровка состоит только из символа ~ или -+; любая более сложная 
первоначальная маркировка (равно как символ _) возможна только 
для суффИКСОВ. Но в результате перемаркировок корень может по
лучить также символ D. 

При перемаркировке может происходить также «акцеитное склеива
ние» морфов (т. е. своего рода {<акцентное опрощение»). ногда два сосед
них морфа объединяются в единый элемент, Н~JeЮЩИЙ уже не две 
раздельные маркировки, а одну общую. 

МОРФЕМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

§ 1.24. В современном русском языке некоторые последователь
IIОСТИ морфем обладают особыми аI<центными свойствами, не вытекаю
щими (в общем случае) из СВОЙСТВ составляющих их морфем; мы на
зываем IIХ ниже м о р Ф е м н ы м и к о м п.1' е R с а ми. Нак будет видно 
нз дальнейшего, значение морфемных комплексов для русской ющен
тологии очень велико (в существующих ОШJсаЕШЯХ оно силыю недо
оценено). 

п ри ставоц,но-'Корне6ые 'КQ.ff;n.ttе'Ксъt 

Из всех типов морфемных' комплексов наибольшее :ща'Iение дЛЯ 
РУССКОЙ акцентологии имеют при с т а в о ч н о - к о р н е в ы е к о м п -
л е к с Ы, т. е. морфемные последовательности вида {<приставка (или 
несколыю приставок) + корень» (причем ТОЛЬкО таI<ие, в ноторых все 
морфемы плотно присоединены друг к другу, см. § 1.4). Примеры: 
nри-х6д, при-ход-(ить), у-ер6а-(а), раа-б6р-(чивый), аа-на-вес-(ка), nе
от-в.яа-(иыЙ), 6ес-стыд-(ство) , беа-дел-(ье), беа-,n6е-(uй); однако, ска
жем, neжuв6й не содержит приставочно-корневого ко~mлекса, так 
как ие здесь неплотно присоединено к корню; 11.0 той же причине 
в слове nenроходn6й представлен лишь комплекс про-ход, но не 
nе-про-ход. 

Норень, имеющий при себе консонизатор (§ 1.19), входит в состав 
приставочно-корнеJЗОГО комплекса вместе со своим Iюнсонизатором; 

примеры: про-лuв, о-стат-(ок). 
Различаются про с т ы е приставочно-корневые комплексы (где при

ставка одна) и с л о ж н ы е (где приставок две или больше). 
Приставочно-корневые комплексы представлены в русском языке 

в основном в следующих категориях слов: 1) глаголы, например, 
npu.rcoaUmb, победить, ра8бuрать, украшать, nроле8ть; 2) бессуф-
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фиксальные имена, например, отглагольные приход, победа, раз()ор, 
n[Юлдаа, no~aтый, неотглагольные подпол, безногий; 3) суффиксаль
ные имена, производны.е от слов групп 1 и 2, например, npиxoдc~ий, 
победитель, разбо реивый, подполье, n[Юлазничество. 

Между группами 1 и 2 обнаруживаются существенные раЗJПIЧИЯ 
в акцентуации приставочно-корневых комплексов, а JJ части случаев 

также и в выборе корневы.х морфов. Для группы 1 наиболее харак
терно ударение правее приставочно-корневого комплекса, ср_ примеры 

выше (реже встречается иное ударение - обычно корневое, ср. nро
лезть, пролезет, приходит, уnрасить и т. п.). Напротив, в группе 
2 господствует корневое ударение, ср. примеры выше (и лишь в не
значительном меньшинстве случаев находим иное ударение - обычно 
префиксальное, ср_ выход, подпол, 6тnусn, rtр6воло~а и т. п.). 

Различия в выборе корневого морфа между группами 1 и 2 воз
можны лишь для немногих (но очень употребительных) корней. Едrшых 
для всех этих корней правил выбора морфов нет; для наших целей 
достаточно привести ряд характерных примеров: зареn-аться - зар6/'i,; 
задр-ать, задер-у, задир-ать -задор, задир-а; nодня-ть, nодни.м,-ать 
(noabl.ilt-amb) - nодъё.м,; nривез-ти, nривоз-ить - привоз; отби-ть, 
отобь-Ю,. отбив-ать - отбой, отбив. Н'ак видно из приведеННI>lХ 
примеров, даже и у этой группы корней нет полного разграlfичения 

между (,глагольными» и «имеНlfЫМИ» алломорфами: так, неодноз
начны в этом отношении, например, алломорфы -дир-, -воз-, -бив
(с консонизатором в). 

Что KacaeTclI группы 3, т. е. суффиксальных произ:водных, то здесь 
прежде :всего встает вопрос о ТОМ, от имени или от глагола произве

дено соответствующее слово, например, разборчивый (ср. разбор 
и разбирать), e:roauou (ср. вход и входить), nривязн6й (ср. nридЯ8Ь 
и привязать) и т. п. 

В этой проблеме необходимо различать два аспекта: 1) семанти
ческий; 2) морфонологический (т. е. с-вязанный с выбором морфов 
и акцентуацией); ср. 3е~юкая, с. 69 и далее. 

Семантическая производность выражаетоя в сохранении у произ
водного (с модификацией, привносимой суффиксоu) всех или хотя 
бы некоторых значений производнщего. При установлении семанти
ческой производности особенно показательны.м явд:яется «наследование» 
производиым CJtOBOM спеЦИфИ'lеских (не вытекающих с необходимостью 
из его морфемного состава) значений ПРОИЗВОдllщего. Например, сло
во nоходный явно семантически производно от noход «особый вид 
военного Щ1И туристического передвижения», а не от глагола nоходить 
(не имеЮщего этого спеЦИфИ'lеского значения); аалидllЫЙ семантически 
IlРОИЗВОДНО от залив «определенная часть моря», а заливн6й - от за
ливать. 

Следует учитывать, однако, что существуют все Же случаи, где 
не удается однозначно установить семаНТИ'lескую производноtТЬ, 

поскольку семантические связи производяого с глаголом и с от-
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глагольным именем примерно одинаковы; примеры: входной (входить 
и вход), об-ьеадч.иll: (06изжать и 06-ьезд) и т. п. 

Морфонодогическая прОИЗВОДЕЮСТЬ выражается в том, что про извод
ное дибо просто сохраняет основу производящего слова и ее акцен
туацию, либо трансфор.мирует их по некоторым стандартным прави
лам. Например, разб6рчивъш морфонологически производно от разбор 
(а не от разбирать или разобрать); напРОТIЩ разбирательство мор
фОllологичеСRИ производно от разбирать (ане от разбор). 

. Может ОRазаться, однако, что некоторое слово по своим морфо
нодогическим свойствам (акцентуация, выбор морфов) ДО.1ЖНО быть 
признано, СRажем, отыменным производным, а соответствующее IlСХОД

ное имя в ЯЗЫRе отсутствует. Например, слово выбоина, судя по 
морфу -боj- (ср. отбой, прибой и т. п.), должно RваЛllфицпроваться 
как морфонологичеСRИ производное от *выбой (а не от выбить; вы
бивать); между тем слова *выбой нет. В СВЯЗИ с этим имеет смысл 
говорить просто О МОРФОllо.1l0Гllчески глагольных II морфо
В О Л О Г И Ч е с R И И М е в и ы х пристаВОЧНО-Rорневых комплексах в сос
таве производных слов - В соотвеТСТВlШ С их аtщентуацпей 11 выбо
ром морфов и вне зависимости от того, существует лп соответствую
щее исходное слово реально. 

НОР~fальным для русского ЯЗЫRа является TaRoe ПО.l0женпе, при 
котором слова, семантичеСRИ прош!Водные от глаго,:IOВ, содержат мор

фонологичеСRИ глагольныii прпстаВОЧНО-Rорневоп I>ОЬШ:IeRС, а от 
имен МОрфОНОЛОГllчеСRII пменноП. ОднаЕО в HeI>OTOpHX с.lучаях это 
соответствие все же ОRазывается нарушеННЫ~I. Тан, в парах дога
даться-догадливый, въедаться-въедливый, удуш.ать-удУшливыЙ. 
запасать-запасливый семаНТIIчеCIше отношенпя праl\тпчеСЮI таRие 
же, KaI>, вапример, в парах бодать-бодлйвый, БО.tlmiть~БолтливыЙ, 
хвdстать~;гвастливый, г080риmь-г080р.лЙвыЙ. Во всех ЭТIIХ случаях 
ПРIlлагателыюе сеыаНТIIчеСl\Н ПРОIlЗВОДНО от гпаГО.lа (за],fеТII],f, что со
ответствующих существительных ~ *догад, *въед, *60д и т. п. - для 
БОЛЬШИlIства примеров здесь просто нет). Между Tel\! в группе догад
ливый, въедливый, удушливый, запасливый прпстаВОЧНО-Rорневой ком
плен с, судя по ударению, - морфонологичеСRП пменноfI, а не гла
г.ольвыii. (Объяснить здесь RopHenoe ударевпе просто тем, что суф
фикс -лuв- требует ударения слева от себя, нельзя пз-за аRцентовни 
мов бодливый, болтливый II т. д.). ер. сходную СIIтуацпю у пропзвод
ных на -чuв- (бранчивый, но иЗ~tенчuвый., уступчивый и т. п.), -исm
(неказистый, но заливистый, nрерывистый п т. п.) И ряда других. 
Таким образом, необходимо признать. что некоторые суффИRСЫ отгла
гольного (с семантической точки зрения) словообразопаНЮi требуют 
замены морфонологичесни глагольного приставочно-корневого RОМП
леl\са морфОНОЛОГIIчески именным. 

§ j.25. Изложенные факты дают основаНIIЯ для следующего об
щего решения вопроса о пристаВО<IНО-Rорневых RОhшлексах. 

Всякий пристаВОЧНО-Rорненой :комплекс, входящий в состав основы 
определенной словофОР:МЫ, ЛJзляеТСII либо морфонологически глагольиым, 
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,либо морфонологически именным. В общем случае это различие проявля
ется Б ударении и/или в выборе морфов, но в частных случаях оно может и 
J(Икак внешне не прол,DЛЯТЬСЯ. В дальнейшем для упрощения терминоло
ГIJИ мы буде~f говорить просто о г л а г о л ь н ы х и и м е н н ы х приста
вочно-корневых комплексах (считая, что уточнецие «морфонологи
,чески» подразумевается). 

ПО своей способности непосрелственно присоединятъся к глаголь
вым пристаВО'lно-корневым комплексам суффиксы делятся на две 
группы: так ваз. пер в и '1 Н Ы е способны к этому, так наз. в т о р и '1-

Н Ы енеспособны. Первичные суффиксы фактически вс.еl'да универ
сальны, т. е. могут присоединяться R любому приставочно-корвевому 
комплексу -:- как глагольному, так и именному. Из вторичных суф
фиксов БОЛЬШИНСТDО способно присоединяться к именному комплексу, 
но некоторые (например, -ач) вообще неспособны присоединяться ни 
R какому пристаВОЧ:13о-корневому комплексу. 

Если в процессе словообразования предстоит присоединить вто
ричный суффикс (например, -чив-) к пристаВО'IНо-корневому комплексу, 
входящему в основу некоторого глагола (например, сговориться, раз
бирать), !Этот КОМIJлеRС должен быть предварительно превращен 
'8 именной. Практически это обычно означает определенные изменения 
в акцентуации и иногда в выборе морфов; так, в данном случае по
лучаем сговорчивый, разборчивый (а не *сговорчи вый , *разбuрчивыЙ). 

Для дальнейшего необходимо уметь решать следующую практи
ческую зада'IУ: установить, яв.rrяется ли пристаВОЧНО-КОР13евой: ком

плекс в составе некоторой словоформы глагольным или именным, не 
обращаясь при этом к сведениям об акцентуации данной словоформы 17 

(ири том что разделение суффиксов на первичные и вторичные, напротив, 
предполагается уже известцым). Правила здесь таковы. 

Случай 1: прнставочно-корневой комплекс завершает основу (в част
ностн, равен основе) в словоформе любой части речи, кроме глагола. 
Такой комплекс именной. Примеры: приход, пе-nриход, побед-а, 
nе ревЯJ-Ь, за'f/,авес, безн6г-ий, no~aт .. ыЙ. 

Случай 2: прнставочно-корневой комплекс входит Б осиову гла
гольной словоформы (личной ИJIИ не.'JИЧНОЙ) и либо равен этой осно
ве, либо отличается от нее только на тематический элемент 18. Такой 
комплекс - глагольный (например, nРQмз-ть, nрuход-и-mь, улет-а
ющий), за исключением тех немногочисленных случаев, когда глагол 
(на -ить, -йвать- или -ать) юзлнется производным от имени, содер
жащего приставку (например, nро~аз-и-ть, расх6д-ова-mь от nроказа 
'шалость', расход; Б этих случаях [(омплекс именной). 

Случай 3: в составе основы за прнставочно-корвевым комплексом 
непосредствеlПЮ следует словообразовательный суффикс. 

17 УБЮJаппое ограничение обусловлено Te~r, что ответ на поставленпып вопрос 
сам должен служить одним из шагов в процедуре устаповления места ударе

ния в произвольной словоформе. 
18 Аффиксы неличвых форм, если они есть, не припимаются во внимание. 



Если этот суффикс вторичный - КОМП:Iекс именной. Примеры: 
сеов6р-:чuв-ый, nрuдuр-чuв-ый, uзвор6т-лuв-ый, nодеЛ-'h-а, вЫдел-n-а. 

Если этот суффикс первичный, то комплекс именной, если с;юво 
семантически прОИ3ВОДli0 от имеии (например, нар6д-н-ый, noезд-н-6й, 
nр6воJtOЧ-Н-ый" nрохаз-u-ть - от народ, n6езд, nр6волока, пропаза 
'шалость') или от сочетаНИII предлога с именем 19 (например, безло
шад-н-ый, безнада6р-н,-ый, nодруч-н-ый, бесчiсm-u-ть), п глаГО:IЬНЫЙ, 
еепи СЛОБО семантически производно 01' Г.lагола If.11fI се"мантически 

двусмысленно (Т. е. связано oAHoBpeMeliHo с Г:Iаго.'ЮМ 11 с отглаГО.1ЬНЫ.\[ 
именем), например, залuв-н.-6Й, выход-н-6й, nрuвяз-u-6Й. 

Кроме того, специально для суффикса -Н-, с которым связано наи
большее ЧIIС.l0 трудностей в решении данной п рэб.'Iеыы, Шlеется ряд 
вспомогательных правил (см. § 1.60). 

Другие типы ~0.Rn.Ю~С06 

§ 1.26. Помимо приставочно-корнеБЫХ, для акцеНТU.l0ГIIII сущест
венны также некоторые другпе ТИПЫ морфемных 1\0:'1ПЛIН;СUВ. Таковы 
прежде всего Д в у к о р н е в ы е комплексы, Т. е. морфемные ПОС.lедова
теПЬНОСТlI Бида «корень + соединительная Г.l<lсная + корены) (причем 
такие, где все r.юрфемы соединены между собоli п;ютно), наПРЮfер, 
зе .. tлеIiОrt, .;1tашиноnuс-ь, светонОс-ныЙ. Возможны така,е 11 другпе типы 
комплексов, получаемые усложнением оеНОБНЫХ тшюn за счет ЗЮlены 

корней на целые основы П.IП за счет уве:Ш'lеНIIЯ '111(':lа корпеii. Та
ковы, Б чаСТНОСТII, прпстаВОЧНО-ОС8()вные КЩШ.lе1\СЫ, наПРlшер, безра
дост-ныЙ. С акцентологическоп точкп зренпя по;t.аn:шющее БОЛЬШIIН
СТВО коr.шлеI\СОВ всех этих ТIШОВ аНI:lДОГIIЧIЮ Iшеиным прпс·тавочно

KopHeBЫ~1 коыпдексам. н: глаГОЛЬНО)IУ тппу относятся толы\o I\oмn
лексы в py~mBoдить, путеводитель, б.;!агос.ювliть, благоволитъ, 
благодарить, жuвотворить, благотворЙте.IЬ1IЫЙ, богатворzimь; ОЮI 
нредставллют собой архаизмы, ср. бо.lее новые обраЗОБаНIIЯ типа вер
xos6aumb, пустословить (с оБЫЧНЮI IBleHHblM комплеI,СОМ). 

В дальнейшем' под оБЩИ~1 названпе~I II м е н н ы Х I\ О М П л е 1\ с о в 
объедпняются IIменные прпстаВО'IНО-Iюрневые 1\ЩЮ.1ексы п все прочие 
морфемные КО~lПлексы, I\pOMe перечпсленных Быше lН'I\ЛЮ'lенпII. 

«О1l0Рnое» -00-

§ 1.27. Хотя пменные IЮl\lПлеI\СЫ праhТII'JeСЮI нпкогда не пере
дают ударения присоединяе.\fЫМ к НIIМ попноцепным СУффИI\сам, ОНИ 
Б некоторых спучаях передают его (<пустоыУ'> морфу -ОВ-. Примеры: 
Поднеnр6вье, безотцовщuна, понож6вщuна (ср. Поволжье, nодёнщuна 
и т. п.). Мы будем наЗЫВАТЬ такое -Об- «опорным'). С акцентологиче
ской fO'lIШ зреНIIЯ опорное -ов- ведет себя КАБ' составшш часть пмен-

19 Il:о}шлек(' с без- всегда IшеНВQii, даже еc.rш ('го вторая чаС1Ъ не соответ-
ствует НЮI!lКОМУ реальному имени, НlШРIl~fер, бесnрабУд-lt-ыii. бе,юnас-n-ый. 
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ного комплекса (а не как внешний по отношению к нему морф); 
именно так оно и рассматривается ниже. С формальной стороны компле
ксы nо-д"еnр6в-, без-отцов-, nо-"ожов- вполне аналогичны приставочно
основным типа 6еа-радоет-, nред-верши"-. Разница лишь в том, что 
замена основ д"еnр-, отц-, "ож- на д"еnр6в-, отцов-, ножов- не 
связана здесь ни с в:ав:им изменением смысла; днеnров-, отцов-, тю
жов- выступают просто как своего рода «удлиненные}> (и более удоб
ные для соединения с суффиксами) варианты основы слов Дн.еnр, 
отец, нож. Эта замена, в частности, позволяет избежать сло;.кi/Iых со
четаний согласных, которые должны были получиться в *Поднеnрье, *бе-
8Отечщuн.а, *nо1i6жщu"а. В ряде случаев (наПРЮlер, nрuд"еnр6векuй, 
бееnоn6векuй, безгрехОвн.ыЙ) равно :ЦОПУСТIIМЫ интерпретация через 
опорное -ов- и через неп . .'IОТНое присоединенпе морфе~IЫ слева. Отно
сительно возможного совмещеНIIЯ функций опорного -ов- 11 суффикса 
-ав- см. § 1.62. 

Теоретически ВОЗ1lfОЖНО также безударное опорное -ав- (скаЖЮI, 
nрuаракеовекuй); практически, однако, подобные примеры (все они 
ДОВОJJЫЮ искусственны) проще интерпретировать пначе (через суффпв:с 
типа -овек- ИЛИ через неплотное присоединение). 

ПереJ/f,u,РКUРОбка .wорфеж б составе КО.1tnДе'Нсов 

§ 1.28. Особые акцентные свойства, ШЕеющиеся у чаСТII морфем
ных комплексов, на техниqескmf уровне проще всего отобразить 
с помощью перемаркировок (§ 1.23), т. е. Yl\a~aTЬ, каКИ~I lIзrtlенешшм 
подвергается первоначальнал маркировка МОРфЭС\IЫ в ТШJ случае, Kor;~a 
морфема вступает в морфемный КОМlIлекс. Правила здесь таковы. 

А. В именно.\{ комплексе (НО не с IIриставкюш вы-, nа- 2(}) BTOpoi'! 
член взамен своей перrюначальной маРКПРОВКI! полуqае'l' новую, а 
именно t D 21. Например, в словах 3::tx6a, H1-хJдчuвый, безлЮдн.ыЙ, ено
раход, 4ук0м6рье корни ход-, 41Од-, .ltOp- получают маркпровку + D; 
особо отметим nр6рва, подошва, бездн,:J, II Т. П., где ~ D полвляется 
при безгласном морфе. Если в ка'шстоо второго члеШl выступает це
дая основа, а не просто корень, маркировку ~ D получает та ~юрфема, 
которая несет ударение в ИСХОДIlОЙ форме слова с такой основой (еслп же 
основа в этой форме безударна И.1И если такого слова вообще нет. 
то последнля морфема основы); при наЛИЧИlI опорного -06- (§ 1.27) 
маркировку t D получает это -ов-. Примеры: в словах безрадостн,ый, 
nредверши""ый, "uзnочдетn6тnый, безотцовщunа t D появля:етсл прп 
морфемах рад-, -ин.-, -от-, -ов-. 

30 Именные RомплеRСЫ с приставка~IИ вы- и nа- (которые имеют :маРЮIРОВНУ ,(,) 
перемарнировке не подвергаются.' И,~КЛЮ'lеНRЯ: выn6,;лuвый, выбытие (где 
8Ы- ведет себя кю{ оfiы:чная пристаВIЩ); в сл()ве nас/:уда пристаВltа уже не
выделима. ФЭI{тически не подчиняется данному праюшу также приставка 

nра-, см. ниже, пункт I. 
11 Это практически означает, что все остальиые маркировки J\НУТРИ комuлещ:а 

уже несущественны; ничто не изменится, если считать, что OНII просто сняты. 

14 ~ 6712 
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При замене маркировок место приписки маркировки внутри мор
фемы в нормальном случае не меняется. Соответственrщ например, 
в словах обмолОт, бевзолОвый, длuн1Юбор6дый, бевлошадный маркировка 
i D приписывается к последней фонеме морфем молот-, голов-, БОjЮд-, 
лошад- (пошюльку эти морфемы ранее имели маркировку_, ер. моло
тить, го.юва, БОjЮда, лошадей). Имеются, однако, следующие особые 
случаи. 1. Если второй член комплекса -..,- это неодносложная 22 основа 
существительного маргинаЛЬНО-ПОДВИЖIlОГО типа с наосновным ударе

нием в исходной форме (кроме слов с. полногласным сочетанием 
8 корце, слов на -мя И вечер, lW3blPb, юJготь, лОlWть, лемех, лОшадь, 
степень, зеР1'Оало, 6веро), то маркировка t D ставится при гласной 
первого слога такой основы. Отсюда такие ударения, как, Rапример, 
бело".6.менныЙ, безОблачный, бев'ЬяlWРНЫЙ, бвсnарусный, двуn6лостный, 
двухлОпастный, 06есщёлочuть. Сверх того, такую акцентовку имеют 
ко~шлексы с -времен- (кроме СО-, М-, од'/Ю-, pabh.o--времднныЙ), напри
мер, своевременный, беввременныЙ. Исключения: nодмастерье, ЛО
сuноосmр6вс".ая, ВелоцерМвс".UЙ; колеблются велUlWв6врастный, г.а
менноуг6льныЙ. 2. ИНДИ1Шдуальные отклонения: комплексы с-об рад
(кроме беа6бра~11I,ый 'лишенный образа, образности'), например, бевоб
рав-ный, -ив, 1'Оресmooб равный, ди".оо рав; бесnрuнциnный, беввовд!}ш
ный ( i D при конце комплекса). 

3 а м е ч а н и е. При окказиональном образовании подобных комплексов 
(в т. ч. образовании заново реально существующих слов) здесь может наступи1'Ь 
эффент неосвоенности, состоящий в том, что любое существительное с начальным 
ударением в исходной форме трактуется как относящееся к тривиальному 
aJщентноJl.fУ типу (ср. действие пометы Triv, § 1.34). Отсюда возможность таких 
окка:шопальных ударений, как бесn6АОl>ОАЬnЫЙ, 6еааерnадьnый и т. п. В слове 
6еа66ра81tый (c~{. выше) этот эффект закреплен нориuй для отличения от тради
ционного 6еао6рааnыЙ. 

Из приведенного общего правила о перемаркировке внутри имеа
ного комплекса в пользу t D при втором члене имеется, однако, несколько 
групп исключений (объем приводимых ниже епископ определяется 
теми а,е принципами, что в описании суффиксов, см. § 1.39). 

J. IIриставки nра- и су- в значительной части случаев удержи
вают ударение на себе (что является следом древнего состояния, ср. 
§ 2.22); технически это означает, что приставка получает маркировку t . 
Таковы: прадед, nрав'Нух, nращур, праотец, nравнучха; сумрап, 
супесок, суmoлоnа, СУ1'ОjЮвuца, суnряд".u, сумер1'Ои (ср. также опро
СТИl1шиеся судорога, сут1'Ои; в словах nравелень, сутемь, супесь, су
moлочь цачальное ударение MO,RHO объяснить эффекто~[ суффикса _'о, 
§ 1.43). Чаще, одна«о, при ставка су- ведет себя по общему правилу. 
например, сустав, суглliжm, сумятьща, сумр6сая, а при ставка nра
неПЛОТIIО присоединяется к имени, например, nраявъm (с сохранением 
фле«СИОIlНОГО ударения), nрар6дина, nрадедуш".а. 

22 НеОД!lосложная в том виде, в котором она входит в состав IщмплеI(са; таким 
образом, сюда относится и случаи типа n.o8",o~6mnun, бмока.меnIlЫЙ. 
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П. Наиболее многочисленная группа исключений - существитеЛ:L
ные мужского рода с основой, равной приставочно-корвевому комплексу. 
обв.аруживающие не корневое, а начальное ударение (типа запуск). 
Строгих правил распределения СЛОВ данной структуры между моде
лями заход (по основному правилу) и запуск нет. Обнаруживается, 
однако, некоторая связь этого распределения с фонологическим COOTaВOlll 
корня (ср. Устинова 1980); соответственно, ниже сло'В8 модели запуск 
указаны с разделением по данному признаку . 

1. Существителыше с одвооложной при ставкой и корнем, оканчиВ8-
ющимся на к (кроме односложных ко рней на /ок/, /ек/ - графически 
~, ёк, ек). Примеры 23: nриаlЮК, nРUВJЮ-1',обltUX, omJMUK,OKPUK, наво
/tQK, Об,морок, УМltК (без УМОltКУ), р(;счерк, насморк, nрООltеск, nаn
IteСК, поиск, р6выск, натиск, запуск, nр6nуск, nорыск, отпрыск, 
призвук, пристук, иавык, nрО.м.eltЪК; также иву1'>. Отклонения: nри
Itик, уnуск, uaрыс1'>, притык (все эти слова очень редt(ие); они идут 
по общему правилу. 

2. Существительные с односложной пристав:кой и Iюрнем, окан
чивающимся на сочетание /и/, /у/ + шумная глухая согласная (за 
которой может также следовать еще одна согласная). Фактически эт() 
прежде всего корни куn, ступ, сыn, дых, дух, Сltух, 1'>ус, свист. 
1'>ис(е)lt, ,мыс(е)1t (для конечного к см. пункт 1). При меры: подкуп, 
6m1'i.yn, доступ, приступ, nр6сыn (без nр6сыnу), отдых, nр6дух, 
павис, nри1'>УС, uC1'i.Yc, посвист, nрисвист, наХltыст, 01'i.ucelt, nр6мы
сеlt, у,мысеlt; также ивСltух, ив~; особо отметим uрив1'>УС (с двумл 
приставками). Отклонения: уступ, за1'>ут (но также и закут), g1'>yc, 
nадкус, npo1'i.YC, откус, nоuюх; они идут по общему правилу (см. 
также выше примеры с колебанием). 

3. Следующие существительные такой же структуры, как в пун
кте 2, но со звонкой, а не глухой согласв.оЙ: n6гиб, n6шиб (8 иконо
писи), отруб (земельный участок), привизг, Обжиг, р6зжиг, отжиг, 
пастриг, постриг, 01'>руг, заструг, uacmpfle, n6дгруздъ (ер. еще 
разг. раструб); также ивдруг и сокращение ивуд. Ср. идущие по 
общему правилу ушиб, разрУб, испуг и т. п. 

4. Прочие: надOltб, пристав (должностное лицо), отзыв (мнение, 
документ), заберег (от берег), Оберег (от оберегать), потяг, nр6nаu 
(пропади nрОnадо,м), поезд, nривод (В технике). довод, nOeoдl_2t nр6-
вод, пригород, удерж (удержу пет), подрез (у полоза), nр6се1'>, nр6-
бelt (8 иконописи), разум, n6дnOlt. заговор (тайное соглашение). дого
вор, сговор, возмас, заuавес, отсвет, заворот (1'>ишо1'i.), вОзраст, 
nр6,мах, запах, nриnорож, nодltиnь (ср. еще разг. р631tив, приговор); 
также nеКltен, нечет. 

3 а м е ч а н и е {. Исторически отиосились сюда же, но к настоящему вре
мени опростилисъ (хотя степень забвения первоначалыlOЙ структуры у них и 
различна) слова: n6греб, способ, остов, остров, nодвиг, 116AOZ, иlJверг, lllinaa, 
овод, обра,~, 110..41,01>, 6корок, 6mpOl>, aal>pOM, 6цеn, повар, ужас, пояс, причет, 6.lН.yт. 

23 В списке отражены почти все реально встретивrnnеся :корни. 

14" 
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опыт, сn6д6х, nбтрох, nбсох, ббух, ноздух, обруч. Во:шожно, следует считать 
ОПРОСТИИШИМИСJl также и пошиб, o~pyг, nбе.1fi, npиlJpa~, бб.ш~, бчерl>. nбчер/:, 
pa.'JY.lt, включенные выrпе в общие списки. 

3 а ~1 е ч а н и е 2. В некоторой части случаев ж,жду слопз"ш основной 
акцентной модели (nроеод) и аl\центнои модели n6~8д обнаружинаетса следующее 
семантичеГ·l\ое различие: ДЛII модели nроеад более характерно значение собственно 
действия (или места деЙСТВИIJ), для модели поезд - аначение об".екта (1.I0ЗНИ
кающего в результате действия, служащего для действия IЫИ Еа!(-то иначе 
с ним связанного). Этому часто сопутствует еще одно различие: знаЧeJJие суще
ствительного связано со :шачепием глагола в модели про езд более прямо и 
прозрачно, D модели nбезд - более отдаленно н передко даже идио}.штично. nри
ведем харантерные примеры: nрово() (действие) - nрО.юд (злеКТРИЧССI{ИЙ). 
npufl6() (действие) - nривод (ЭJlемент техничеСIЮГО устройства), omablB (пос.lIВ) -
бт8Ы8 (мнение, документ), отР1iб (место, по I\ОТОРО},IУ отруGлено) - отруб 
(земельный учаСТОR), nодреl1 (место, по I\ОТОРОМУ подрезано) - nбдрез (железнал 
ПОЛОСI,а на полозе); ср. также, например, проезд - n6е.9д, испуг - изверг If др. 

С технической точки зрения, у слов 6труб, nрйсmав, 61f.pyz, по
езд, nр6вод, n6дред, nр6nус.", (документ), отпуск, пробел, om1f.Yn, дого
вор (факультативно таЮI~е у nр6м,ысел, возраст) основа Ю.feсто своей 
прежней двучленной маркировки получает единую маркировку -- П[Щ 
последнем слоге. Соответственно, эти слова имеют неТРИБиальное У.1а
рение (а именно, схему С, см. § 1.18). Такую ,ке маркировку из числа 
опростившихся имеют n6греб, остров, образ 'икона',6коро"" зdкро.}t, 
повар, мяс, потрох, обруч (факультативно также овод, 6.uуm). У всех 
прочих приведеНIfЫХ выше (включал за~teч. 1) слов основа в~шсто преж
пеи Дf!учленной маркировки получает единую ;\шркировку -\. при пер
вом С:1Оге. Пример: 

до-вод---
с-говор

-- -
заменлетсн на довод-

-\. 
» )} сговор-

+ 
III. Исключениями из общего пра.ви.'Iа лвляютсл также е,'Iе.1УЮ

щие еущеетвите.Т[ьные и прилагательпые: 1) зам,о!'> , nосбл (.'IIЩО) (ер. 
также опростившеесл утО.", 'поперечные нити ткани'); 2) благовест; 
3) нддолба, заберега, nрбжига, задруга, заструга, засека, nрбсе1f.а, 
заволока, ндволо1Ш, nодволбка, nрбволока, засуха (ер. также опроетив
шееел nрйтолоnа); проводы, пр оucnи , nохороны 2~; . 4) nослушниn, 
заработоп, nрuрабоmon, заростоn, наигрыш, nрбигрыш, розыгрыш, 
отыгрыш; нав.олочка, nрЙгбршня.; заговенье, розговенье, заволоч,ъе; 
заморозnи, заговены, рбзговены; загород1iЫЙ, набережная., набожный, 
заработный, ндроч,1iЫЙ, nрuстальный (ер. также опростившиесл за
nопnа, nрЙmoрныЙ). В словах замбn, посол, nо:roроны приставочно
корневой комплеБС получает единую (вместо прежней двучленной) 
маркировку - при корне; в прочих словах он получает единую Ma'{l
БИРОВКУ t при начальном слоге. 

21 В словах 6mрубu, nбдмости, Ilбручи и Т. u. начальное ударение объясняется 
эффеRТОМ С}'ффIlкса ' 



Аnценmnая, СIU:meма современного руссrюго языnа 

3 а ~1 е ч а н и е 3. Для комплексов сиеслоговым корпеJlI действие общего 
правила (ПУНI{Т А) в принципе приводит к результату, представленному в словах 
ilаём (Р. ед. sайма), 1taiiM (Р. ед. шiiiма). Однако в современном языке такое уда
рение резко ОТКJюнлется I)Т синхронического стандарта, требующего ДЛJl суще
ствительных с б('глой гласной IШЛОНВОГО ударения (по крайней мере, в рам]{ах 
одного числа) - либо типа nотёЛ, J;;отла, либо типа дятел, дЯm.4а. Отсюда два 
типа выравниваний: 1) sамБJ;;, посол, уто!" акцентуируются по модели J;;отёл, 
J;;Om.4a, ср. Р. ед. аамnа, nосд,а, уmnа; 2) в nо3/t,ня, nрйтча, nрuчт (причет) 
обобщилось начально~ ударение (уже не переходящее на беглую гласную, ср. 
пожен, nрuточнun, причет); формально сюда же относятся с11тnu, суmo" (факти
чески здесь сохраняется древняя ударность су-), aa.мOl>, aaMI>a (заимствование из 
польского). Еще шире представлена перестройка, устранившая чередоваиие 
беглой гласной с нулем: ср., с одной стороны, прорва, подошва, б€sдна, nрйmча, 
уйма, nройма и т. П. (Р. ми. nрорв, подошв, беsдн, nрuтч, УЙМ, nройж), также 
nОШJIЫй, пошл, сонм, сонма, nрuчт, nрйчта, с другой стороны, nодъёж, пр uём , 
учёт, расчiiт и т. П. (Р. ед. nодъёма, nрuёма, учёта, расчiimа). В значительной 
части приведенных примеров перестройке способствовало опрощение слова 
(выводившее его за раМI\И сиихроничеСI{ИХ словообразоnательных ззюшомерво-
стеЙ). ' 

В связи с исключениями, указанными выте (пункты I-III), 
необходимо дополнительно указать следующее. Слова, семантически 
производные непосредственно от существительных, указанных 

в этих пунктах (например, ааnадный, nрuгородный, nрuарачный, 
су.мрач,ltЫЙ, ндс.морочныЙ, пр 6волоч-па , б.lUiговестить, nоеадной, о-п
ружн6й, поводок), акцентуируются на базе этих существительных 
(т. е. сохраняют их ударение или трансформируют его по общим 
правилам. словообразования). Исключения: беаобрааный и прочие 
с -обраа- (с:м. выте), рааУ.мныЙ, ааговорный (от ааговор 'заклинание, 
колдовство'), nохоронный; для опростивтихся слов можно указать 
еще nодвижни-п, ужасный, воадУшныЙ. Если же производное семан
тически связано с глаголом (или одновременно с именем и глаголом), 
действует общее правило пункта А; примеры: сгов6рчивый, omablB
ч,ивый, аасушливый, noслушный, неnод-пуnный, доступный, nоеад-па, 
довод-па, nРО)(Ulш-па, nровол6чка. То же и в случаях, когда производ
ное IПIеет ка.ную-то иную деривационную историю, но произведено 

не от рассматриваемого существительного, например: способный, 
nодnбльный, обличье. 

IV. Совершенно особую группу слов, образованную с помощью 
пристаВОR, составляют наречия типа насухо, посуху, слегка, надег-пе 
(в Обр. их ОRОЛО 180). Их акцентуация не подпадает под действие 
общего правила пункта А; в то же время она лить в :малой степени 
зависит и от акцентуации соответствующих прилагательных. У рас
СJ\Iaтривае:мых наречий встречается три типа акцеНТОВRИ: 1) ударе
ние на приставке (ндсухо); 2) конечное ударение (налегке'); 3) уда
рение на базовом компоненте (nо.мнОгу); если базовый компонент не
односложен, в ЭТШI типе aIщентовки сохраняется ударение краткой 
формы ед. сред. соответствующего прилагательного (nонаnрасnу). 
При неслоговой приставке противопоставление типов 1 и 3 нейтра
лизуется (вскоре). Принадлежность наречия к тому или иному типу 
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акцентовки в значительной мере зависит от морфологической мо
де.rrи. 

1. Для моделей из-а, сыз-а, н,а-о, аа-о нормой является уда
рение на приставке, например, иаредnа, иадмна, исnоса, исчерна,. 
исnрасн,а, иазе.мmа, иажелта; сызнова, сызжала (также СЫд.ttалу),. 
сыадмн,а; 1Iiinpueo, н,аново, на.мертво, наnоротno, надело, н,ачерно,. 
н,liСnOРО, начисmo, н,аглухо, н,асухо, надвое (также nерво-наnерво, 
стр6га-настрого и т. п.); аадешево, ааживо, аtiжeртво, аасветло, аа
тeAtнo, ааnросто. Отклонения: издалеnа (и uадалёnа) , издалеча (ua
далече); направо, н,алево, н,aiJ6лго, н,ажного, н,асnольnо, пастольпо,. 
н,мерno, н,мечно; аадолго (ср. нелитер. аадо.лго) , ааедино. Колеблются 
uазло, н,аго.лО (ср. также устаревшие варианты набело, н,ачерн,б). 

2. Группа наречий с приставочвым ударением представлена 
в модели па-у: n6РО8н,у, попросту, попусту, посуху (ср. также ред
кие и устаревшие полюбу, nороан,у, n6тежну, почасту). Однако чаще 
здесь выступает ударение на базовом компоненте, например, nо
д6лгу, nожн,6гу, н,еnодалёnу, nост6льnу, пожму, nонаnрасн,у, также 
noтux6н,ьny и т. п.; особо стоит подобру-поздорову. 

Специально отметим, что приставочное ударение представлено 
в современно:[\[ языке отнюдь не только у тех наречий, которые об
разованы от прилагательных маргинально-подвижного типа; ср.,. 

в частности, Ucчерн,а, н,а.иртво, щzбело, н,ачерн,о и др. 
3. В .модели н,а-е представлено конечное ударение: naлeгnе, 

н,а1>оротnе, uмеселе, н,армн,е, н,аедине; ср. также настороже. Откло
нение: наготове (ср. нелитер. нмоmoве'). 

4. Модель до-а колеблется между конечным и приставочным уда
рением: донма, доnоадн,а, дополна, дотежн,а; д6чиста, д6сыта (устар. 
досыта), досуха; добела, д6nрасн,а, д6черн,а, дОnьян,а. 

5. Значительные группы наречий с конечным ударением пред
ставлены в моделях в-е и с-а: вдалеnе, вдвойн,е, втройн,е, вnолн,е, 
вчерuе (также вообще, вотще'); сперва, слегпа, сnолн,а, сглупа, н,есnро
ста, сгоряча. Однако чаще здесь выступает начальное ударение, 
например, вн,6ве, втliйпе, всn6ре, вnратце, справа, слева, сnьяna; 
только такое ударение в модели с-у, например, сжолоду, спьяну, 
также сослепу. Особый случай: в6все. 

6. В прочих случаях (их сравнительно немного) выступает уда
рение на базовом комноненте, например, подавно, воедин,о, вправо, 
вчетверо, впятеро, издрев.U!. Особо отметим н,едавно, с плотно при
соединенным н,е (ср. дмн,о). 

Б. Если в составе основы имеется глагольный приставочно
корневой комплекс с вы-, то везде, кроме словоформ с грамматиче
ским значением совершенного вида 25, уприставки вы- маркировка + 
меняется на -:» (практически это значит, что вы- здесь будет безудар-

2$ ГрамматичеСJШМ значением вида обладают только личные формы, ПРlf'lастnн, 
]Iеенричастин и инфИНИТИВЫ. 



А1Щеltтnaя система совремеltltОIIО РУССlWго язы/Ш 

ныи). Например, в выбирать, выезжает, вынесение, вЫnРЯJ.tUmедь, 
8ырааUme.л.ьныЙ вы- получает -. Исключение: в глаголе выглядеть 
'иметь вид' вы- сохраняет t, несмотря на несовершенный вид. 

3 а м е ч а н и е 4. В силу индивидуальных рсобенностей приставки вы
противопоставление именных и глагольных нриставочно-корневых комплек

сов выступает здесь в составе имен (но не глаго:юв) особенно наглядно: 
первые имеют ударение на вы- (кроие сдав вынбсJtивый, выбытие), вторые
не на вы-о Примеры: 1) выход, вЫпуск. /Jbl.жига, вЫдирка. вышивка. выбоина. 
выводок, высевки. вЬ!1I0НЩUК, вЫКl,f,дыш; 2) выгребнбЙ. вышивн6Й. выnив6ха, выне
сенив. 8Ыnря.мUmeJtЬ, /JblmpeafJUme.!lb. вырааUmе.!lЬНЫЙ, вычиС.ilUmе.!lЬНЫЙ. Это свой
ство приставки вы- особенно ценно при анаJlИзе суффиксов с' маркировкой ~ 
(например, -к-а): реГУllЯрное ударение на вы- (вЫдирка, вblкмздка, выставка 
и т. д.) сраву показывает. что суффикс требует именnого комплекса. т. е. 
относится к ЧИСJIУ вторичных. тогда как по примерам 'l'ипа обдирка, рас
кладка. подставка этого еще непосредственно не видно (поскольку корневое 
удар"ние :могло бы объясняться здесь и :маркировкой суффикса). 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВ 

§ 1.29. Базисное правило (§ 1.22) предназначено для непосред
ственного перехода от цепи маркировок произвольной основы к ее 
акцентуации. Если бы это правило сразу давало правильный резуль
тат для любой основы, оно было бы, конечно, самым простым сред
ством определения акцентуации ПРОИЗВОднЫХ слов. Однако, как уже 
было отмечено, на самом деле действие базисного правила отягощено 
большим числом разнообразных поправок, из-за которых во многих 
случаях вычисление акцентуации по базисному правилу превраща
.ется в слишком громоздкую операцию. 

Кроме того, в ряде случаев требуется определить aIщентный ре
зультат присоединения некоторого аффикса к целой основе (в част
ности, многоморфемной). В принципе базисное правило может дать 
ответ и на этот вопрос, НО довольно сложным путем - через обра
щение ко всей цепи маркировок данной основы. При этом сущест
венно следующее: если некоторое производное слово является ис

ключением из акцентных правил, т. е. имеет аномальное ударение, 

дальнейшие производные «наследуют>} (т. е. сохраняют или зако
номерно преобразуют) именно это аномальное ударение; его аномаль
ность нисколько не мешает тому, чтобы в последующем словопроиз
водстве к нему применялись стандартные общие правила. Напри
мер, ударение беспринципный аномально (ср. nринциn); но оно без 
всяких затруднений <<Наследуетсю> словом бесnршщиnНQсmь. В по
добных случаях обращение к базисному правилу означает, что мы 
вновь _должны пройти все формальные трудности, связанные с на
личием аномалии в производящей основе, при том что интересующий 
нас шаг (присоединение суффикса) сам по себе акцентно регулярен. 

Таким образом, с практической точки зрения полезно иметь, по
мимо базисного правила, также поэтапные правила, отражающие 
акцентный эффект каждого из последовательных шагов деривацион
ной истории слова. Понятно, что для таких правил требуется не-
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которая акцентологическая классификация целых основ (а не только 
отдельных морфем). 

Используемая ниже классификация такова. Основы снов (как 
непроизводвых, так и производных) делятся на так наз. с и л ь
н ы е, с л а б ы е 26 и про м е ж у т О ч н ы е. Далее, сильные
основы делятся на Д о м и н а н т н ы е и н е Д о м и н а н т н ы е. 

Этой классификации в подавляющем большинстве случаев до
статочно для того, чтобы правильно установить акцентуацию про
изводных; лишь В нескольких исключительных случаях (а именно .. 
:когда суффикс имеет акцентную особенность Marg, Triv илн Deox .. 
см. § 1.21), необходима дополнительная информация - о принад
лежностн производящего слова к маргинально-подвижному или флек-
СИОННО?IУ акцентному типу. 

§ 1.30. Сила или слабость основы определяются в первую оче
редь акцентным типом соответствующего слова. Основной прин
цип состоит В том, что у слова с тривиальным ударением основа силь

ная, а снетривиальным - слабая 27. 

От этого принципа имеются, однако, некоторые отклонения. 
А. В определенных случаях основа является, вопреки ОСНОВНОМУ 

принципу, слабой, а не сильной. 
1. Часть существительных с непоказательным тривиальным уда

рением (§ 1.10, примеч.), т. е. singularia tantum, ведет себя при сло
вообразовании как слова маргинально-подвижного акцентного типа. 
Это как бы латентная (с точки зрения словоизменения) маргинальная 
подвижность, которая становится ЯВНОй в словообразовании. Та
ковы, во-первых, следующие singularia tantum 28: а) все непроизвод
ные, содержащие (в исходной словоФорме) полногласные сочетания 
бло, бро, еле, ере в корне, например, гблод, хвброст, нерест, ,мб
рось, золоmo; б) слова (условно обозначенные в дальнейшем как 
«группа восю» хлад, блуд, ,мра.,., ро.,., рис.,., воск, лос.,., .хлам, сраж, 
шу,м, ""рен, хрен, де.рн, тёрн, сап, ,мир 'рах', сор, тес, ворс, форс, 
гнус, блат, фарт, бут, страх, смех; диво, пиво, сено, nрбсо, ,мясо, 
тесmo, брЮхо; сталь, гниль, лень, дряnь, дурь, лесть, грусть. Во
вторых, следующие существительные с И. мв. на -ья (которые в силу 
§ 1.7 оказываются в таком же положении, как singularia tапtuш): 
полоз, .,.Олос, дерево; обод, nбвод; друг, ,муж, кум, сыn, кnяаь, зять. 
Наконец, сюда же при:мыкают неизменяемые слова сквозь и сплошь. 
Вее эти слова имеют слабую основу; более того, везде, где это может 
быть существенно для словообразования, эти слова в дальнейшем 

2n В основе Нl'имеНОl1аюш лещит образ силы или СJIaбостп н «борьбе); за сох ране
JJие за собой ударения. 

27 ЕсЛJ! ударение слона J\олеБJlется между тривиальным и нетривиалъным типом, 
основа оценивается (кроме oco~o оговариваемых случаев) по нетривиальному 
варианту, т. С. }\aI, ела{iая. 

28 Помимо «чистыXl> "ingпlагiа tlшtum, в список пключеНbl также слова шу~, 
страх, с,;н,(), .чЯсо, брюхо, сталь, у ROTOPblX МВ. число относительно более 
реально, чем у остальных. 



АlЩенmнаS/, cltcmeMa совре,м,енного руссnого S/,зыnа 

считаются прпнадлеihащими именно к маргинально-подвижному 

типу. 

2. В особом ПОЛОihении находятся глаголы с однос:южным кор
нем, имеющие тривиальное ударение, например: .мааать, с.мааать, 
реаать, раареаать, ставить, nодставить. Их полная основа, вклю
чающая тематический элемент, - СЮIьная (в соответствии с основ
ным принципом); отсюда такие ударения у производных, как ре
затe.rtЫiЫй, реза-.t1;nа и т. п. Но их усеченная основа (§ 1.19), т. е. 
оканчивающаяся KopHellI, - слабая; отсюда такие ударения у про
изводных, как c.maa-n6Й, рез-n6и, nодстав-uои и т. п. Таким образом, 
всякая глагольная основа, оканчивающаяся односложным корнем, -
слабая, независимо от акцентуации глагола. Следует учитывать 
только, что акцентный эффект этого правила может проявиться лишь 
там, где не возникло именного приставочно-корневого комплекса 

(в противном случае ударение производного уже определяется пра
вилами о таких комшreксах); в частности, он никогда не может про
явиться перед ВТОРИЧНЫ~I суффиксом. 

Б. У С.:lОв мужского рода со срединноударной (В И. ед.) трех
с:южной основой, примыкающих к маргинально-подвижному типу, 
напрюreр. nрожеnтор, профессор, уч,йтe.rtь (условное обозначение
«группа nрожеnтор») , основа сильная. 

В. Следующие группы сдов имеют так наз. промежуточную по 
СИ."Iе основу (об акцентных свойствах таких основ см. § 1.33). В при
водиыых НИihе определениях групп везде подразумевается оговорка 

,(кроме слов, указанных в А>). 
1. «Группа рап»: непроизводные существительные мужского и 

женского рода с нулевым окончанием (графически нуль, -ь) в И. ед., 
имеющие односложную 29 основу И тривиальное ударение. Примеры: 
рап, тигр, заяц, ха.м, трус, гnев, пить, .мысдь. 

2. «Группа 6уйвод»: существительные мужского и женского 
рода с нулеВЫ~I окончание~I в И. ед. (не оканчивающиеся на ий, иn, уn 
и пе содержащие приставок вы-, nа-, су-), имеющие двусложную осно
ву и тривиальное ударение на начаЛЬRО~I слоге. Примеры: буЩзм, 
дъявол, в6роn, .мУскуд, хохот, .мусор, запах, .мебe.rtъ, РУX.ltядъ, прихоть. 

3. «Группа якоры): существительные мужского рода с нулевым 
ОКОRчание~I в И. ед., имеющие двусложную основу (но без По.'IНоглас
ного сочетания Ода, оро, ем, ере), оканчивающуюся на сонант (/л/, 
/л' /, /м/, /н/, /н' /, /р/, /р' /) или с, и маргинально-подвижное ударение, 
Kpo~Ie слов с6бодь, n6вар, веч.ер, 1>Озыръ. Примеры: Я1>ОрЬ, 61>УnЬ, 
буфер, nуnм, 6рдт, парус, адрес. Сверх того, в «группу яnорм 
входят: nа.меnъ, угодъ, д{inотъ (где основа содержит беглую глас-
ную) и ruicnopm. , 

Г. Инфинитивная основа (неусеченнал) некорневых глаголов (на
пример, nиса-, сnа-, сиде-) в с:ювообразопании всегда выступает как 

сильная. 

29 Беглая гласнан здесь 11 в последующих IIУВl\тах в CQeTe слогов не участвует. 
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3 а :м: е ч а н n е. "у небольшого числа слов Юlе(;отся та llн;швидуальная 
(jсобевность, что все закрепленные узусо.! производпые от них БаБ бы образованы 
{)т основы С ивой, чем в ПСХОДНО}I слове, акцентуацпеЙ. ТаБОВЫ, прежде всего: 
1>6..1,011:0..1" zбсnumа..1,Ъ, n6хорон,ы; же.1t'l.уг, paaY.1t, ужас, вбздух, 6сеnъ, n€IШНЪ, I1QCI<Ollb, 

nрелесть, аtl.бuсmь, н,ен,ависmь, PQCI\()tttb; также nр6тив. Все опи ведут себя при 
словообразовании так, каБ если бы юrели неподвижное ударение ЮI. последнем 
.слоге ОСПОRЫ, ср. 1>олох6..1,Ь/tыu, же.1tчужиllа, вовоушн,ый, l1ечё/U~а, аависmНlI1I и Т. Д. 
Близки к этой группе таIOtiе ЛСI!.I1РЬ, nехарь. m61!.аръ. слесарь. Далее, C.:IOBa 
c6rM, свёl ла (схема а) проявляют себя как *СQl>бл, *свеn..1,tl. (схюш Ь); .Щ;lЛО (схе)lа С), 
afUbгU (схе!>ш ejja) - как ,;лова cxeI>lbl а. Dропзводные, О!1прающпеся на реаль
ное ударение исходного слова, возможны здесь лишь в сфере окназпонального 
словообразования по ПРОДУ1\ТИВНЫ}I ыодеJIЮI (скажем, liо.~ОIlQЛ611, жеJltчуж6х. 
CeilIl:Mxa). Как показывает история, в большпнстве указанных ЗiJ;есь случаев 
~но:м:аЛИ!I ВОЗПИJша за счет измененпя анцентуаЦПII исходного слова (тогда как 
в производных изменеНИIJ не было). 

Доминантной является сильная основа, в которой корень ПО .• у
'Чил свойство доминантности. ПраКТIIчеСКII это ВОЮIОIIШО то:rьБ.О 
в силу правила о именных Б.о)шлексах (§ 1.28, А). Таюш обраЗО)I, 
деление сильных основ на ДОШIнантные п недо)пшантные ДОЛ;I,нО 

производиться ПОС.:1е действuя правп.. об Шlенных Б.О:\Ш.'е!{сах. 
Примеры ДОllIинантных основ: нар6д-, нар6дн-ый, народничеств-о, 
Qбнародова-mь, безвредн-ый, обезвредu-mь, ун.ав6зu-mь, н.апрокiiзu-mь. 

Классификация основ непосредственно ПРП:lIеНШ1а таБ.же п Б. ба
ЗОВЫАl КОllIпонентам, образоваННЫ1l1 ЭТПШI основа:\IИ. Б це.'ЯХ общ
ности целесообразно распространпть предложенную Б.::rасспфПБ.а
цню также на остаточные базовые Б.о:\шоненты. ПОСБ.о .• ЬБ.У в ЭТО:\1 
~лучае нет pea.тIЬHOГO слова с IIнтересующей нас основой, прп Б. .• ас
сификации иельзя ПСПО.тIьзовать аБ.центныЙ ТIIП C:IOBa. Б1Iесто этого 
приходится обращаться к цеПII :\IaРБ.ПРОВОБ. П баЗIIСИЮIУ праВII •• у. 
ЕC.тIИ по базисному праВlШУ (с неоБХОДПЫЫШI попраВБ.а:\ш П\:\I, где 
в маркировках есть дополните •• ьные частп) цепь :\IарБ.UРОВОБ. рас
~lIIатрпваемого базового I<омпонеl:lта дает ударенпе на НЮI СЮIЮl -
этот компоиент СЧIIтается СЮIЬНЫ1I, eC.'III правее него - он СЧIIтается 

слабым. Что Rасается доминантности, то она устанаВ.lIIВается на 
основе оБЩIIХ правил об именных Rо:\ш:rексах (этп праВII •• а не за
висят от наЛIIЧlIЯ пли отсутствпя СЮIOстояте.тIЬНОГО слова с рас

сматриваемой основой). ПРШlер: в безде/l.-uц-а остаточныii базо
вый Rо:\шонент бездед- - сильный домпнантныii (он равен Ш1еННО:\IУ 
приставочно-корневоиу RОАIШlеRСУ). 

Разумеется, УI<азанные прпе:\lЫ в ПРПНЦIlпе можно I1РlшеНIIТЬ 
и I< реальным основам (а не толы<o R остаточным баЗОВЫ~1 КО:\IПонен
там). ТеоретичеСКiI ПрII 3ТО:\1 цолжен получпться тот же резу.1Jьтат, 
что и при учете акцентного ТIIпа соответствующего c.'lOBa. [Практи
чески, однако, возможно и расхождение: реальное C.'IOBO может ока
заться исключением нз тех IIЛП IIНЫХ акцентных прави ••. Поско.1JЬКУ, 
как уже ОТАlечено выше, в СЛОВОПРОПЗВОДстве <<НаследуетсЯ» реа.1Jьное 

(хотя бы II аномальное) ударение ПрОIIзводящей основы, акценто
логическая классификация основ строится (цезде, где это возможно) 
на учете реального удареиия c.'IOBa, а не теореТlIчеСКII олшдаемого. 



А~центlШЯ система современного plJCCI':OtO я.1Ыl':а 

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

НА СОЧЕТАЕМОСТЬ МОРФЕМ 

§ 1.31. В современном русском языке действует следующее важ
ное ограничение на сочетаемость морфем внутри словофориы:: до
минантный базовый компонент не может сочетаться с доминант
ным суффиксом, требующим постановки ударения правее базового 
компонента (т. е. с основной маркировкой + D или -+ D). По этой 
причине невозможны, например, слова: !*народ-ucт, *двоебор-ucт, 
*бесnутн,-оват-ый, *У1Ш80ж-а-ть (хотя возможны службист, ЗМЧ
,.ист, шо.хжатист, щего.л.еватый, ун,uжать и т. п.); ср. свободную 
сочетаемость тех же базовых компонентов с недоминантны)1И суф
фиксами: нар6дн,и,., двоеборец, бесщjтн,ен,ь,.uй, ун,авожuвать и т. п. 

Прямых исключений из данного правила ничтожно мало. Таковы: 
noдс.леnoватыЙ, nодузд08атый, nрuдУР1Юватый, nродо.л.говатыЙ; бе8-
деЛУШ1>а; nросто,д,юдUн,. При этом в noдс.л.еnoватыЙ явно произошло пе
реосмысление структуры слова: из noдслеn-ый (почти забытое ныне 
слово) + -оват-ый оно превратилось в noд- + с.л.еnoватыЙ, т. е. 'не
много слеповатый' (где nод- неплотно присоединено к с.л.еnoватый); 
нечто похожее можно предполагать и для других слов на -оватыЙ. 

Слово безде,д,уШRа образовано под влиянием семантически сходных 
noгреЖУШRа, noБРЯ"УШRa (где приставочно-корневой комплекс гла
гольный, следовательно, недоминантныЙ). Относительно соединения 
доминантных основ с суффиксом -ан,ин, (обладающим неустойчивой 
доминантностью) см. § 1.69. 

Принцип несовместимости доминантного базового компонента 
с доминантным суффиксом имеет большое значение для всей русской 
словообразовательной системы. Этот принцип делает необходнмым 
существование в языке большого числа недоминантных суффиксов, 
поскольку именные морфемные комплексы, представленные в рус
ской лексике очень широко, могут сочетаться только с такими суф
фиксами. Тем самым создается сильный противовес общей тенден
ции к приобретению суффиксами доминантности, наблюдаемой в исто
рии русского языка (ср.§ 4.6). В результате складывается характер
ная для современного русского языка специфическая ситуация, 
когда практически для каждого доминантного суффикса имеется по 
меньшей мере один синонимичный ему недоминантныЙ. Так, напри
мер, при доминантном суффиксе вторичных имперфективов -а-ть. 
(ун,uжать от ун,и8ить, повреждать от noвредить и т. д.) имеется си
нонимичный недоминантный суффикс -ыва-ть, который дает воз
можность образовать аналогичные производные (У1Ш80жuвать, обе8~ 
врежuвать) также от ун,авО8ить, обемредuть и т. П., где основа до
минантна. Ср. еще, например: -правдист, но сжен,овеховец; 8СJЮсunc
дист, но nу,д,ежётЧUR; расист, но н,арОдн,и,.; бан,дuтйзж, но ало
действо; цветастый, но noр6дucтый; мухота, но безаубосmь, RQСО
мазие. Разумеется, в приведенных парах выбор суффикса определя
ется не только акцентными свойствами базового компонента; правила 
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выбора везде более сложны. Для нас существенно лишь то, что во 
всех этих случаях язык обеспечивает возможность выражения со
ответствующего значения как при обычном, так и при доминантном 
базовом компоненте. 

Таким образом, в современном русском язьше совершенно из
быточная на первый взгляд миожественность суффиксов, передаю
щих одпо и то же словообразовательное значение, по крайней мере 
в части случаев оправдывается потребностями aIщентной систеl\IЫ. 

ПОЭТАПНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕ.1ЕНИЯ 

АКЦЕНТУАЦИИ ПРОИ3ВОДНЫХ СЛОВ 

§ 1.32. Поэтапные правила предполагают, что деривацпонная 
история любого производного представлена в виде последовате.'IЬ
ности шагов, на каждом из которых к корню И.'IИ R основе (т. е. не
которой последовательности морфем, включающей корень) присо
единяется один аффикс (в случае С.'IовосложеНIIЯ вместо аффикса 
выступает вторая основа 30). Существенно то, что Д.1Я такого пред
ставлемя неоБХОДИl\IО ОТRазаться от используемого в опреде:шнных 
случаях в морфологии понятия одновременного прнсоединения 
R ЕОрНIO (основе) двух или более морфем справа и слева (так наз. 
префиксаЛЬНО-СУффllксальный способ, наПРНlIIе р, бе8.ltоuuiдныЙ, обес
сахарить, сочетание сложения с суффп"сацией, например, раано
яз';"чnый, и другие комбинации; см., в частности, АГ-70, с. 41-42). 
Все случаи такого рода для акцентологичеСI\ИХ це.1еЙ ДО.'1жны быть 
представлены в виде цепи последовательных бllнарных соедине
ний 31. Практичесю[ мы ИСХОДIlМ из того, что пеРВЫl\I по поряд"у ша
rOM, ка" правило, является соединение приставю[ с IIменной основой 
(или соединение ДВУХ именных основ), наПРИllIер, беа- + .лошад-, 
беэ- + сахар-, ра.аno- + яаы~-; лишь на следующеi\I шагу (пли шагах) 
при соединяются прочие аффИRСЫ. Иначе обстоит дело ШIШЬ в гла
голах со стру:ктурой типа о-с.лав-и-ть, о-чucт-и-ть: здесь на первом 
шагу образуется основа отыменного Г.'Iагола (с.лави-, чucтu-) , а при
ставка присоединяется позже. ТаКИ1\[ образом, например, основы 
слов обесчестить, о бессахарить , имеют, с акцентологичес"ой точ:ки 
зрения, структуру о-(бес-чесm)-u)-, о-«6ес-сахар)-и)-. 

Между соединяемы?оlИ морфемами иногда могут выступать так 
ваз. соединительные (или вставные) э.'Iементы; IIХ включеНIIе не рас
сматривается как отдельный шаг деривации. В некоторых случаях 
конечная часть производящей основы (иногда равная отдельному 
морфу, иногда lIfорфологически невыделимая) в производном OTCY'F
ствует (так наз. усечение). С акцентологической точки зрения не
которые регулярные случаи этого типа оказывается целесообразным 

30 Главной основой при ЗТО1\! считается llраDая, а прпсоедивяем()й - лепая. 
81 Это, pa3YТltePTCH, не означает, что нужно меЮIТЬ трактовку этих типов ПРОllЗ

водных слов в собст!!!'RНО морфологическом опиrании. 
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описывать в терминах замены одного суффикса другим (см. § 1.38). 
Акцентологическое описание через замену одной морфемы на дру
гую применяется также для большинства неличных форм глагола. 

Используемая на отдельном шагу деривации основа обычно яв
ляется основой HeRoToporo реального слова. Но возможен такж& 
случай, когда такого слова не существует; в частности, 8ТО нередко· 
бывает с приставочно-корневыми комплеRсами. Например, основа 
слова бевлошадиый получена в два шага (ср. выше): 1) бе8- и JtOшад
соединяются в приставочно-корневой комплеRС безJtOшад-; с акцен
тологической точки зрения это сильная доминантная основа с уда
рением на последнем слоге (см. § 1.28, А), но соответствующего ре
ального слова нет; 2) основа бе8Л(lluад- соединяется с суффИR
сом -и-о 

При неплотном присоединении (§ 1.4) аффикса или дополнитель
ной основы никаких изменений в акцентных свойствах главной ос
новы не происходит; присоединенная часть может получать второ

степенное ударение (но вопрос о том, когда именно это происходит, 
в настоящей работе не рассматривается и должен решаться обраще
нием к словарю; см., в частности, АО и Грамм.). В дальнейшем мы 
рассматриваем уже только плотное присоединение. 

Излагаемые ниже поэтапные правила состоят в том, что для 
каждого из возможных типов единичных шагов деривации указы

вается, как из аRцентных свойств двух соединяющихся ROМnOHeHTOB 
вытеRают акцентные свойства полученной на этом шагу деривации 
основы. Исходными данными являются: для аффиксов их мар
RИРОВRИ; для основ - их разделение на сильные, слабые и проме
жуточные, для сильных также на доминантные или недоминантные 

(§ 1.29-30); в особых случаях используются таRже неRоторые до
полнительные сведения о производящем слове. Результатом действия 
правил является указание· акцентного типа полученной основы (по 
той же RлаССИфИRации), для сильных основ - таRже места ударения 
внутри основы. О том, RaR на основании этих данных восстанавлива
ется акцентуация всей парадигмы слова, см. § 1.18. 

§ 1.33. При присоединении с л е в а образуется морфемный 
комплекс; его акцентуация подчиняется правилам § 1.28. 

При присоединении сп р а в а, т. е. СУффИRсации, правила та
ковы. При соединении базового ROМnOHeHTa (RОТОРЫЙ, в частности, 
может быть равным корню) с суффИRСОМ ударение может оказаться 
привязанным либо R первому, либо ко второму; выбор определяется 
по табл. 2. 

Промежуточные по силе основы (не упомянутые в табл. 2) обла
дают следующими свойствами. Если суффИRС содержит _, то они 
ведут себя RaR сильные недоминантные. Если суффИRС содержит t 
или ~, то их поведение определяется прагматическим фаRТОРОМ 
(§ 1.5), а именно: если производное является освоенным, они ведут 
себя KaR слабые, если неосвоеННЫА{ - RaR СИJIьные недоминантные 
(примеры см. в § 1.50). 
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Таблица 2 
Ударение еУффIfксальных произвuдных 

Основная маркировка суффикса 

Базовый компонент cD 

I 
без D 

.j.D. -..D ..... D 

сильный доминант- такое соединение ударение I 
ный невоаможво (§ 1.31) привnаано .r~арение ПРЮШ-

К суффиксу: ~~H[) К бааовому 

педошшант-
! компоненту 

ный 

слабыii 
ударение ПРШН!3aIЮ к СУФФИRСУ 

упарение привn-

аано к суффщ(су 

ЕСДIl ударение привязано к базовому компоненту, полученная 
производная основа сильная (ее доминантность или недоминант
ность такая же, как у базового компонента); место ударения внутри 
основы - такое ше, как в базовом I{омпоненте. Иначе говоря, в этом 
случае присоединение суффикса не lI1еняет ни места ударения, ни 
акцентного типа производящей основы. 

ЕСJIИ ударение привязано к суффиксу, акцентуация производной 
основы определяется наличием ~, _ или _ в маркировке суффикса, 

а именно: 

при ~ ударение падает на сам суффикс 32; производная основа 
СЮIьная недоминантная; 

при _ ударение падает на б.rгижаЙшую к суффиксу гласную 
слева 33; производная основа сильная недоминантная; 

при - производная основа слабая; производное слово имеет 
неТРIIВlIальное ударение (подробнее см. § 1.18). 

§ 1.34. Если в r.rаркировке суффикса, кроме основной части, име
ется еще и дополнительная, то в полученный по общему правилу ре
~ультат вносятся определенные поправки. Ниже указано, какую 
поправку вызывает каждый из дополнительных символов. 

Init (<<начальное ударение»). Символ встречается только при ос
новной маркировке _ D и вызывает ударение на начальном слоге 
производной основы (вместо ближайшей к суффиксу гласной слева). 
Приr.шр: суффикс -ень· - D Init от комплекса nере-верm- дает nе
рееерmeнь (а не *neреверmень). 

Monosyll (<<ударение требует поправки при односложности ба
.зового компонента»): всякий недоминантный односложный ,базовый 

аа Если суффикс двусложный - на место, куда прнпнсана маркировиа. если 
неполв:овокальный - на ближаЙILУЮ 1, точке маРНИРОВI.Ш гласную слева. 

1\3 Если таковой нет - на первый слог IIРОИ3ВОДНОЙ основы. 



компонент (не остаточный) трактуется как С.чаБЫЙ. Пример: суф
фикс -арь (отыменный) - Monosyll от слова щjш-па дает nуш-парь, 
-л (а не "'!i!/ш-парь); ср. аnте-парь от аnте-па. 

Polysyll «(ударение требует поправки при неодносложности ба
зового компонентю»: если ударение привязано к суффиксу, а ба
зовый Бомпонент неодносложен (кроме случая, когда он двусложен 
за сче.т того, что корень или приставка содержит полногласное соче

тание одо, оро, е.ле, ере), ударение в производной основе падает на 
слог девее, чем было бы без данной пометы; в частности, B~fecTo уда
рения на окончаниях выступает ударение на последнем слоге основы. 

Пример: суффикс -ц-оfе - Polysyll от слова о-пn6 дает о-поnце (а не 
*0-пО1щ6); ср. виnцо от виnО. 

Marg (<<суффикс становится правоударным при маргина:IЬНОЙ 
подвижности у производящего словю»: если производящее слово 

относится, хотя бы факультативно, к маргинально-подвижному ак
центному типу, суффикс с маркировкой t или _ ведет себя как 

. при маРКИРОВБе _. Пример: суффикс -n- (в отыменных относитель
ных ПРШIaгательных) _ Marg от .лес дает .леспой (а не '" летыЙ). 

Triv (<<маргинально-подвижное ударение производящего слова 
траRт~'ется как тривиальное»): если производящее слово - это су
щеСТВIIтельное маргинально-поДВИЖНОГО акцентного типа, имеющее 

в IIСХО;:J;НОЙ словофор)ю ударение на основе, то это производящее 
С:IOВО трактуется Бак Шlеющее тривиальное ударение (при той же 
IIСХОДНОЙ с.J:IOвофОР~Ie). Одновременно ПО)Ieта Triv требует трак
ТОВIШ всех IIРО~lежутоqных по силе основ как сильных. С практиче
скаН ТОЧКll зрения, марКllровка ~ Triv дает в производном ударе
ние, КО:IOнное с Р. ед. исходного существительного. Пример: суффикс 
-ов (в прптяжательных ПРИ:lагательных и фамилиях) t Triv от nос, 
голубь дает Носов, Голубев. 

Deox ({(ф.'Iексионное ударение производящего слова траRтуется 
Бак трпвпа.'1ьное»): если в ПРОIIЗВОДНОМ слове базовый КО~IПонент 
неОДНОСЛОfI,ен, а ПрОIIзводящее слово - это существительное :муж

ского рода фJIeКСllOННОГО акцентного типа, то это производящее 
C:IOBO траБтуется как имеющее тривиальное ударение (при основе, 
равной исходной С:Iовоформе). С практичеСRОЙ точки зрения, мар
Юlровка t Deox дает в производном ударение, колонное с И. ед. 
IIСХОДНОГО существительного. Пример: суффикс -и-ть t Deox от 
слова батра-п, -а дает батрачить, от nесо-п, nес-па песочить. 

МАРЮIРОВlПI ПРИСТАВОК 

§ 1.35. Приставки вы- и nа- (а также nе- в составе неопределен
ны::!: II отрицате.'IЬНЫХ местоимений п наречий) имеют маркировку t; 
все прочие (например, nа-, nо-, nред-, nере-, nе- [обычное}, nедо-. 
в-, с-) имеют-. 

3 а м е ч а н и е. 'у пристаВОR nра- и су- ОТЪfечаются следы акцеитиог() 
IIОDедеиUl'f, соответстнующего маркировке t j см. § 1.28, пункт AI. 



lИiJрrшровКII nРIIСП1П(Шh' /1 ("J(/iфUh"'''iI, ,~' 1.:iIi 

МАРКИРОВКИ СУФФИКСОВ 

§ 1.36. В приводимые ниже перечни включены простые (т. е. 
оДНоморфные) суффиксы, кроме самых редких 34, а также некото
рые составные (многоморфные). Большая часть составных суффик
сов с акцентологической точки зрения несамостоятельна, т. е. они 
дают в точности тот же акцентологический эффект, что и последова
тельность простых суффиксов, с которой они внешне совпадают. 
Такие составные суффиксы приравниваются в акцентологическом 
описании к последовательности простых и, соответственно, в списках 

маркировок, как правИJIO, отсутствуют. 

Омонимичные суффиксы с одинаковой маркировкой могут быть 
даны без разделения. Там, где омонимичные суффиксы разделены, 
при них даются краткие уточнения (не претендующие на строгость), 
предназначенные лишь для того, чтобы различить омонимы, на
пример: «отыменное,), <<Названия женщию) и т. п.; особо отметим, 
что в числе таких ярлыков возможны также пометы «исконное» и 

«заимствованное» (ср., например, С6ин,-ин,-а и син,ьор-ин,-а). Разделе
ние на суффиксы-омонимы в ряде случаев проведено не COBCe1t[ так, 
как принято в морфологических описаниях (но в большем соответ
ствии с акцентными свойствами). 'Условная формула «все значению) 
охватывает как разные словообразовательные значения, передавае
мые одним суффиксом, так и суффиксы-омонимы. 

Суффиксы существительных для недвусмысленности приводятся 
вместе с окончанием И. ед., например: -иц-а, -ст6-0 (в мужском роде 
соответствующим сигналом является отсутствие правого дефиса, 
например: -и1>, -mель); суффиксы глаголов - с инфинитивным -ть, 
например: -а-ть. Суффиксы прилагательных приводятся в чистом 
виде, например: -н,-, -ов-, -ин,-; при этом суффиксы притяжате.'lЬНЫХ 
прилагательных отличаются Te1t[, что не имеют правого дефиса: 
-( u)j, -ов, -ин,. 

Суффиксы, как правило, даются в обычном орфографическом 
виде (кроме некоторых трудных случаев); при этом варьирование, 
связанное с твердостью-мягкостью предшествующей согласной, не 
отражается, например: -уn, -06- (без упоминания о -юн" -ев-). С на
чальными и, е, ё, я, ю записываются только суффиксы, вызывающие 
смягчение предшествующей твердой согласной, например, -иц-а, 
-ёр, -ян,-. 

Внеодносложном само ударном суффиксе знаком ударения по
казана та гласная, к I\ОТОРОЙ приписана 1tIaРКИРОВI\а суффикса (иначе 
говоря, гласная, которая несет ударение в случае, когда оно при· 

вязано к данному суффиксу). 

<114 Включать суффИКСЫ, представленные всего в одном ИЛИ нескольких словах, 
(11 общий список JIeI\елесообра;шо: техника маркировок в этом случае не дает 
в сущиости никакой ЭRОНОМИИ по сравнению с прямым перечислением произ
водных; между тем список сильно раЗРОССfl бы. 
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Сращенные суффUUСЬt 

§ 1.37. Особую трудную проблему для акцентологического опи
сания составляет трактовка последовательностей из двух или более 
суффиксов (или суффиксоподобных морфов). Следует различать мор
фологический и акцентологический аспекты этой проблемы. 

С морфологической точки зрения рюзличаются простой контакт 
двух суффиксов (например, -Hи~ и -их-а в дворничиха) и их с р а
Щ е н и е в особую морфологическую единицу (иапример, -овин-а 
в 1'kIteU1WBUHa). Эта морфологическая единица рассматривается как 
самостоятельный суффикс, если она обладает своим особым значением, 
или как аллоJ'.IOРф соответствующего простого суффикса, если она 
не отличается по значению от этого суффикса (ер., например, воло
вина и ~OHЙHa). Главным морфологическим основанием для призна
ния сращений служит невозможность предложить для слова по
этапную деривационную историю из-за отсутствия промежуточного 

звена (например, прилагательного *1't.ILeU~ooou или *1'kIteйкбвый для 
слова ""Wii~oBUHa) или семантическая неестественность поэтапной 
деривационной истории (так, значение слов решение, спасение и т. д. 
неестественно выводить из значения страдательных причастий ре
шёll, сnасён и т. д.) . .к сожалению, вопрос о том, следует ли тракто
вать некоторую цепочку :морфов как сращение, не всегда простой 
даже применительно к отдельному слову, чрезвычайно усложняется, 
когда рассматривается сразу вся совокупность слов с данной цепоч
кой морфов. Следует ли из-за наличия бесспорно сращенного -овин-а 
в nдейковuна признавать такое же сращение также и в бед1WвUllа, 
хотя здесь имеется прилагательное бед,.6выЙ? С практической точки 
зрения, оба возможных решения имеют свои преимущества и свои 
недостатки, и неслучайно, что практика описания здесь колеблется. 

С акцентологической точки зрения тоже необходимо различать 
простой контакт двух суффиксов и их сращение; однако разграниче
ние этих двух случаев часто оказывается здесь иным, чем в морфо
логни. Акцентологическое сращение необходимо признать, в част
нос'ги, в тех случаях, :где ПРОТИВОПОЛОiIшая (т. е. поэтапная) трак
товка предписывала бы для производных не то ударение, которое. 
они фактически имеют. Например, ударение слов nро.мысловU,., оn
mова,., nорmови,., noчmовU,., nухови,., сmендова,., nлдновU,., ,.адровик, 
.массови,. и ряда других не объясняется, если исходить из присоеди
нения суффикса -ик (маркировка -) к адъективиой основе с -ов-: 
в этом случае ожидались бы *nро.мыслбви,., *оnmОви,., *сmендови,., 
*nлдновик и т. д. Чтобы объяснить фактическое ударение, мы должны 
признать здесь «сращенный}) суффикс -овик с маркировкой - Mono
syll и исходить из непосредствённого присоединения этого суффикса 
к субстантивной основе (nро.мысл-, оmn- и т. д.). 3амеТИJ'.I, что с мор
фологической точки зрения, напротив, специальных оснований для 
выделения сращенного суффикса -ови,. нет (по крайней мере, дла 
рассмотренных здесь случаев). 



1t26 Mllpnnp()B~:1I nРIIСlntIIШЬ' 11 (·!lФФIII,'r'."r, ", 1.:1·<; 

Сращенные (с акцентологической точки зрения) суффиксы де
лятся на два типа: так наз. поглощающие и так наз. непоглощающие 

(имеется в виду «Поглощение» или (<Ilепоглощение» сращенным суф
фиксом KOHe1JHOrO суффикса исходно~о слова). Пусть имеется сращен
ный суффикс вида 8 1S2 , где 81 и 82 - подвергшиеся сращению суф
фИRСЫ (например, -ов- и -и,. в составе -ови,.). Для производных 
с основой вида а8182 (где а - некоторая морфема или цепочка мор
фем) различаются два случая: 1) существует слово с основой aS1 З& 
(скажем, nухбвый при nухови,.); 2) такого слова не существует (как, 
например, для производного бо.аьшевU1i:). 

П о г л о Щ а ю Щ и м называется такой суффикс вида 8182' 

который требует (для правильного предсказания акцентуации про:
изводных) разложения основ вида aS18 2 на а + 818a (а не на а81 + S2' 

даже если слово с основой aS1 существует). Как видно из предшест
вующего разбора, суффикс -ови,. является именно пог;ющаЮЩШI: 
он требует, например, для nухови,. анализа nух- + -овик, а не nухов
(ыа) + -ик. Сращенный суффикс, не обладающий указанным свойст
вом, называется н е п о г .'I О Щ а ю Щ и м. Практически мы БУДe:ll 
исходить для всех непоглощающих суффиксов из того, что ес;rи слово 

с основой а81 существует, то членение основы а8182 на aS1 + 82 является 
не просто возможным, а обязательным. 'У некоторых сращенных суф
фиксов поглощающий эффект есть, но не везде. Такие суффиксы 
в описании отнесены к тому типу, к KOTOP0:lIY они блюне, а ОТ.I\лоне
ния от чистого типа отмечены. 

При м е ч а н и е. У поглощающих сращенных суффиксов с начальны~! -06-

поглощающий эффект не ра('пространяеrСJl на опорное -ав- (§ 1.27); напр>шер, 
Под/l,е7lрбвье с акцентол{)гичеСкt;й точки зрснУ.я представляет собой ПоднеПРОII- + 
-j-e, а не Подnеnр- + -oo'j-e (В последне~1 случае ожида.'10СЬ бы ударенпе" Подnе
nровье). 

8ажеuumедъuые суффuuсЪt 

§ 1.38. С а.l\центологическоЙ точки зрения (кан, впроче:ll, и с не
которых других) це.'Iесообразно рассматривать некоторые суффпн
сальные производные не кан реЗУ.'Iьтат обычного соединения основы 
исходного c.'IoBa с СУффИ.l\СОll1, а как результат за:llены одной ~IOр
фемы на другую (суффикса на суффикс или окончания на суффш\.С). 
Словоформу, испо.'Iьзуемую Д.'IЯ такой замены, можно назваrь в ЭТО:lI 
случае «опорной». Примеры: суффикс -ущ- в бегущuй раСС:\Iатрпва
вается как Бамените.'IЬ окончания -ут в словофОР:lIe бегут; -иn 
в сбчuun - как Баменитель окончания -ый в с6чuый; -ец в горец 
как заменитель суффикса -сn- в г6рс,.иЙ. 

'Указанный способ включения суффикса в основу 1IIЫ буде:ll на
Бывать Б а м е н и т е л ь н ы ы - в ОТ.'lичие от обычного, или, а д-

35 При этом ка!( $1' та!: и а ДОЛЖНЫ IJblTb по.'шоценньnш (ае остаточными); на
пример, сурбвый, де!иёвый' (где сур-, деш- - остаточные иvрфы) не под
ходят. 
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д и т и в н о г о, способа. Один и тот же суффикс может у потреб
ляться в одних производных аддитивно, в других - заменительно. 

Ниже для краткости мы будем говорить просто об аддитивных и за
:менительных суффиксах, имея в виду разные способы использова
ния одних и тех же суффиксов. 

Смысл описываемой трактовки состоит в том, что она позволяет 
существенно упростить акцентологическое описание. Так, трактовка 
причастного суффикса -ущ- как заменительного позволяет в сущно
сти ·свести его акцентологическое описание к простой отсылке 

(к форме 3 мн. презенса). Между те:и, если рассматривать этот суф
фикс как аддитивный, то для правильного отображения его акцент
ных свойств пришлось бы усложнить сам аппарат акцентологиче
ского описания: введенной выше системы маркировок для этого 
было бы недостаточно. Т() же верно и ДЛR суффиксов ряда других 
не.1:IIЧНЫХ форм (при ЭТО1\( существенно, что разные суффиксы по
требовали бы не одного и того же усложнения исходного аппарата, 
а разных). Трактовка слова горец как полученного заменительным 
способом из г6рсnuй позволяет легко объяснить его корневое ударе
ние, тогда как прямое соединение основы слова гора и суффикса -ец 
до.'Iil\НО бы:rо бы дать *горец (т. е. ударение горец пришлось бы счи
тать исключением). 

Специально отметим, что для заменительных суффиксов, вообще 
говоря, не требуется, чтобы на сегментном уровне речь шла о про
стой подстановке; например, при замене nручу на nрут.ящuй не сов
падают алломорфы корня, Существенно лишь, чтобы соблюдалась 
акцентологическая сторона замены. 

3аменительные суФФиксы, как и аддитивные, могут иметь раз
личные маркировки, а именно, ф, +- или - (доминантных замени
те.'IЬНЫХ суффиксов нет). Ударение производного с замевительным 
суффиксом устанавливается так. Часть опорной словоформы 36. 

стоящая слева от заменяемой морфемы (например, бег- в бегут, 
гор- в горсnий) , играет роль производящей основы - сильной, если 
ударение падает на эту часть, слабой - если оно падает правее ее, 
Акцентный результат· ее соединения с суффиксом определяется 
по общему правилу (§ 1.33). Практически это значит, что если в опор
нои слове (CJ10воформе) ударение стоит левее заменяемой морфемы, 
то в результирующе1l1 производном это ударение сохраняется (точ
нее: падает на тот же слог по счету от начала); в противном случае 
ударение определяется маркировкой суффикса. 

Таким образом, заменительные суффиксы отличаются от аддитив
ных в сущности лишь тем, что они присоедивяются не к основе исход

ного слова, взятой в ее оБЫЧНОl\( виде и с обычной акцентной харак
теристикой, а к некоторому отрезку, извлеченному ив опорной 
словоформы, который хотя и похож на основу исходного слова (или 

.3:; ЕС;JИ замене I10Двергартс.я суффикс, опорной считается исходная СЛОВОфОР~1а 
соответс'!вующего CJIOBa, например, гОрс"иЙ. 
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даже совпадает с ней), но может обладать иной акцентной характе
ристикой. В остальном заменительный суффикс имеет обычные свойства. 
определяемые его маркировкой. 

списки СУФФИКСОВ С МАРКИРОВКАМИ 

§ 1.39. Суффиксы перечисляются ниже по акцентным классам. 
т. е. в соответствии с основной маркировкой (но самые с.тrожные 
в акценто.тrогическо:м отношении суффиксы выделены в особый раз
дe.тr: § 1.56-69). Внутри K.тracca раздельно даны суффиксы существи
тельных, прилагательных, г.тrаголов. Порядок перечисления суф
фиксов внутри группы - в бо.тrьшинстве с.тrучаев обратный а.тrфа
витный (при установ.тrении порядка обозначения мягкости - ь 
и.тrи ' - в расчет не принимаются). 

Первичные суффиксы специа.тrьно отмечены; все не отмеченные 
суффиксы яв.тrяются вторичными. Специа.тrьно отмечены также все 
сращенные пог.тrощающие суффиксы (поскольку это непосредственно 
важно д.тrя применения акцентных прави.тr); напротив, сращенные 
непог.тrощающие суффиксы :могут никак специа.тrьно не отмечаться. 

3а:мените.тrьное употреб.тrение суффикса вводится форму.тrоЙ «за
мените.тrьное, вместо Х», т. е. как замена морфемы Х. Ес.тrи не ого
ворено иное, то верно, что данный суффикс выступает как замени
те.тrьныЙ везде, где И1>l8ется соответствующее C.тrOBO с морфемой Х. 

Ради краткости в примерах обычно не указывается производящее 
C.тrOBO и его аЕцентные характеРИСТИRИ; предпо.тrагается, что читате.тrь 

сам восстановит эту информацию. В раз.чичНЫХ списках бесприста
вочные г.тraгo.тrы представ.тrяют (ес.тrи не оговорено иное) также со
ответствующие приставочные. В СПИСRах ИСR.тrючениЙ не принима~ 
ЮТСя в расчет c.тroBa, по.тrученные неп.тrотным присоедидением каких

либо э.тrеыентов (напри:мер, не-, са.ЧО-, авmо- и т. п.) к другому слову 
(§ 1.4). 

Маркировка суффикса непосредственно обеспечивает установле
ние акцентуации: у существите.тrъных - во всей парадигме, у при
лагате.тrьных - в по.тrных формах, у глаголов в инфинитиве 
и в прочих формах претеритной субпарадигмы. Ударение кратких 
форм прилагательных и презенса г.тrаголов выводится из этих дан
ных по общии правила1>1 об ударении в словоизменении (см. ТВRже 
§ 1.16-18). 

Списки различного рода составлены в объеме Обр. (иногда с не
большими до"бав.тrеНИЯ1>IИ из Грамм.); при' этом, однако, могут быть 
опущены c.тroBa, зафиксированные TO.тrЬKO в БАС и/и.чи у Ушакова,. 
а также любые c.тroBa, имеющие во всех словарях, где они содержатся, 

пометы «устаревшее», {<Областное» и.тrи «Просторечное». Сведения 
о степени нормативности тех или иных вариантов, как правило, 

даются в соответствии с Грамм. 
При распреде.тrении суффиксов по акцентным классам особую 

трудность состав.тrяют суффиксы, д.тrя которых в зафиксированной 
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>словарями лексике нет материала, позволяющего отличить доми

нантность от недоминантности. В этом случае для решения вопроса 
ИСПОЛЬЗ0вались потенциальные слова, т. е. проводился эксперимент 

по окказиональному словообразованию. Так, например, для суф
фикса -оnь-п-а словари дают только производные со слабым (ооло
воnonа, травоnька) или с сильным конечноударным (берёаоnonа, 
,мд.моnыш) базовым компонентом; соответственно, маркировка здесь 
может быть <Е- или <Е- D. Однако эксперимент с производящими 
словами типа .ягода, староста дает совершенно однозначный резуль
тат: носители русского языка либо отказываются произвести нужное 
слово, либо дают ударение .ягодоnonа, cmаростоnonа (хотя и назы
вают получившееся словО" «искусственным», (<Вычурным» и т. п.); 
В то же вре:ия вее они категорически отрицают ВОЗМОЖНОСть ударе

ния *яг6до1;tonа, * стар 6стоnька. Таким образом, суффикс -оnon-а 
-обнаруживает свой недоминантный характер. Рассмотренный при
I\lep показывает также, что выяснение (<истинной» маркировки суф
фикса отнюдь не является чисто формальным занятием: очевидно, 
что одинаковая реакция носителей русского языка отражает здесь 
одинаковость соответствующего морфонологического механизма, вхо
дящего в состав общего владения русским языком. 

В тех случаях, когда подобный эксперимент не дает результата 
(например, в связи с полной непродуктивностыо суффикса), дву
смысленный суффикс такого рода оценивается ниже как недоминант
ный. Иначе говоря, мы исходим из того, что маркированным свой
ством, наличие которого должно быть специально доказано, явля
,ется доминантность. 

До;н,иuапtnпьее суффu"сы 

§ 1.40. С акцентологической точки зрения, доминантные суф
.фиксы - самые простые. Поэтому ниже мы ограничиваемся неАШО
ГИI\IИ примерами (даже не для всех суффиксов; слово «например» для 
краткости опущено); в основном даются примеры с сильным базо
вым компонентом, чтобы был непосредственно виден доминантный 
характер суффикса. 

Среди доминантных суффиксов значительную часть составляют 
,заи:мствованные. Они перечисляются ниже отдельно от исконных, 
поскольку они обладают специфическими морфонологическими свой
ствами, главные из которых - высокая частота соединения с оста

-точными базовыми компонентами (ер. мх:-ацuя, аг-еnт, феn-6д и т. п.) 
И особая система чередований. Соответственно, в этой сфере затруд
нительно провести четкую границу между полноценными суффик
.сами и суффиксоподобными элементами, не имеющими четкого само
.стоятельного значения (например, -ус, -иnг); не вполне ясен также 
I\lOрфологический статус таких единиц, как -мг, -олог, -.метр, 
-о.метр. С точки зрения основных задач настоящей книги эта пробле
маТИRа является периферийной; поэтому ниже мы не заниftlаемся 
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разбором этих сложных ВОПРОСОВ, а В списки заимствованных суф
фиксов включаем лишь бесспорные (и притом не слишком редкие) 
суффиксы. 

OCHOBH8JI маркИровка + D 

§ t.4t. Суффиксы существителыlы.. ИСКОН8Ь1е: 1) обширнан 
группа перви'lНЫХ 87 суффиксов экспрессивного характера, образую
ЩИХ существитеЛЬ8Ь1е общего или женского рода, с общей структу
рой «гласнан + ", г, ж, ш, ./1.' или н.'~: -аг-а, -ыг-а, -яг-а, ~ !!!!::!:!... 
-ыn-а, -юn-а, -ул-я, -юл-я. -ан.-я, -ОНrЯ, -ун.-я, -аж-а, -ож-а, -ёж-а, 

-ух-а, -уш-а (жащ/га, 'работяга, забияnа, nаnрuaуля, .маман.я, nрой-
д6жа, iiёё'iiiiaдёxa, потаспужа); сюда же -ашn-а (замарашna, рю
.машnа); 2) сращеmые поглощающие суффиксы -UiJuроеа-mь (переи'l

ный; идеаЛUiJировать), -ирбвnа (перви'lИЫЙ; регулирбвnа, nереба.l/.

лотир6вnа), -ир6вщиn (регулировщиn, nроеnmuр6вщиn), -овн.-я (назва

ния помещений; noжевн.я, жарч.евн.я, час6вн.я) , -ировал- (шmироваль

НЫй, н:оnировальщин:) , -бвич (В фамилиях: Абрам6вич, ГригорОвич); 

3) -ей (богатей, грамотей), -иn-а (В названиях ягод; н:лубн.ин:а, еже

щinа), неласкательное -ушн:-а (перви'lВЫЙ суффикс; nогре.мушн:а, по

брян:ушnа, naдушnа, nорм,ушna) и ласкательно-пренебрежительное 
-ушн:-а (речушnа, горушн:а, собачушн:а, no,м,н.атушnа, сараюшка); ср . 
.ЛаёКаТеЛЬНО-ПО'lтительное -ушn-а с маркировкой -- (§ 1.53; речушnа, 
г6рушн:а, собачушн:а, м,атушnа, мбёдушnа); 4) -ан. (велиnан., стари

nан., nолитиnан., горлан., братан. и т. д. -схема а); но отклоня
ются nожан., nузан. (схема Ь), КО.'1еблется брюхан. (брюжан.а I/брюжан.а). 
Далее, маркировку + D имеют морфы -ён.- (в составе -ён.-оn, -ён.-ыш, 

-ён.-н:-а, ср. цыгаnён.оn, уmёnыш, рабоmёnnа), -ят- (В -ят-а, -ят-иn-а, 

-ят-n-я, -ят-nиn и др., ср. страусята, .медвежаmuн.а, лягушатnиn). 
Доминантностью обладает также морф -и- (перви'lНЫЙ), высту-

пающий в -и-л-, -и-тель и более длинныхсоставных суффиксах 
(об отличии этого -и- от тематического -и- см. § 1.20); ер . .мазила, 
.мерило, .моРО8илnа, naрилnа, nарильн,я, плавильн,иn, плавильщип, 
грабитель, UiJготовиmeль, ограnич,uтель, вытреавитель, сnазитель, 
noneчитель, nревосходительство. Морф -и- участвует в образовании 
не только существительных, ер. гладильnый, nрасильnый, служилый, 
раетительnый, оан,аno.мительн,ый, деЙствительн,ыЙ. Одпако В совре
менном языке еще сохраняется некоторое число слов, где данный 
морф ведет себя как недоминантвый (т. е. в соОтветствии со своим 
древним статусом): вабuльщun, славильщик, утюжиль-щик, -н,ый, 
naрильщиn, бdzрильщик, .мерильщик, чистильщик (но разг. чucтиль-

87 Примеры, доказывающие пеРВИЧ:1I0СТЬ (аадаваnа, выnив6ха, вmUр!Jша и т. п.), 
реалыIo имеЮТСI1 не ДЛI1 всех суффиксов группы; .по эти суффиксы столь 
()днотипвы, что естественно прианать перви'lНОСТЬ свойством всей группы. 
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щи~), парид;nа (технич.), чистu.л.xа, .мn6жи-meль, -тельный, дви
житель; кроме того, опростивmиеся nрliвu.л,o и правильный (ср. про
зрачвые по членим ости nравим (линейка', (колодка', tXBOCT у бор
вой' и nравdльный - от npaви.w и от nравить). Отметим, что во всех 
этих случаях исходный глагол относится к несовершенному виду; 
тем самым -и- отчасти сближается с -u,м- и -ение (§ 1.67). 

Далее, к классу t D относитоя большинотво заимствованных оуф
фикоов: 1) первичвые 38 -б.циj-а, -uциj-а, -иа.м, -ист; 2) -ад, -ад-а, 
-03 -арий -6рий -енци]'-а -ал -ол -ин (вещеотво) -ион -опер -ир , , , '" t", 
-а тор -иmор -yn-a -ис-а ~есС:О: -:ат -ат-а -ет -итет -ит , ,r, , , , " " 
-ант, -ент, а также ряд более реДRИХ;ср.-к;аналиаация, банди
тиа.м, nушnинист, лu,монtiд, к;омннада, сценарий, nepcoнt1.4, .мета
нол, ~офеин, JШJН,nион, брuгадир,рефор.маmoр, агентура, nринцесса, че.м
nионат, генералитет, бандит, -,;.вартирант, рецензент. 3начите!JЬНая 
часть этих суффиксов может выступать также в соединении с различ
ными дополнительными морфами (-uз-, -фиn- и др.), например, -uз
ациj-а, -фиn-ациj-а, -ua-amop и т. п. 

Суффиксы прилагательных. Иоконные: -ав-, -ляв-, -юсеньn-, 

-ешеньк;- -еХОНЬК;- 89 -ин- -енн- (усилительное-) -am:-:oeam- -ит-, --,,---,' " , , , 
-овит-, -аст-, -уч- (первичный суффико), -яч- (отглаголыroе; первич-

ный оуффико);-::Яч- (отыменное), -ущ-, -ющ- (уоилительные), ор. 
величавый, ~остлявый, .малЮсень~иЙ, здоровёхоньnий, СО1f;Dлиный, nры
синый, лягушиный, moлстенный, .мордатый, 1f;DcJItamuu, витиеватый, 
жулимватый, аа.мысмватыЙ (от аа.мысел) , трещиноватый, знажни
тый, глянцевитый, ядовитый, гривастый, горластый, п.л.аnучиЙ, цара
nучий, висячий, доеажачий, лягушачий, здоровущий, хитрющий; 
ср. еще сутумватый, нарочитый (с опростивmимися базовыми ком
понентами). В случаях типа ~ёнчатыЙ, рисунчатый, цетчатый, 
веснушчатый мы имеем дело не с -am-, а с -чат- (маркировка +-), 
поскольку последнее обладает поглощающим эффектом, см. § 1.54. 

Суффикс -ив- также имеет :маркировку t D (правдивый, nлаnси-

вый, фальшивый и т. д.; оюда же молчаливый, горделивый, терпе
ливый, ср. § 1.48, о суффиксе -лив-); но от нее есть некоторые от
ступления (где сохраняется iJ:режний недомивантный характер суф
фикса): .ми.wcтивыЙ, юродивый (ср. нелитер. юродивый), немобивый, 
также устар . .много-, сладnомагОливыЙ. Слова на -любивый (че.tWве
полюбивый, жизнелюбивый и т. п.) С акцентологической точки эре-

18 Заметим, что признюш первИ'Шости проявляются здесь лишь в очень слабой 
форме: nеререгuстрt'iцuя, nереОUС.40вацuя и т. п. (но другие uриставки, :кроме 
nере-, в СJ!Оllарях не отмечены); оmаов-ивм, -ист, УICДОn-U8.и, -ист, nаnде8ПВМ 

. (ер. О 1naoвy , УlhCоnюс'ь, nanдeBaть). ' 
39 В -юсеnь,,-, -ёшеnь,,-, -ёzоnь,,- маРJ(иров:ка '* D в сущности привадлежит морфа ... 

-юс, -ёz- (-ёш-), а -ень,,-, -оnыr- эдесь то же самое, что в § {.54 (для IIоJп!ых форм), 
И § {.48 (для J(ратких форм). Заметим, что с си.льными основами эти суффиксы 
соедивяются с трудом (ср. потенциальные суровёхоne", "расu,ёхоnе,,). 



ния имеют неплотно присоединенную начальную часть. См. таRже 
выше об -и-дь-н-, -и-тедь-н-. 

Ив числа ваимствованных маРRИРОВRУ t D имеют первые морфы 
в составных суффИRсах -ич-есп-, -UЧ-Н-, -ан-сп-, -иан-сп-, -и8-Н-, 
-оа-н-, -адь-н-, -абмь-н-, -он-н-, -ар-н- и неноторых более реДRИХ; 
-ср. мифичеспий, дифтоnrпi,чеспий, диn.wматичный, ресnубдипан-
спий, .;чадьтуаuaНС1>иЙ, сm>ртивный, рмиеиоан'Ый, подониадьный, 
mрансnoртd6мьный, ре80дюци6нный, дucциnдинарный. При этом 
СУффИRСЫ -uч-еС1>-, -ич-н- обладают поглощающим эффеRТОМ по от
ношению R СУффИlюам -и1> (ваимствованное), -и,,-а (заимствованное): 
дирuчес"ий, лиричный (ср. лири", лир им) , химичеС1>ий (ср. хами,,), 
геральдичеспий (ср. герадьдипа); однано с6бствenничес"ий, nр.янич
ный, уличный (где СУффИRСЫ ИСRонные). 

МаРRИРОВRУ ~ D имеют таRже первые морфы в -ий-сп-, -ей-с"-, 
-ий-н-, -ей-н-, причем они поглощают -uj-, -ej- (любого происхожде
ния) в конце производящей основы (даже если эти -uj-, -ej- явля
ются не полноценными суффИRсами, а субморфами): иnдийс"ий, 
иnдeйc"ий, армейс"ий, "адийный, линейный, оружейный, "офейный 
(ср. Йндuя, ар.;чuя, "tiдий, динuя, оружие, ,,6фе [или ,,6феЙ]). Однано 
здесь встречаются и неноторые ОТRлонения (ТОЛЬRО в реДRИХ, неосво
енных словах): гравийный, деавийный, м6днийный, опийный, ,,6р
nийный, мантийный. 

СуффНRС глаголов: -а-ть во вторичных имперфеRтивах (после 

RОРНЯ на гласную -в-а-ть; но в здесь естественно интерпретировать 

.просто как консонизатор корня); ер. uaеотовдять, осведо.;чдЯть, 
УМUдостuвдять, выправлять, ухудшать, nриседать, от"рывать, 
выдувать. 

Основная маркировка _D 

§ t.42. Суффиксы существительных (все исконные): -еж, -ёж, 
-j-o (собирательное), -НЯii:, -ча", -J-l,-Я (собирательное), отглагольН:ЬЮ 
-Н-Я, -овн-я, -отн-я (имена действия), -ун (первичный суффикс), -от-а 

(отадЪЭRтивное имя Rачества), -ач, -аш; ер. падеж, nадёж, "арmёж, 

.zулиганьё, бабье, ха.мьё, бе ре8ня"-;-iiaвестн/l,, , стульчti", соддатнл, 
ребятnii, мазнл, болтавм, nачкотн/l, nоmас"ун, царапун, nач"УН, 
правота, меР8дОmа (с более KOВRpeTHЫM значением), цирх:ач, риф
..мач • .;чордаш. ОТRЛонение: дворня (ер. нелитер. дворнА). 

Освовная маркировка _ D 

§ t.43. Этот класс суффИRСОВ - самый немногочисленный. Мар
жировку __ D в чистом виде (без пометы Init) имеют только неис
ICoHRЫe суффиксы: -и" (заимствованное), -их:-а (заимствованное), -тар, 

-сор; ср. еванеелu", uшиатu", догмаmu", анадиmи", дucmр6фl1J'>, nерuб-
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дика, сuжв6JШка, mononz1.Jн.иKa, риm6рика. синтетика, apzumenmop. 
компрессор (ер. также -аmoр. -uтор; слово Mom6p нечленимо). 

Маркировку __ D Init имеют первичные суффрксы (искониы:е): 
-ень (о беглым е; мужской род) Р суффиксы женского рода -'- (ус

ЛоВное обознаqение нулевоrо суффикса, вызывающего смяrчение по
следней согласной основы), -ть. -ЛЬ, -нь. Таким обра:юм, осноВЬ1 

всех. производных этой группыоканч:иваются на мягкую согласную 
(заметим, что суффнксы -ть, -ЛЬ, -НЬ в принципе можно рассматри
вать как составные, включающие в качестве второго элемента -'-). 
Прим:еры: бивень, ск6вородть, бtМoвень, колыщень tзыбь', nр6ле
жень, оnoмень, сбитень, оборотень, перевертень, также pluralia 
tantum бреднu, р6ссnаани, роавмьни и т. п.; м6.IWдь, погань, ае.ltть, 
темть,. г6речь, ме.IWЧЬ, веmoшь, ретушь, nрорубь, ааnоведь, иаго
родь, nеревЯ8Ь, оmoроnь, nереnись, св6.1tочь; четверть, n6дать, не
жuть, пропасть, аависть, ненависть; nадмь, н,евидмь, 6трасАЬ, 
n6роC.ltь; руган,ь, К.ltёnaн,ь, nристан,ь. Особый интерес представлJIЮТ 
производные с заведомо именным (следовательно, доминантным) 
комплексом в качестве базового компонента, например: nрихвостен,ь, 
n6ручн,u, н,аледь, nроседь, 6тМеАЬ, оаимь, бездарь, искоnыть, бесmo
.ltОЧЬ (также н,еnогодь, н,ечисть и т. п.); ин,оходь, nон,овяаь, рукопись, 
иnон,оnись, сыромять, в6дорос.ltЬ. Здесь видно, что доминантный ба
зовый компонент совместим с доминантным суффиксом класса _ D 
(в отличие от суффиксов классов ~ D и - D, см. § 1.31); при этом 
по общему правил у <<побеждает» суффикс. 

Имеются, однако, небольшие ОТRлонения: 1) в сторону марки
ровки - (без D) у -ен,ь - С.ltеnен,ь, плетен,ь, переступень, коnы
тен,ь, nоддубmь, чересседелень; 2) в сторону маРRИРОВКИ - (без D) 
у -'-, -ть- - nосте.ltЬ, н,ашесть, н,аnасть, го.ltO.ltедь, круговерть, 
б.ltагодать, руко.ять (ср. еще опростившееся супонь); 3) особое от
клонение: .-.tашин,оnuсь. 

СУ~ИRсы с непостоянной маркировкой 

§ 1.М. Некоторые доминантные суффиксы колеблются между раз
ными КJlассами. 

у суффИRСОВ -ак, -як главной является маРRировка _ D, ср. 

рыбак, БO.ltьшаn, тУ.ltIl1> , сuбиряк и т. д. схема Ь. Однако в не
большой группе слов (ВRлючающей в основном названия националь
ностей) мы находим здесь маркировку ~ D: австрuяn, nO.lt.я1Z, С.ltо
ваn, кор.яn, кроме того, мань.яn и заимствованные ЮМ1Z, nраковЛ1> 
схема а. 

у суффикса -аж главной является маРRирОВRа _ D Polysyll, ср. 

типаж, метраЖ;- .ltuтраж, монтаж, .ltистаж и др. - схема Ь, но 
nодха.ltu.м,{iж, шnuoнаж, персонаж, демонтаж, репортаж и др. 
схема а (в силу эффекта Polysyll). Однако наряду с этим суффикс 
-аж обнаруживает таRже маРRИРОВRУ ~ D; она выступает как 
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правило при неосвоенности слова. Так, в частности, слова 80ндаж, 
дренаж, тренаж, барраж, .массаж в профессиональной речи отно
сятся к схеме Ь, а в непрофессиональной речи (и в литературной 
норме) - к схеме а. Литературная JIOpMa вакрепляет схему а также 
ва словами "-'Luваж, nей8аж, М!1Шж, б.tЮ1Шж, 'Rу.лiiж, nрu.м.аж, гре
наж, moннаж, увраж, вuраж (в фотографии), фU'RCаж, rюрсаж, пас
саж, n.tШнтаж, 'Rаnтаж, 'Rуртаж (во многих ив них бавовый компо
нент - остаточный); в слове .мираж допускаются схемы а и Ь. 
Как легко видеть, в ЭТОМ списке в основном представлены слова либо 
книжные, либо малоиввестные основной массе носителей явыка, 
т. е. именно такие, для которых литературная норма обычно пред
писывает ударение, соответствующее неосвоенности. 

у суффикса -ар, -яр- при главной маркировке ~ D (ср. 'ROJtt..'!ttYHaP. 
э,м,иссар, гонораА фор,м,уляр, овчар - схема а) в части слов дейст
вует марRИровка _ D: бочар, ,м,аляр, Ш1Wляр, сmoляр (ТaRже опро
стившееся гончар) - схема Ь; колеблется гусляр. 

Усложненные отношения связывают суффиксы -ёр и ~ep в на

званиях лиц и устройств (трудность в том, что безударное -ер 
в принципе можно идентифицировать как с-ер, так и с -ёр). В тех 
случаях, где -ёр (-ер) является полноценным суффиксом (а не просто 
субморфом), имеется тенденция к следующему распределению: 
-ёр ~ D (первичвое) и -ер ~ D в названиях лиц, -ер __ D в назва
ниях устройств. Примеры: ухажёр, бохсёр, шахтёр, бu.летёр, 'RUОС'Rёр, 
nарла,м,ентёр; хостю,м,ер, .легионер, ,м,UJtЛионер; хонтрбмер (прибор), 
абсбрбер, хонверmер, хо,м,nбстер. Имеется, однако, довольно много 
отклонений: ср. названия устройств mренажёр, э.лехтРОЛU8ёр, 
,м,архёр, рафинёр, трассёр, сmартёр, же.ланжер, названия лиц 
дб~р, фейf!рверхер, фер,м,ер, тренер, 'Rо,м,байнер (// хожбайнёр), 
спринтер. Ситуация осложняется тем, что субморф (не суффикс) 
-ер (без ударения) представлен в названиях лиц весьма широко: 
гаер, юнхер, ,м,ах.лер, шулер, снайпер, ,м,астер, шафер, 'Rучер и Т. д. 

§ 1.45. Сложна акцентуация суффикса -uj-a (не в составе -alfuj-a, 
-Ulfuj-a, -lfuj-a, -cuj-a). Здесь конкурируют две маркировки: - D и 
~ D. Их распределение определяется несколькими факторами, 
главный из которых - семантический. Преобладает маркировка 
__ D, поэтому проще перечислить случаи, где выступает более ред
кая маркировка, т. е. ~ D. Эти случаи таковы (производные с обыч
ным и с остаточным базовым компонентом здесь и далее рассматри
ваются вместе). 

1. Названия а) состояний (в частности, биологических, в т. ч. бо
лезней) и свойств, б) областей практической деятельности (в част
ности, врачебной) - при их употреблении в профессиональной 
речи. Примеры: а) невралгия, амергия, ностальгия, абулия, ане
,м,ия, гипертония, истерия, эйфория, атрофия, дистрофия; сино
ни,м,ия, ахро,м,ия, U80тержия, эвфония, энтропия, жи,м,ихрия, также 
содо,м,ия, сижония, тирания, деспотия; колебание - афагия, cu.м,-
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.жетрия 40, акрибия; б) хирургия, терапия, рентгешJC1ronия, вете
ринария, санитария, педиатрия, фар.мация; филатеltия, темфо
ния, .маркшейдерия, теltеграфия; колебание ортопедия, .метм
Аургliя, кулиндрия, индустрия, полиграфия. Среди редких слов 
имеются также некоторые отклонения, но не исключено, что лексю\О

графам просто осталось неизвестным соответствующее профессиональ
ное ударение. 

В непрофессиональной речи в этих же семантических группах 
представлено ударение по классу - D; ср. такие общеупотребитель
ные слова, как .мелаnхОлия, .ждния, апатия, эnергия, фантазия, гар.мО
ния, ирония, .мизантропия, филантропия, а1iтиnатия, сu.м,nатия, 
де.мократия, анархия, инерция, гастроnО.мия, фотография (как род за
нятия). Такое же ударение закреплено литературной нормой и за 
рядо?.! более специальных, но все же широко известных вне профес
сиональной сферы слов: агония, эпилепсия, идиллия, геге.мбния 
(ср. возможность таких ударений, как агоnия, эпилепсия в профес
сиональной речи). В то же время, например, слова .маяярия, гипер
тония, хирургия, тирания, деспотия закреплены нормой в их про
фессиональном виде (несмотря на достаточную распространенность). 

2. Слова церковной сферы (сохраняющие церковнославянское 
ударение) nанагия, литургия, хиротбния, .мессия, патриархия; 
сюда же примыкает вития; поздние заимствования (сохраняющие 
иноязычное ударение) остерия, траттория, сеньория,. синьория, 
жакерия. Особо стоят церковнославянизмы лития, nаре.мUЯ (с флек
сионным ударением). 

В прочих случаях -uj-a ведет себя (за несколькими исключени
ями) по классу _ D. Приводим примеры по семантическим группам. 
Живые существа: бестия, фурия, инфузбрия, нутрия. Исчисляемые 
материальные предметы: сандалия, .мантия, ка.м,елия. Территории, 
помещения, учреждения: и.мnерия, губерния, Италия, студия, 
акаде.мия, гu.м,назия, канцелярия (исключение: nериферия). Литера
турные, музыкальные, графические произведения: no.медия, биб
лия, биография, ария, сu.м,фбния, фотография (предмет). События, 
единичные акты: авария, цере.мОния, а.мнистия, эnидеJltия (исключе
ния: перипетия, nанде.мия, эпде.мия). Различные исчисляемые аб
страктные объекты: линия, стадия, категория, фаJltUлия, кмория 
(исключения: стихия, диоптрия). Вещества: .магнезия, .материя. 
Коллективы, собирательные понятия: ар.мия, братия, жапдар.ме
рия, аристократия, бижутерия, monонU.м,ия (исключение: буржуа
.гия). Науки, учения, теории, формы словесности: хи.мия, история, 
.геолбгия, астронО.мия, геометрия, география, анатб.мия, филосбфия, 
"ос.могбния, орфо{mия; религия, теория, стратегия, поэзия, .мифо
логия, де.магОгия, также .магия (lIсключения: дра.матургия, теургия). 

40 Бытующее у математиков ударение СUJA,JA,imрuя следует объяснять как резуль
тат сознательного отталкивания от распространенного в других профессиях 
(и в непрофессиональной сфере) ударения СU.ЧJA,етрU.'1. 
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Заметим, что последняя семантическая группа уже сравнительно 
близка к названиям областей практической деятельности (которые 
входят в другой акцентный класс, см. выше), поэтому здесь воз
можны переходные и семантически нечеткие случаи (где соответ
ственно снижается и действенность правила). Существенно, однако, 
что в семантически ясных случаях акцентные различия здесь доста

точно четки; ср., например, геометрия, география, анатомия (науки) 
и mирометрия, телеграфия, телефония (области практической 
деятельности). 

НедОМ/UUШН/nИlъtе суффuксъt 

§ 1.46. Недоминантные суффиксы с акцентологической точки 
зрения сложнее доминантных; поэтому они разбираются ниже 
с большей подробностью. При разборе отдельного суффикса вначале 
даются примеры со слабыи базовым компонентом, а после тире -
с СШIЬНЫlll (если имеется соответству~щий материал); доминантные 
базовые компоненты отличны от прочих тем, что входящий в их 
состав именной морфемный комплекс (ПОJIУЧИВШИЙ доминантность 
в снлу § 1.28) выделен квадратными скобками. ПОСJIе ФОРМУJIЫ типа 
«эффект Deox» даются примеры, ИJIлюстрирyrОЩlIе arщентное дейст
вие соответствующей дополнительной пометы. Слова <<Например;), 
«прлмеры;) для краткости обычно опускаютсн. 

В списки отклонений не включаются те производные, где акцент
ная неправильность состоит только в нестандартном месте ударения 

внутри приставочно-корневого комплекса, например, ааработОJl>, 
роаыгрыш, набережная; см. общий список таких слов в § 1.28, А III. 
Никак специально не отмечаются также производные, относящиесл 
к ИНЫllf схемам ударения, чем а и Ь (например, стрельба, высота -
схема а, новость - схема е); см. соответствующие указания в § 1.18. 

п р n м е ч а н и е. Среди откл:онеНl1Й от ожидаемого ударения особое место 
занимают случаи, когда веправильность состоит Б удареНИI1 оп, аи, lzt вместо 
Оli, аli, еli, например, троица, гu6uще, наигрыш, /1р6uгрыш, nАеить, удвбить, 
утроить. По крайней мере часть таких ОТIшоненвй с исторической точки зре
ния обусл:овлена чисто фонетическим лроцессом (см. § 3.2. заме'i.). 

Основная маркировка t 
§ 1.47. Ниже даются примеры со слабыми и сильными базовыми 

компонентами; о промежуточных базовых компонентах при суффик
сах класса -1- см. § 1.50. 

Суффиксы существительных. 

-ай (перви'lНЫЙ суффикс): расстегай, урожай, нагоняй, негодАй, 

мо.лочай; ср. после морфа -аm- -1- в составе сращенного ..атай - согдя
датай, ходатай. Отклонения: 1) в сторону БТОРИЧIIОСТИ - сдучай~ 
Обычай, свычай; 2) noдuцti.й. 
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~в'j-е (поглощающий сращенный суффикс): гнездовье, низовье, 
гшWвье, стан.6вье. 1>очевъе (относительно Поднеnр6вье, средневеnовьв 
и т. п. см. § 1.37, приме'I.) . 

..()в1>-а (кроме случаев с заменительв:ьtм -1С-а, § 1.53; первичвый 
суффикс ): гО.IЮд6вna. расnuлов1>а, еве рл6в1':а - забега.IЮвnа. обuрri
лов1':а, nрuнуди.IЮвка. Ср. доминантное -иров,.-а, § 1.41. 

-Овни,. t MonosyH (поглощающий сращенвый СУффИRС): 1>Очевнu1':. 

чаёвнu", СО.IЮд6внu,., nОЛ1>Овнu,., хра;иОвни,., герб6внu", nuxт6вниn, 
груш6внuк, - гор6ховник. Отк.чонения 8 сторону непоглощающего 
типа: 1) дневник" 6а.IЮвниn (с -ик, _); 2) саговниn, .мдnовни", ту
товпиn (с -ни" -). Прочие отк.чонев.ин: духовниn, стО.IЮвни1>, чаров
ни,.; азб ук6вник,. 

-ЯНU" t Monosyll (поглощающий сращевный суффикс): к,ошmляшm, 
ольшанuк" дощанu1':, жест/шuк" нефтЯ1-lU1':. Отклонения в сторону 
непог.'lощающего типа: дровяниn, водянu1':, волосяник" moрфянun (во 
разг. торфянu1':), .маслянu,., серебрянun (все с обычным -иn -). 

-инn-а (кроме случаев с замевительным -к,-а, § 1.53): вечеринnа, 
nесчUн,.а, троnинк,а - [аава.лluнnа. 

-uшк-а, -о: ша.лунишnа, nuджачишnо, ,м,е.IЮчишк,а, городишк,о, сы-

нишna, ружьишк,о - [огор6дJuшко, [дох6дJuшк,о, человечuш-;:а, адо
р6вьuшnо, Сl~.лuшк,а, nлатьuшк,о. ОТЮIOвевие: к,афmriнишnо. Особый 
случай: nрuготовишк,u (ПОЛУ'Iено знаменительным способом из nри
готовительный). 

-ин (сингулятивное): господин - татарин, к,рестЬЯ1lUН, барuн. 

ОТI{лонение: nросто.людин (с uарушением прави.ча об акцентуации 
двукорневых RОJ',шлексов). 

-ин-а (искоuное; все знаqения, ироме отацъективного имени ка

чества), марки ровна t, но в функции сингулятива (от неИС'Iисляе
мых) ~ Deox. ПРИl\lеры: ,м,ужuчина, осетрина, хворостина, мас
лина, домиnа, вощина - [червоточ]unа, [до.иотnан]ина, [раавал]uна, 
[в,м,яm]uна, [nОЩёч]uна, [окраЛ ина, выбоuна, царапина, баранuна, 
epO.~I{j)}UHa, гор6шuна, старейшuна, рыбuна, осnина, ягодина, вся
чunа, nежunа. Эффект Deox у сингулятивов: к,uрnиЧU1ia, чесночина, 
naMbllUU1-lа, ,м,индалuна 41, также пес 6чuна , уточuна 'отдельная нить 
утка' (с нерегулярнъш сохранением беглого о); ер. отсутствие эффекта 
Deox у увеличительных, наприыер, к,uрnuчина, чеС1{,Qчина, балы
чина. Отклонения: 1) х.лебuна 'цветочная пыльца', жадuна, р6диnа, 
старина 'бы.чина', лысuна, отчuна (вотчuна) , трещuна, разг. 6б
щunа (при нормативном общuна); ер. еще рытвина; 2) жемчужuна, 
стерляжина (последнее получено заменителъныM способом из стер
ляжий); 3) старшuна, nуnина (о быстрuна, седина, целunа см. § 1.51). 
См. таЮI,е -овиn-а, -щuн-а нише. 

&1 Эффект Deox :здесь не совсем устоii-чив: D сипгулятившш значении изредка 
встречаI')ТСII также и к;а.чышUftа, nuрnuч.ul~а и т. П. 
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Слова на -oвиНra распадаются на Две группы. В первую группу 
входят: а) названия мяса (шкуры) животного, например, воловина, 
бобровина, барсовина (шкура); б) чистые сингулятивы, например, 
.ма1Ювина, Jtу1Ювина; в) экспрессивные (или даже вульгарные), обычно 
пренебрежительиые, слова со значением tпроизвольный единичный 
предмет', например, фиг6вина, хреновина, nусmя1'6вина, чеnух6вина. 
В этой группе почти везде есть соответствующее прилагательное 
с -ов- (в0Jt6вый, .ма"овый, nусmя,,6вый и т. д.); от него и образуется 
слово на -овин-а (с помощью обычного -ин-а). Особо стоят только 
шту,,6вина (слово подгруппы «в») и отчасти близкое к нему по зна
чению слово ди1'Овина. Во вторую группу входят слова на -овин-а 
со всеми прочими значениями, например, .мочевина, бел"овина, шеJt"О
вина, .меШ1Ювина, сердцевина, седJtOвина, . 1'оm.лoвина, "рестовина, 
пуповина, noJtOвина. Во всех этих случаях выступает поглощающий 
сращенный суффикс -овин-а + Monosyll. Примеры эффекта Mono
syll: 1'Jteт1Ювина, 1'JteU"OeUHa. Поглощающий характер виден, на
пример, в словах бe.tt"овина, шеJt1'овина, 1'ресnwвина. 

-щин-а (после д, т [но не пm] - -чиНrа). 1. Аддитивное: годов
щина, даржовщина, штур,м,овщина, групповщина - ,м,итинг6вщина, 
небывti.яьщина, также nонож6вщина, беаотц6вщина (с опорным -ов-, 
§ 1.27). 2. 3аменительное, вместо -сх- и -н-: ямщина - зе,м,щина, 
гет,м,анщина, дь.явОJtьщина, СOJtдатчина, угоJt6вщина, "устарщина, 
военщина (ср. я.мс,,6й, ае,м,с"ий, гет,м,анс"ий, дьявоJtьс"ий, cOJtaam
с"ий, уг0Jt6вный, "устарный, военный). Особое орфографическое 
оформление в не,м,етчина, туретчина. Отметим еще опростившиеся 
,м,ужчина, женщина. Отклонения: чертовщина, .чатерщина (при 
черт6вс-,:ий, ,м,ате рныЙ). 

-ын-я: рабыня, богиня, пустыня - государыня, барыня (ер. бары) 

Отклонение: героиня. 
-от-а (отглагольное; первичный суффикс): потягота, их6та, зе

вота. Отклоненин: 1) ,м,аета, moшnота, хрипота, сипота; 2) тя
гота, nахота. 

-их-а (первичный суффикс): облепиха, неразбериха; воробьиха, 

ст{)рожиха, хуnчиха, портниха, СJtOnиха - [ур6д]иха, медведиха, 
старостиха, дворничиха, городничиха. 

-иц-а. 1. Аддитивное: рухавица, мастерица, сестрица, воJtчица. 

светлица, те,м,nица, БОJtьница, поясница, передовица, власяница
[pa8MeoJt6cJUlfa, [беадеJtJица, [nepec6pmJUlfa, [раа.ttaдJича, [бого
род]ица, .медведица, -,:нижица, Jteчебница, -,:6нница, Jty1>oeUlfa, ce~ 
JtUтряnица, путаница. Слово петлица СООТНОСИ'fся с aKцeHTHЫ~! ва
риантом nетJtЯ. Отклонения: а) девица (ср. народно-поэт. девица), 
~обblJtица, ступица (но професс. ступица), -,:ашица 'ПО.:IУiRидкая 
масса' (ер. ласкательное "ашица); гробница, cnежнича, сJtеэница, 
дойница, 1ЮJtеcnица; единица, роженица, сушеница; шe.tt"овица, 
c6e1':JtOeUlfa, багряница; u.мnepaтpицa; б) имица (растение), верете-



АlЩеnmЫlЯ сucmе.ча совре.меЮЮ20 русского я.зыка 

кица (ящерица), nь.яница, старица (старое русло', .ядрица; ровница, 
у.мница, вольница; особо стоят двоица, троица (§ 1.46, примеч.); 
8) .виселица. 

2. 3аменительное (в названиях женщин), вместо -ец и -и1> 
(8 т. Ч.в составе суффиксов -ни1>, -чи1>, -щи1:): жu.n,ица, nроводница, 
nOСma8щuца - 1>расавица, nраведница, за1>t:Ючица (ер. ЖUAец, про
вад"и1>, . nQсmавщи1>, 1>расавец, nраведни1>, За1>t:ЮчU1:). 

-нuц-a (не в названиях женщин, соотнесенв.ы:х с производными 

на -ни1>, и при отсутствии соответствующего прилагательного с -Н-, 

ер. выше): С1:ребница, .мааница, возница, божница, бойница, зар
ница, noроховница - noленница, здравница, n.ятница. Отклонения: 
звонница, варница, .мельница . 

..Qвич t Triv (В апеллятивах и OT'IeCTBax): попович, царевич, Ле
тр6вич - Се.мёновuч, Сергеевич; ер. доминантное -оeuч В фамилиях 
~(§ 1.41). 

-ищ-а: бородища, ручища -собачища, лапища. Отклонение в сто-

rpoну доминантности: скучища. 
-ищ-е: городище (два омооима), кострище (два омонима), вол.чище, 

ЖUAище - [убеж]ище, [сбор]ище, [nобоj]ище, [nрucтан]ище (с кон
СОНИiзатором Н), [nос.меш]uще, [nрозв]ище, .морозище, храни,л,ище. 
Отклонения: чудище, торжище, 1>оз,л,ище, ржанище, no,л,6тнище, 
игрище, детище, nод,чище (все в сторону _); особо стоит гноище. 
См. также -бищ-е, § 1.53. 

-<Jвищ-е: nwковище, серnoвище, косовище. Отклонения:. чудовище, 

аu.мОвище (ер. еще не.'1итер. стС1.н6вище при нормативном стzновUще). 
§ 1.48. Суффиксы прилагательных. 
-.4ив- t МО110вуJ1 Deox: бережд,ивый, nwроnд,(iвый, говОРд,й8Ый, 

сироmл.(iвыЙ, nумйвый, бод,тд,ивый, nыmл.(iвыЙ, сонд,ивый, дожд,л,и
вый - [nрож6р]д,ивый, [nриверед]д,ивый, [въед)д,ивый, [nон.ят]д,ивыЙ, 
[нас.меш]ливыЙ, [засуш]д,uвый, та.л,анmл.ивыЙ, 1>онфУЗд,ивый, собач.ли
вый. Эффект Моповуll: драч.ливый, счастливый (ср. ниже), бурд,ивый 
(если связывать это слово с буря). Эффект Deox: чудаЧ.4ивыЙ. В ряде 
случаев слово с -,л,ив- ИОil\НО соотносить как с глаголом, так и с су

ществительным. С акцентной точки зрения это безразлично; напри
мер, ударение слов Ш1>одд,ивый, свард,ивый, дурач.ливыЙ (дypauмивый), 
"уражд,ивый регулярно при соотнесении их как с глаголами (что 
предпочтительно), так и с существительными (о последнем случае 
действуют характеристики Моповуll и Deox). Особые случаи: 
8 нескольких словах произошло опрощение базового компонента, 
приведшее к потере им доминантности: счастливый (ер. сохранение 
старого ударения в кратких фО'рмах: счастлив, -а), С1>уч.ливыЙ, смет
.яивый (устар. с.метливыЙ), с.маа,л,ивыЙ, cnoты~ивый; также особ,л,Uвый, 
сnраведд,ивый, nрозорд,ивый (где вдобавок суффикс -д,ив- ведет себя 
Бак доминантный). Прочие особые случаи: вынос,л,ивый, завистливый, 
60ЯЗд,ивый, шаловливый; колебание: выЬжд,ивыЙ. Отметии еще вежд,и-
8ЫЙ (с остаточным базовым компонентом). В словах .мол.чаливый, тер-
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nell.ивый, гордедивый правильнее усматривать не -lI.ив-, а суффикс -ШI
после консонизатора 11.. 

-чив-: бранчивый [сгов6р]чивьш, [мюб]чивый, [восnриим]чивый, 
[ужив ]чивыЙ. 

-<Je + Triv (притяжательные прилагательиые и фамилии): amlfott, 
попов, Петухов- племянников, Семёнов, СОднцев. Эффект Triv: 
чёрnwв, Гусев, Г6лубев, Раков, Дьяконов. 

При м 1:' Ч а н и е. В фамилиях на -иков это -UI>OB в большинстве случаев 
функционирует как ПОI'лощающий сращенный суффикс с маркировкой _, ва
пример: CmtipUI>OfJ, F6AUl>oe, 11 66Ul>06, ВеАIlКОд, HPYMUI>oe (однако, вапример, 
Fopoa08UI>6B). 

-ене". (после n, .г, х ..онек; вторая глаGНал беглая), производное 

имеет толыю краткие формы (см. Грамм., с. 75, § 11): тяже.d'Н,ех, 
слабешш, велихОнех, строг6н.ех - тяжелёхонеn, радешенех (посл& 
морфов -ёх-, -ёш- + D, см. сноску 39). С сильными основами (без до
полнительных -ёх-, -ёш-) суффикс не соединяется. 

-ох-: только далёкий, мубо1tий, высохий, шир6к:ий, один.6хиЙ. 

-овсх- + Тriv (кроме семаllтической группы ((отрицательных дейст-

вий типа колдовства, плутовства, хвастовства», см. § 1.52): толст6в
сnuй - бундовсхий, марnwвск:ий, aвгycnwвcxuй (ударение aeeycтOtt
схий устарело). 

-<JM- (причастия, прилагатепьные со знаqением потенциальности; 

первичный суффикс): вед6МЬJй, несОмый - хо.dбле.мыЙ, читаемый, 
н.есго рае.мыЙ. 

-овн- t МоnовуlJ: плачевный, сан.6вныЙ, духОвный (относительно бег-
грехОвный 11 т. П, см. § 1.37, примеч.). Отклонение: дн.евн.6Й. 

-ённ- (причастия; первичный суффикс). 3аме нитель ное, вместо-

-ит вед. презенса (у i-глаголов) или вместо -да в ед. жен. проm~ 
времени (у С-корневых глаголов) 42: nрощённый, аа"алён.ныЙ.,- га
жаренный, uан6шенный (ер. простит, аахалит, аажарит, uэн6сum); 
сnдeтённый, учтённый - у"раденн.ыЙ, постриженный (ер. cnдeдa, 
учла, у"рала, постригла). У i-глаголов имеется, однако, довольно 
значительное число отклонений. Причастия с «пеэаконным» ударе
нием -ён.н-ыЙ имеют глаголы схемы с: делить, -.мвнить, ценить, ХдО
нить, "рестить и все их приставочные производные; влюбить, оса
дить (из раствора), об-, nри-, о-судить, восхвалить, умолить, nре
ломить, nof).., по-дразнить, nере-, ва-бесить; факультативно также 
глаголы на -ман.ить, аа-, nере-дразн.ить, иссушить. Такое же при
частие при колебании в дрезенсе (схемы с//Ь) имеют -дружить, бе>
лить, шевелить, селить, -сдонить и производные, также осадить 
(город), вспоить, nоглотить. Примеры: разделёННЫЙ, наХдОнённый" 
nоселённый (ер. разделит, наХд6нum, nосе.лиm). Особое отклонение 

43 У пемногочислевных ё-гг.аголов, испо.'IЬзующих даиныйсуффИRС", У'Ларение 
корневое, например, вu{Jеnnый, nРОСU:жJеnnый, nрооерчен.н.ыЙ. 
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составляют причастил nрu-, nо-nуждён,н,ый, ocвeдo.м.л.ён,nыЙ (//осве
доJlf.ll.enн,ыЙ) от глаголов схемы а. Отметим, что существенная часть 
перечисленных здесь глаголов (например, у.мол,ить, nрмо.мить, ис
сушить) имеет книжный оттенок, ср. в этом отношении также -жд
и -щ- в осаждён,н,ый, осуждён,н,ый, nомощён,н,ыЙ. Противоположное 
отклонение (причастие с корневым ударением) имеют глаголы схемы Ь: 
трубить, "роить, зубрить ~делать зазубрины', трусить (сыпать', 
цветить. moрочить и все их производные, также за-, nро-, ис-с.мдить, 
раз-, с-жидить, под-, раз-зудить, сболтить, за-, nере-, раз-, no-золо
тить; факультативно также -редить, затвердить, раз-, nо-гро.мить, 
раздвоить, строить, nере-, С-, рас-, ис-ХОсить 'искривить', гатить 
(и производные), uaрешетить. Такое же причастие при колебании 
в презенсе (схемы Ь//с) имеют городить, схоблить, солить, доить, 
зубрить • учить' , вин,тить, строчить, сучить и все их производные, 
nере-, nо-, от-лудить, перетрудить, рядить 'нанимать', 1W--, nро
хружить, поить (и производные, кроме н,а-, вс-), вз-, nро-, от-.мутить. 
Примеры: схроен,н,ый, nозолочен,н,ый, огорожен,н,ый (ср. схроит, nозо
./tomUm, огородит). В этой группе господствуют глаголы, вполне 
'обычные в разговорной речи; значительная их часть имеет техниче
,ский характер. 

-ё1l- (отпричаст.ные прилагате.iIьные; перви<шый суффикс). Заме

tlительное, вместо тех же форм, что для -ё'Н,'Н,- (см. выше): nрощё11ЫЙ, 
i#ШII,ён,ый, nлетё'Н,ый - жбрenый, н,ошен,ьtй, хрбден,ый, стрижен,ыЙ. 
Таким образом, если бы не было отклонений, -ён,- всегда давало бы 
тот же эффект, что -ён,'Н,-. Однако отклонения от правила для этих 
двух суффиксов не совпадают; вдобавок, -ен,- выступает, как правило, 
при бесприставочных основах, тогда как -ен,н,-, напротив, соединя

ется с ними с большим трудом. Отсюда необходимость раздельного 
разбора. «Незаконное» ударение -ё'Н,-ый представлено при основах 
noсаж-, цеж,- груж-, хвад-, бел-, nш-, тоnл-, чин,-, вар-, дар-, .моЧ-, 
moЧ-, уч-, хрУЧ-, гаш-, душ-, СУШ-, туш-, хрещ-; также доj-, noj-, сол-, 
.мор- (где в презенсе колебание), хлеj-, с.мышл- (в презенсе схема а); 
примеры: nосажён,ый, варён,ый, сол,ён,ыu,. От холить возможио' холе
nый и холён,ыЙ. Противоположного отклонения в чистом виде нет; 
отметим nряден,ый, сечenый (при колебании пряла, сехла). Не имеют 
прямой связи с глаголом студён,ый, червлён,ый, рuфлён,ый, .мудрён,ыЙ, 
ядрён,ыЙ. 

-исm- '" Оеох (кроме терминов со значением 'содержащий соответ
ствующее вещество', см. § 1.54): вол,окн,истый, голосистый, золоти~ 
стый, а.меистыЙ, лесистый, .машистый, н,еказистый [убор] истый, 
[задив] истый, [uaвил]истый, [раз.мбш]истыЙ, [разлаn]истый, боло
тистый, .мозолистый, жилистый, nен,истый. Эффект Deox: пузы
ристый, пупыристый, творожистый (от творог, -б). Отклонения: 
1) фразистый, искристый, шелковистый, также споровистый (но чаще 
акцентно регулярное сн,оровистый); 2) кряжистый, перистый, ячеи
стый. 

15 6712 
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-гйш-, -аЙш-. 1. 3аыевительвое, вместо -е/(е) в Rо:мпаративе 

(ТОЛЬRО для алломорфа -ейш-): тяжмейший, бедейшиЙ, древnейший -
[Ра31Юобраа]nейший, свирепейший, "расr.fвеЙшиЙ. 2. Аддитивное: ши
рочайший, крепчайший, чистейший, Жa.tLеЙШиЙ. Отклонение: бога
тейший. 

-ущ- (причастии и отпричастньtе прилагателы1е;; первичньtй суф

фикс). 3аменительвое, вместо -ут в 3 мн. презевса: сосущий, бегу
щий, ааеребущий - пишущий, читающий. Отклонение: жоцjщий 
(сюда же всеJ/tOгущий); ер. разг. жОгущиЙ. Аддитивное употребление 
в аавидущий, n.wдУщиЙ, UJ/tущuй; также сведущий, всеведущий (с фор
мально неправильным корневым ударением). 

-лщ- (причастия и отпричаствые при.пагатеJlЪные; первичвый суф_ 

фикс). 3аменительное, вместо -у в 1 ед. презенса: крутящий, 1Юел
щий, свистящий nравящий, коnФУаящиЙ.· В современном языке, 
однако, наблюдается сильная тенденция к тому, чтобы акцентологи
чески трактовать -ящ- так же, как -ущ-, т. е. и здесь ориентировать 

ударение (по крайней мере у невозвратных глаголов) на 3 мн. пре
зенса, а не на 1 ед. Различие затрагивает, естественно, только глаголы 
схемы С. Так, по Грамм., у невозвратных глаголов ударение типа 
.лЮбящий (ср . .люб.лЮ, .аЮб.ят) постоянно представлено при основах 
губ-, руб-, .IIюб-, с.ауж-, nид-, жеn-, цеn-, чиn-, депо, .ауn-, черт-, деЧ-, 
.:ttОЧ-, уч-, душ-, суш-, туш-, тащ-, терn-, дыш-, факультативно также 
при дав- 43, ц.ед-, суд-, друж-, туж-, вм-, хвм-, бед-, дед-, драаn-, 
nоn-, вар-, гас-, бес-. У возвратных глаголов ударения типа жеnя
щийся представлены гораздо уже (при руб-, жеn-, цеn-, депо, деЧ-, 
суш-, факультативно также .аеn-, душ-, тащ-). Следует учитывать, 
однако, что приведенный список в значительной мере условен, по
СКО.1]ЬКУ в живой речи (в т. ч. литературной) в этом классе причастий 
колебания наблюдаются очень широко. При колебаниях, как пра
ВJШ:О, корневое ударение (гасящий, варящий и т. д.) имеет более 
разговорную окраску, суффиксальное (гасящий, варящий и т. д.) -
более книжную. В ряде случаев корневое ударение воспринимается 
I>aK чисто причас.тное, суффиксальное - как соответствующее адъек
тивированному употреблению (ер. давящий и давящий). 

К настоящей гру:ппе примыкают также суффиксы комnаратива 
и деепричастия презенеа. 

-ej (е): тлжеме, ХОЛQднее, беме, вернее - [равшюбрdг]нее; свире

пев, суровее, пр acuвee , цветистее. Отклонения: 1) вдоровее (В прямом: 
значении), роаовее, .aUдOвee (ер. также нелитер. npacuвee); 2) РОСА8е, 
древнее, сносnее, срочнее, хищнее, де.4ъnее (данная группа очерчена 
нестрого, поскольку у этих и ряда других прилагательRЫХ с одно

СЛОЖной оеновой ударение в краткой форме жен. рода фактически 
неустойчиво) . 

'3 НО только суффиксальное ударение в да.вЯщиЙ 'мрачный, тяжелый'. 
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-я (первичвый суффикс). 3аменительное, вместо -у в 1 ед. презенса; 
шсл, боржоча, свистя, любл - читая, веря. Отклонения: дёжа, 
стоя, сидя, млдл (деепричастия и наречия); также чистые наречия 
жолча, нехотя, аагодя, nоходя, сложные предлоги судя по, мядя по. 

§ {.49. Суффиксы глаголов. 
а-ть (отыменное; первичный суффикс): холодать, "оаЫРllть, аа

хожутать, величать, листать, серчать, ветшать - 8aвтpanaтb~ 
обедать, ужинать, лапать. Отклонения: 1) в сторону доминантно
сти - cnвитaтb, фиzурять, nуллть (neнлть семантически оторва
лось отnеня; nетллть соотнесено с ударением neln.ttJi); 2) оnoЛсать. 

-е-ть (первичный суффикс): еолубеть, тяжелеть, ocaтaneтb~ 

треаветь, тежнеть, вдоветь, мааеть - о[беалЮд]еть, о[беагОА6с]еть, 
о [nолоуж]еть, о[бесnti.1ltят]еть, nаршиветь, nосерьёанеть. Отклоне
ния: 1) адороветь, свирепеть, богатеть, одревеснеть, осточертеть, 
ер. также ааnечатлеть; отметим разг. ржаветь при нориативном 
ржаветь; 2) обветреть, nро.ясшть (о погоде), обfJтреть. 

-овв-ть t Моnовуll, -ене-ть (-яне-ть) t МоповуlI (первичные погло
щающие сращенные суффиксы): РО80веть, багроветь, аамянцеветь, 
столбенеть, стервенеть, оцепенеть, деревянеть, багрянеть, п.яа.м;е
неть nоричневеть, бере.llteшть. Отклонения: яловеть, плесневеть, 
индеветь (но разг. плесневеть, индеветь), жахрОветь. Отметим еще
лuлoветь, но суроветь (слова с остаточно выделяемыми корнями). 

-ну-ть (не выпадающее в проm. времени) со значением однократ-

ного действия. 3аменительное, вместо -а-ть, -и-ть. Суффикс высту
пает как ааменительный там, где есть соответствующий бесприста
BoчHый глагол на -ать или -ить, причем с той же, что и при -нуть, 
гласной в корне 44 (таким образом, в приставочном глаголе на -нуто. 
приставка должна не приниматъся во внимание). ПРИ~lеры: nрыг
нуть (также подпрыгнуть и т. д.), дёрнуть, nд.и-КHyтb, тронуть, 
топнуть, хлебнуть, nугнуть, нырнуть-, жахнуть, naльщjть (ср. nры
гать, дёргать, nд.и-кaть, трогать, топать, хлебать, пугать, ны
рять, .JtaXamb, падать). Отклонения: 1) Жа8нуть, реануть, всnла-,r,-

. H~тb, сыnщjть (ср. жааamь, реаать, nлаnать, сыпать 411); 2) шмыг
нуть, юрnнуть, черпнуть (nри)хвастнуть, нюхнуть, струхнуть 
(ср. шмыгать, юрnать, черпать [но разг. черпать], хвастать, mЬ
хать, трусить); 3) nинуть (ер. -кидать). 

При м е ч а н и е. Глаголы на -нуть. образовавные от i-глаголов, в ОТ
:ШЧИd от рассмотренных выше, обычно не сохраняют удаРdНИЯ исходного 
глагола, а именно, при e-ГJlаголах на -еть, -ать глагол на -ну.ть имеет 
корнеВОе ударtlние, например: стукнуть, бflркнуть. eUSZHymb, дрогнуть, 
крunнуть, щiСli:нуть, сnрипнуть. хрустнуть, свистнуть (при стучать, бур. 

44. Соответственно, пары (уnуть-совать, !цюнутЬ-1>мвdmь, плюнуть-пле
вать, paarinymb-paseвamb сюда не относятся. 

4Ь Эта группа отклонений охватывает все производные на -нуть от а-глаголов 
С ударным корнем, не имеющих параллельнblX вариантов по aj-ТИИу; ер. elЦe 

0Iша:ШОН8;Iьные лайщjть, 6sлайщjть от лаять. 
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чать, визжать, дрожать, nрuчать, пищать, сnрunеть, хрустеть, свистеть). 
Иначе акцептованы только бдеснуть, ШУмнОть, гуднуть, всхрапнуть, дых
нуть (при б",естеть, шуметь, гудеть, храпеть, дышать); более отдаленно 
свлэаны вернуть и берmeть. В части приведвввых случаев глагол на -нуть 
соотнесен одновременно с l-глаголои· и Q/-глаголои, ер. стуnнуть - стучать 
11 ступать. 

§ 1.50. При промежуточном по силе базовом компоненте у слов 
~ суффиксом класса J. ударение, как указано в § 1.33, определяется 
прагматическим фактором 48. 

В освоенных словах промежуточный базовый компонент ведет 
~ебя как слабый. Примеры 47: 1) «группа рак.1> - neрчинк.а; бра
тишк.а, трусишк.а, аайчишк.а, фрачишк.а, мысдишк.а; nмшина; гра
финя (с нерегулярным смягчением ф); трусиха, франтиха, рысиха, 
вайчиха, к.рмьчUxa 48; граница, тигрица; вонища; тuгрище, рачище; 
статистый; ааштu.ttеть, хаметь; 2) «группы буйвм, Я1Юрь» - са
.харинк.а; 1Юфеиш1Ю, месячиш1Ю, мебмишк.а; пестрядина, дососина 
{в соответствии с вариантом досось) , парусина, образина; герцогиня,' 
щегмиха, сок.одиха; цесаревич; пеnмище, го.аенище; мо.аотовище; 
npuxomдивый, noxomдивый; студенистый, к.амеnистыЙ; пудмять, 
щегодJiть (заметим, впрочем, что для части приведенных слов такое 
ударение является достаточно старым). 

Прямыl'tШ исключениями (где, несмотря на достаточную oCBoeHHoclfb. 

сохраняется традиционное ударение на базовом компоненте) здесь 
можно считать: 1) гадиnа, град-иnа, -инк.а,к.раn-иnа, -иnк.a, рис-ина, 
-иn"а, шк.вМистыЙ, й.листыЙ, иnистый, гnеваться; 2) бисер-иnа, -иnк.а, 
мй.лостыnя, ящерица, договище, ту.аовище, coвecmдuвый, жМостди
вый, nамяmдивыЙ. В ряде случаев конкурируют два акцентных ва
рианта, причем ударение, соответствующее освоенности, носит более 
разговорный (или даже просторечный) характер. Примеры: разговор
ные буЙво.аица, дьяводица, муск.удистыЙ, сахаристый, нелитератур
ные месячипа, иnoк.иня, при нормативных буйводиц~, дьяводица, 
.муск.У4истыЙ, сахаристый, месячипа, иnoк.иnя, ср. также разг. n.tte

cnеветь, иnдеветь, отмеченные в § 1.49. Просторечное суффиксаль
ное ударение иногда встречается даже в некоторых словах, отнесен

ных выше к исключениям (например, просторечн. naмятдивыЙ). 
При неосвоенности промежуточный базовый компонент ведет себя 

как сильный. Такое ударение достаточно прочно удерживается за 
устаревшими, книжными и т. п. словами (например, дедиnа, хра
миnа, дьЯк.оnица, соnмище, идо.аище); оно зафиксировано литератур
ной нормой также за большинством редких и узкоспециальных слов 

4& Кроме случаев, когда проиежуточвый базовый Iюмпонент подпадает под дей
ствие пометы Monosyll или Triv при !iуффиксе (а именно, MOllOsyll превращает 
основы «группы ра,,;) в слабые, Triv превращает все проиежуточвые основы 
n сильные). Такие случаи вошли выше в основную часть разбора. 

47 В списки примеров эдесь и ниже включено большинство реально употреби
тельных слов соответствующих категорий. 

4.8 Ввиду ОДНОСЛОЖНОСТИ базового компонента nРQЛЬЧ- это слово акцентно пра
ВfIльно, хотя оно и нерегулярно соотносится с основой "роли"-. 



А/щеnmшzя, сш:mе,ма совре.чеnnого русс",ого Я.3ЫIЩ 

(например, n6Aтусин,а, ч.д,ен,ucтыЙ, шра.м.ucтыЙ, .ю.uстыЙ). Ха
рантерно, что книжное слово бдагостыня, для которого нормой яв
ляется древнее ударение, люди, недостаточно знако:мы:е с этим сло

вом, произносят как БJUiгостыня. 

Основиав маркировка -. 

§ 1.51. СУффИКСIi существитеJIЬНЫХ. 
-б-а: городьба, ворожба, модьба, реаьба - [усадь]ба, жен4тьба. 

смитьба (два последних С консонизатором основы т). Отклонения: 
1) в сторону первJI1ШОСТИ - nOUаАьба; 2) с.л;ужба, дружба, тяжба, 
свадьба, nр6сьба. . 

_j_e 49 -. Мопо'зуll (ие собирательиое), в т. '1. В составе имен дей-

ствия на -тье, -нье (кроме -енье, о котором см. § 1.67); косьё 'косо
вище', битьё, мытьё, жrмьё - [богом6дlье, [чe.w бит] ье, [двQеБОр]ье. 
[отрод]ье, [равдум]ье, [uaгмов]ье, [в8М6р]ье, [neреnут]ье, куnаnье, 
адорОвье. Эффект Monosyll: жнuвьё, сnaньё, враньё.· Отклонения: 
1) в сторону первичиости - забыты, устар. nрожuтьё; 2) суровьё 
(суровая ткань', ко.яотьё и кб.яотье (наряду с колотье); 3) веселье, 
устье (ср. также опростивmиеся n.лдтье, зедье). ClIf. также -oe'j-e, 
§ 1.47. 

-и'l'O (отадъективиое). 3амеsитеЛhное, вместо окончания (-ый, -ий, 

-о й)В исходной форме соответствующего прилагательного (или при-
частия): ~opeнHиK, крепостник, штрафник, тупик [moАСтолб-. 
б)ик, [noдснеж)nик, вОАОсатик, головасти1t, дымnик, умник, с6чnик, 
nыдьник, рыжик, чистик, воспитанник, отщjщеnnuк, nymanu'l'O, .:щJ
ченик, вареnик (от варёный) , вечерни.,., зUмн.ик. Слова временnик, 
мелочюiк, материк соотносятся с ударениями времеnn6й, .П8лочн6Й, 
матер6Й. Особый случай составляют пронзводные от числительных 
на -еро: четвери"., пятерик и т. д.; здесь опорными являются слово
формы косвенных падежей исходных слов (четверых, пятерых), 
поскольку И. ед. на -ый нет. Отклонения: 1) новик, мадик, целик, 
амик, старик, части".; кровавиn (!!кровавик) , ученик; 2) nослаnnи,., 
uaaHt'innU1t, uaбранн.ик. Нроме того, см. список слов с «незаКОННЫJ\I;} 
ударением -н.и,. в разборе суффикса -nи,; (§ 1.53). См. также -ови" 
ниже, -н.и,. {§ 1.53), -овн.и,. (§ 1.47), -яник (§ 1.47), -чик (§ 1.53), 
-щип, -овщик (§ 1.68). 

-ови'l'O _ Мопозуll (поглощающий сращенный суффикс): nepefJoeUI.·, 
nРОМЫСАОвик, фронтови,., портовик, nухови,., змеевик [noдосиn]о
вик, гороховик, (см. об этом суффиксе также § 1.37). ЭффеRТ Моno
зуll: биржевик, гиревик, массови;n, nочmoви,., планови,., стендовик. 
большевик, меnьшевик. Отклонения в сторону непоглощающего типа: 
рубмви1>, целковик, гречн.ев и,. , ячnевик" HiicmoOUK. 

49 Не смещивать с а.'IЛОМОРфом ~lJj-е (§ 1.53). 



446 Стщпm СУффllh'СО8 С ,1'Ш{l'ШР(Jf'Ii/l, 1/1/, ,\1' /,;; / 

-О" (с беглым О; все значении): "УJШч.О". узе.лIJ", гО.ltуБО", nоэреб6х. 

ды..м,О". же.iUnО". бросО". n.м!вб". витб" - [neрвоnУт]о". [са.жорОд]о" .. 
[наброс]о", lceum] О", [задат]о". [наnйт]о", lcнй.м]О", [недОУ.ч]о". 
[отгмбс]о". lneрелес]о", фартуч,е", _овраже", ореше". бараше". Если., 
однако. суффикс -о" присоединиетси к слову, уже оканчивающемусл 
на -о" (с беглым о). ПРОИСХОдИт эффект Deox: "усОче". звоноче" • .чо
.tWтОче" (от "усо", "ус"а и т. д.). Отклонении в сторону первичности: 
nonJШвО", no.чааб", noгре.чО". noзвоно", завит б", noддав"й (ср. также
опростивmеесл с.чычО,,). 

При м е ч а н и е. В уменьшптельном значении суффикс -О/С несоеДпни!& 
с СИЛhНЫМ базовым компонев:roм, кроме случая, когда он окаичивается на шипя
щую (1JТO практически возможно только прп исходном слове на If, г. z, а таRже 11, 
см. примеры выше). В других значениях этого ограниченпя вет. 

у "Iеньmительное -о" часто выступает при пром:ежуточном ба30ВО:ll 
компоненте. В силу особеннооти, указанной в примечании, у слов 
не на ". г, Х такое производное, если оно вообще образуетси, п:иеет 
ударение -о,,: II:Лeн О" , свато", брато", сахар О", ю.чорО", Ш61wmО"., 
заnaшб". адрес О". я~рё". ф.лигеМ" и т. п.; также рачо" , с.лушбn. 
во вщ/ч.е" или внуч.О", 

-из'Н-а _ Polysyll (первичный суффикс): новизна, бе.лuзна, nря-

-,шзна. Эффект Polysyll: дешевuзна, дороговuзна, у"оризна. ОТRлоне-
вии: 1) го.tWвизна, отчизна, 2) zмубизnd. 

:!!:!!::!!: (отадъективное имя качества): ве.личина, тишиml., ШU Рlша, 

же.лтUlui - сутfj.лuна. Акцентологпчеоки сюда же относятся седшui.. 
быстрина, це.лина, имеющие более конкретные значения. 

-ар" _ MOl1osyll (отыменное): зо.лотарь, г.лаварь, дикарь, сухарь-
[вuноград]арь. биб.лиоте"арь, аnmеnарь. Эффект Monosyll: буnв/iрь. 
волгарь, штуnарь, nуш"арь, почтарь. Отклонении: .мытарь, "!J.xapb 
(ЭТII CJIOBa ПрШlПшулп R отглагольным произвоДным с -арь, §1.53); 
рыбарь. Слова nа.лендарь, сеnретарь СllнхронпчеСRИ yme не связаны 
с 1Ш.ленды, сеnрет. 

'-ц-а (после СО'lетаllИЯ « согласная +.л или р» - -ец-а): rr ри1l0lnца, 
nреnосmца, зеленца, nы.льца, трусца, llаг.леца, хитреца (ср. nа.lIяпща, 
при ПРОl'>Iеif,УТОЧНО~[ баЗОВО:lI Rомпоненте) - [убuй]ца, [nроnОЙ]ца. 
[nрохлад]ца, е:п1дца, шпорца. ОТR.'Iонение: дверца (ср. также опро
стившееся .щ,lllща). 

-ц-о/е _ Polysyll: словцо •. ltясц6, дрянцо, винцо, се.льц6 -;-дде/мьце, 
no.zenlfe, бо.лОmце, сальце. ЭффеRТ Polysyll: веретё'fще, вОЛОNоnце, 
ОКОllче, седельце. ОТl\лоненпи: 1) де.льце, mе.льце, донце; 2) эффеRТ 
Po]ysyll неустоiiЧIIВ в решёmце 11 решетцо, долопще 11 долотцо; 
3) зеркальце, а6ДОl1ще (Т. е. эффеRТ Tl'iv), таюне деревце /1 деревцб, 
nружевце 1/"ружевц6; 4) оаерцб. 

-ец-оi-zщ-е (алломорф предыдущего суффикса, выступающиi'i после 

сочетания согласных; раЗЛПЧllе еч/иц чисто орфографичеСRое): 



nись.мец6, ружьецо, na.льтецО, серебрец6 - строеньице, нааваншце, 
n'lIдтьице, k-реСдице. Отклонение: .маслице. 

-ец 60 (не уменьшительное). 1. Аддитивное (.маркировка _ Mono-
sуl1):n.lШ8унец, холоаец, обрааец, noгребец, аворец, юнец, ловец, ре
зец, жилец, певец - (nесноnев]ец, (заи.м;одавJец, [чесmoлЮб]ец, [голо
дран]ец, (оборван]ец. (noвстан]ец, [nришелJец, лу1'йiвец, ск-umtiлeц, 
к-ормшuщ, . ру.мЯнец. Эффект Мопозуll: рыбец, стервец, шельJtец, 
беглец, истец. Отклонения: 1) в сторону первичности - nрода8ец 
(при правильных к-нигоnродавец, христопродавец), nоста8ец, изра-
8ец, сорванец, останец, устар. nришлец; 2) студенец, варенец, .меч
к,.л,аденец; 3) липец (мед), старец, .малец, шпорец, народно-поэт . 
.1tОлодец (слова палец, не.жец, сланец, агнец и т. п. синхронически 
уже не являются производными). 

2. 3аменительное (маркировка .... ), вместо -СК-- и вместо -uj
в составе -енuj-е; -ец используется заменительно везде, где есть 
хотя бы одно из указанных опорных производных (между собой они 
ющентно не расходятся), кроме слов саженец, варенец, отверженец, 
ноторые образованы от причастиЙ. Примеры: аонец - г6рец, дужц, 
томтовец, ~aHтиaHeц (ер. донск-ой, г6рск-ий и т. д.); иждzюенец, 
выдвиженец, ополченец (ср. иждивенuе и т. д.)i также партиец (эа
менительно от партийный). 

-ич: 1iостро.uич, .мос~вич, тверич (ер. в Твери), фомич - [сорО-

{J]ич,-[с06mч]ич, шляхтич, барич (ер. бары), вЯзь.мич, Никитич. 
ер. также ncк-ович, гдович (промежуточный базовый компонент). 
Отклонения: р6дич, k-нЯжич. См. также -ович, § 1.47. 

-ыш: ~оротыш, .мaJtЫш, голыш, глупыш, к-реnыш [зарод]ыш, 

lвк,.л,ад]ыш, [066рв]ыш, вык-идыш, выигрыш, поганыш, нес.мышлёНЫШt 
дУтыш. Отклонения: катыш, гладыш, найдёныш (отпричастное). 

§ 1.52. Суффиксы прилагательных. 

-ин (фа:\шлии; в число прилагательных помещены условно): Ко

че райн, Б о родин, и ЛЬUН, 3u.мйH, Ногин - [(о р6вин, Лапин, Вол6дин 
(ер. -ин в ПРИТЛiкательных прилагательных, § 1.54). Имеется, од
нако, довольно много отклонений в сторону маркировки <Е-. Помимо 
Губин, Струнин, Сытин, где С исторической точки зрения просто 
сохраняется старое ударение, таковы, например: Вдовин, Дудин, 
Е 6вин, С.м6лин, Стрелин, Травин, Старйнин., (исчерпывающий спи
сок здесь нереален). 

:!!!!!!!...- _ Мопозуll (поглощающий сращенный суффикс). С такой 

маркировкой -ове1\.- выступает только в семантической группе «отри
цательных действий (или качеств) типа колдовства, ,плутовства, 
хвастовства» (ер. обычное -овС1>-,§ 1.48). Перечислим все входящие 
в эту группу слова с -овск- (а также с -оветв-о, которое связано 

.'\0 После сочет:шия согласных е устойчивое (мудрец, .1(удрецб), в прочих случаях 
беглое. 
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с -овс,,- отношениямн замены): 1i:олд08-с,,6й, -ств6, ведь.мов-сn6Й, -cтв6~ 
ведов-сn6й, -ств6, eopoe-C1i:6u; -ств6, nлутов-с,,6й, -ств6, шеЛЬJIUJв-сn6й, 
-ств6, бунтовс,,6й, баловств6 (ср. также акцентно сходное баловн6й), 
шутов-с,,6й, -ств6, хвастов-ек6Й,. ~тв6, JlWтов~к6Й. -ствО. фа
тов-ск6u, -ств6, фраnтов-сn6й, -ств6. В современном языке имеет 
отрицательную окраску и. тем самым примыкает к данной группе
также "YM08-C1i:6u, -ств6. Обособленно стоит сватов-с"ой, -ствб 
(не имеющее отрицательной окраски), но оно семантически связано
с 1i:YJIWecтe6. Акцентные исключения: ч.ерт6вС1i:иЙ, бес6вс"иЙ. Харак
терно, что примерно при половине слов данной группы имеются также
глаголы на -овать: 1Юлдовать, ведь.мовать, воровать, nлут08ать .. 
буnтовать, баловать. Других слов ·на суффиксальные -овс,,-ой, 
-оеств-о, кроме перечисленных выше, в русском языке· нет. Таким 
образом, единая акцентная структура всех слов данной группы отчет
ливо ассоциируется с указанным кругом значений (ср. в втом отно
шеиии окказиональные образования вроде "урвовств6). Примеча
тельно, что у нескольких слов со сходным: значением, имеющих 

неодносложный базовый компонент, требуемая акцентная структура 
достигается за счет отсутствия морфа -ов-: волшебство, 080рствб 
(ср. 080РnОй) , удальств6 (ер. удалой), щеголь-с,,6й, -ств6. Сюда же
примыкали устаревшие акцентные варианты хаnже-с,,6й, -ств6, 
вытесненные ныне акцентологически стандартными хаnже-с"ий, -ство. 

Основная маркировка ~ 

§ 1.53. Для суффиксов класса ~ свидетельства их недоминантно
сти часто лежат в сфере потенциальных слов (см. § 1.39); некоторы& 
из таких слов приводятся ниже. При суффиксах данного класса 
промежуточные базовые компоненты ведут себя как сильные (§ 1.33). 
Особениость данного класса суффиксов состоит также в том, что при 
неосвоенности производного эти суффиксы могут вести себя в соответ
ствии с маркировкой _ Triv. Например, при окказиональном сло
вообразованни м:огут появиться такие уменьшительные, как боров
чи", nриставчи1i:, стерляд1i:а и т. п. Ниже этот факт уже более не от
мечается. 

Суффиксы существительных. 

-08-0, -ив-о: хлёбово, варево, [nOжнJиво, .месиво. Отклонение: ог

ниво (но разг. огниво). В словах жниво, чтива суффиксальное ударе
ние вынужденное. 

-тв-а: битва, жатва, кл.1lтва, .молитва. Отклонение: жратва 
(простореч.). 

-ств-о (после шипящих -еств-о). 1. Аддитивное: ce:мiйcтвo, бег

ство, высочество, общество - [убий]ство, [uaлиш]ество, М1Ю.мство. 
имущество, девстiю; ср. также н6вшество, nиршесmво (а морфом -lU-). 
ОТIшонения: 1) вдовств6, родств6, сродств6, свойств6 'родство' 
(ср. свойства 'качество'), .мастерств6, божеств6, рождество, есте-
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ств6, веществ6, существ6; кроме того, вОАшебство, озорство, удаАЬ
ствб, о которых см. при -oвC~-, § 1.52; отметим также старшиш:тв6, 
6одьшиш:тв6, .меньшинство (с морфом -un-); 2) MNд,PCтвo, poc~6-
шесmвoi 3) таиш:тво. 

2. 3аменительное, вместо -c~- (-ec~-); используется заменительно 
везде, где есть прилагательное С -(e)c~-, кроме слов свойство, мастер
ствб, божество, M~apcтвo (см. выше). Примеры: щегодьсmв6, МУ
товство - детство, зверство, moдстовство, иночество (ср. щегодь
с,;;бй, Myтoвc~oй, дeтc~ий, зверс~ий и т. д.). 

-j-a (названия женщин; мпож. число [у неодушевленных] и соби-
рательные pluralia tantum): ~мдунья (и прочие на ~НЬЯ), гостья; 
дос1'qjтья, деревья, ~одбсья, ~ореnъя, перья, дuстья, дреl>бдья, дох
мотья - игумеnья, сватья; К/tuнья, брусья, nменья, [отреn]ья, 
[объед]ья. Особые случаи: nовбдья, ~а.:чеnья. 

При ы е ч а н II е. Для современного я:зына уже являются устаревшими 
собпратеJIЬные на -ъе, параллельные формам ми. ЧИС.1Jа на -ъя (Р. -ъев и т. д.), 
например, Аисmье, лох.~L6mъе при обычных Аист-м, -ье", АОХ.'11<6т-ья, -ьев. Ударе
НIle :ЭТIiХ устаревших собирательных - такое же, нан во ми. числе па -ья (ТGгда 
юш у живых собирательных с данным суффИI\сом аlщентовна иная, см. § 1.42). 

-uj-e (п т. '1. В составе имен действия на -тие, -ние, кроме -ение -_. , 
о КОТОР01lI С!>I. § 1.67): вмuч,ие, терние, звание, зnаnие - [рабо
леn]uе, [nолушdр]ие, [бессил]ие, [довер]ие, [унын]ие, [nРUЗ1/,(in]ие, 
[собрdn]ие, lcnят]ие, [вc~pыт]иe, бросание, делаnие, отбрасываnие. 
Исключенпя: остриё, бытие, nебытие, житие, питие; зnti.:чenие. 

-,.-а. 1. Аддитивное: с"овор6дпа, l>очерёжна, чудаЧl>а, лошriдliа, 

nереnёЛl>а, иг6Лl>а, Oblpl>a - [наб6Й]l>а, [aaгop6д]~a, ягодl>а, l>аnель~а, 
nуговИЧ1>а, l>ачД,л~а, nрыгаЛl>а, .морозUлка (морф -и- t D). Отклонения: 
1) ден,еж~а, цер~бв~а, c6cenl>a U!сосёНl>а); 2) лиnеU1>а (ер. -еun-, -eйc~-, 
§ 1.41), черndл~а, neeUOUM1'ta, гребёn1'tа, щебёn~а, ~yxapl>a, вenгep~a. 

2. 3аменительное: а) в названиях женщин, вместо -ец, -иn; 
б) в производных, служащих сонращением для сочетания (<прилага
тельное + существительное>}, вместо -Н-, -n'-, -C~-. Примеры: бежеn~а, 
тopг6в~a, caM~a, афиnян~а, mamapl>a, ар .. чiln~а (ер. бежеnец, торг6-
вец, CaJttelf, афunянин, татариn, армяnин); вечбр~а, «Комсомбл~а», 
мич.м.ан~а, разг. слесар~а (ер. вечерnяя газета, «КО~tсом6./tЬСl>ая 
nрdвдш) , мz'iч.м.аnСl>ая фураЖl>а, слесарnые работы). См. также -оч~-а 
НIIже, -oв~-a, -иn~-a, -uш~-а (§ 1.47). 

-~-o: ведёрко, сердечно, колеч"о - ilБЛОЧl>О, ОJ>6ше~о. Отклонения; 

1) nив~б, .~ЯСl>6, уш~б ~отверстие', уш~6 (уменьшительное), брюш~6, 
озер1'tб (следы более старой маркировки с Marg) , также молоч~6; 
2) 8б./tот~о, 6блач~о, дитят~. О-собо стоят_названия лошадиных мастей: 
здесь -~-o ведет себя по классу -+: вороn~б, enea1't6, сер~б, будаn~. 
См. таЮl\е -оч~-о ниже. 

-u1't (уменьшительное [отсубстаптивное]): ;;.араnдtiШUl>, ~мДрu1't, 

80д6cи~, 1'tозырu~, сл6nu~, a6MU1't - [расс1'tаз]и1't, c~epи~, авт66уси~, 
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ер. также свободно образуемые окказиональные J/иinУСU1t, шт6noрu1t, 
naрусип, 1t6жnасu1t и т. п. 

-nu-и:. С акцентологической точки зрения, основная сложность 

:эдесъв различении случаев типа nacтQ.в-nип (где выступает суффикс 
-nU'' +-, который действует как поглощающий, т. е. несмотря на су
ществование слова nacтшm6й) и типа отставп-ип (где выступает 
просто -ип ~, т. е. -nип не дает погдощающего эффекта). После при
-ставочно-корневого Rомnлекса -nип обычно бывает поглощающим, 
ер. nacmtien~, отх6дnип, эа1tаэnu1i., эаnасnu1i., отстуnnип, уг6дnик, 
также при отсутствии прилагательного - всадnик, nаеэдnU1t и т. п.; 
особо отметим noж6щн,U1t, noдвUжnu1t. ИСRлючения составляют слова, 
'семантически ЭRвивалентные субстантивированному прилагательному 
(оmcтавnик=оmcтавn6й воеnnослужащuй, также выходnи-п, отnуск
нип, выnуспн,цк, nриnucnип, ср. еще оэорnи1i.); кроме того, nодрыв
nик, вэрывн,и1t, nроводnип, свяэнд1i., nроnускnик. Этому образцу сле
дует также ucтоnnи-п. Не после приставочно-корневого комплекса 
-н,ип, RaK правило, бывает непоглощающим, ср. -пореnn-и-п, жяt:n-U1i., 
,каnустн,-ип, с6чn-u1i. и т. п. Единое -nик выступает здесь лишь при 
отсутствии соответствующего прилагательного с -н,- (-n'-): осиnuик, 
ра66тnик, JЮшадnu1t сл6вnu1t. Имеется, однако, значительная группа 
слов, где выступает «незаконное», с точки зрения совре~!еяных пра

вил, ударение -nип (в приводимом СПИСI\е соединены случан, где при
лагательное с -n- есть, но имеет иное ударение, и где его просто нет): 
бечевnи1i. (I/6ечёвн,u1i.), ледн,и1t (в горах; ср. ледн,u1t 'погреб'), ХОJЮдн,u1t, 
блудnи1t, рудюi1t, жежnU1i., должн,и1i., острожnu1t (от острога), nлуж
nи,", na8nU1i., смэнд1i., лоэnи1t, тайnип, гnoйnип, ройnиn, деnnик, 
гОJЮсnиn, 1i.ОJЮсnи1i., росnип, nлеветnиn, JЮкотnи1i., эолотnU1i., nотnиn, 
~opoтnиn, noхотnиn, тростnиn, Jltутnиn, шутnиn, 1i.ОЛОшnu1i., сош
nик, душnиn, nалъnи1'i., талъnU1i.. Большая часть этих слов отражает 
более старуЮ маркировку суффикса -nип: +- Marg. В виселъnu1'i. 
(от виселuца) суффикс -nип действует как заменительный. 

-чun (вее значения): nа6аnчu1t, РУ1tавчuк, колохОлъ'шк, суnчuк, 

~6эчu1t, n6счun, датчип - дuваnчu1i., аnгелъчиn, nлаnanчuк-, [nалад]
ЧUК-, [эахват]чun, [сдат]чun. Отклоиение: Jltетчи1t (ИНСТРУ)(6НТ). 

-очк--а, -оnък-а: авёадочка, косточка, гол6вон,ьк-а, 1Wчен,ь;;;а - се

куnдочк-а, дажочк-а, берёэоnыtOа, тётеnък-а; ср. также потенциальные 
кафедрочlШ, .ягодоnък-а и т. п. Отклонения: цеnбчка, дощечк-а. 

-ОЧК--{), -ечк--{): практически только вреJltечко, семечк-о (и прочие от 

-слов на -JltЯ) , утречко, ситечк-о, nещеч1i.О, чадоч1tо; отклонение: ме: 
стечко. В прочих внешне сходных словах (словеч1tО, ведёрочnо) высту
пает простое -n-о. 

-ушn-а (ласкательно-почтительное, в частности, haPO;J;ho-поэтиче

~жое) гол6вушк-а, мбёдушк-а, жёnушnа [сосед]УШ1tа, свекр6вушк-а; 
ер. также потенциальные слова вроде старостушка. Относительно 
-ушn-а в других значениях см. § 1.41. 
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-ушх-о, -ышх-о, -ушех, -Ьtшех; nолюшlW, дёрныШ1W, nуnырышех, 

холышех - г6рАЪ~ШХО, хлинышех; ер. также потенциальны.е слова 
вроде лОхонь~шех. 

-л-а (первичаый суффикс): хныхала, запевала, заправила (морф 

-и- t D). 
-.11-0 (первичный суффикс): начало, било, nех.IЮ, сm6й.IЮ- бры<r 

гало, хрюхало, rюхрывало, .мерило (морф -и- + D). Ударение черnd.tto 
соотнесено с разг. черпать. Отклонения: 1) в сторону класса -+; 
rю.мел6, гребло, схребло, седло, .маало, трепло, тесло, путло (ср. также 
опростивmиеся сопло, жерло и др.); 2) пугало, дыхало. 

-тель (первичный суффикс): издатель, житмь - двигатель, де-

латель, исследователь, правитель (морф -и- t D). 
-n-я (все значевия, кроме отглагольных имев действия и отымеп-

ных собирательных, ср. § 1.42): вечерня, noварня, гончарня, схво
речня, двойня, tЮйня, пашня - [ха.м,енолО.м]ня, [шерсmo.мОЙ]ня, 
(сnлет]ня, штоnальня, храсriAьня (морф -и- + D), голубятня, ха
раульня, печатня. Отклонения: 1) в сторону первичности и класса 
-+: 8ападня, раа.маанЯ, ступня, .мотня Счасть невода' и др.), хвашня; 
четверня, пятерня и т. д. (от числительных); также лыжn.я (с эффек
том Моповуl1 или D), ровня, неровня (ср. еще головня, neшня, ХАешня, 
с остаточными базовыми компонентами); ударению -ня здесь способ
ствует взаимодействие с теми группами слов на -ня; где такое ударе
ние регулярно (§ 1.42); 2) хофейнл.., пе1!арня, тохарня, слесарня 
(в соответствии с прилагательвыми на -ный), хонюшня, исnoведальня. 
См. также -овн-я (§ 1.41, 42), -отn-я (§ 1.42). 

-арь (отглагольное): только лехарь, nехарь, тОnарь, писарь, nа

харь, также знахарь. Сюда же примкнуло непроизвоДВое слесарь. 
а также отыменные производные .мытарь, nухарь. Отклонение: се
харь; кроме того, бунтарь, хосарь, 8вонарь в акцентном отношении 
ведут себя как производвые от бунт, хоса, 8вон, хотя семантически 
они теснее связаны с соответствующими глаголами. 

-ость: живость, свАтость, весёлость, .мудрён.ость, вepнocmь-

суровость, .,.авеР8ность·, [noрЫв]ucmoсть. Вывуждеввое суффиксаль
ное ударение: 8АОсть. Отклоне.ния: .молодость, холодность. 

При м е ч а н и е. Суффикс -ость неооединим о неодпосложныии 
(а также с прои8водныии ОДНООJIОЩИЫМИ) основами прилагательных па -64, 
кроме м6додосmь от МОАод6Й. Слова развитость, уд6дость, очерёдн.ость соотно
сятся о аIlцевтными вариантами развитый, удаАЫЙ и вевормативвым очерёдн.ыU. 

-ец _ Triv (уменьшительное): счётец, хлебец, супец -.мор6аец, 

бu.летец, [народ]ец, братец. Производвые с ударным -гц (столбец, 
ларец и др.) в современном литературном языке уменьшительное 
значение, как правило, уже утратили. В разговорной речи и просто
речии возможны, однако, экспрессивные образования на -(е)цу' 
в Р. ед.: сnuртецу, овсецу и т. П. 
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-ш-а _ Triv (названия женщиs"): оnе;цjнша, секретарша, nри

ставша - генера.льша, фермерша, доnторша, с.dсарша, ханша. 
-бищ-е (поглощающий сращенный суффикс): к.ладбище, стойбище, 

стре.льбище, гу.льбище. 
§ 1.54. Суффиксы прилагательных. 
-(u)j (притяжательные прилагательные): соБО.лUЙ, .леБЛжиЙ, сmер--

-ллжий, "ааачuй, 1>6auй, божий - щ:Юличuй, чинОвничuй, старушечий, 
о.лениЙ. 

_,,_: гром6адкuй, стор6жкий, .лОмкий, бойкий - [трудоём]"ий, 

(да.лыюаОр]1>UЙ, обл. сивер"ий. Отклоняется ТОлько обл. т6роnхиЙ. 
-С"-, -еск-: я.нварс"uй, nосО.льскиЙ, женсхий, свойсхий, аверсхий, 

,гбрс"ий, детс"ий, отечес"ий, nастушес"ий, 'дружес"ий, "н'яжес"ий -
(посад]с"ий, бандитс"ий, товарищес"ий, анге.льс"uЙ. д6"mорс"ий, 
.JItacmepc"uU, брденс"ий, хамс"ий. Отклонения: осmровс'Хой, с.лободс,,6Й, 
городс'Хбй, .людской, рядсхой, мужской, ямской, nоварс"ой, писарской 
{//nисарс"ий) , "учерской, .мирс"бй, .морс'Хой, хуторс'Хой, день-день
-ской, также .мастерская; в этих случаях отразплась более старая 
маркировка данного суффикса (+- Marg). О сдовах щегольской, 
.:ханжеской (/ /ханжеский) Clli. при -овск-, § 1.52. В словах ааводс"ой 
и сх.ладс"ОЙ аномальным обраЗОl\i пристаВОЧНО-troрневые комплексы 
трактуются как глагольные (по модели заводной, сх.ладн6Й). Особую 
группу слов на -с"бй образуют географпческие наименоваНIIЯ: nС"Ов
ской (но чаще nсковс"ий), серnуховс'Хой, чудс'Х6й, чухломсnбй, хосmром
с'Хой, су.'ttс"БЙ, двинскбй (/ /двuнс'Хий), донс'ХБЙ. Другой ТIШ откло
нения: венгерс"иЙ. См. также -овс,,- (§ 1.48, 52), -ийс'Х-, -ейск- (§ 1.41). 

-еньт;,- (также ~НЬl>- после т;" г, х); производное И:IIеет ТОЛЫШ пол-

ные формы (см. ГраllШ., с. 75, § 11): молодень"ий, голубень"uй, хо-
додненький, nростенький /'i,расивень"uй, коричневеНЬ/'i,ий, 

-.л- (оервичный суффикс): уста.лыЙ, унЫ.лЫй, спелый, палый, вЛ

лый, чахлый, рослый, nрuшлый - леЖалый, очумелый, заплесневеЛЫЙ. 
Отклонения: удалой (/ /удалый), жилой, пожилой, гнu.лОЙ, был.ОЙ, 
прибылой, убылой; фактически это производные от глаголов с ПОДВIIЖ
ным ударением в прош. вреllIени (НО с синхронической ТОЧЮI зренпя 
данный тип связи с ударением глагола уже не может быть описан 
никаКИllI регулярным способом). 

-н'-: дочернuй, осенний, стор6ннuй - [иногор6д]нuй, (.,tНQгосто-

POHJnuu, [ЗQМУЖ] нuй, братний. Отклонение: щimернuЙ. 
-ин (притяжательные прилагательные) - Triv: женин, сестрин, 

дочерин, щiтерин- папин, тётин, Вол6дин (ер. -ин в фа~IИШ{ЯХ, 
§ 1.52). Отклонение: Илыiн (схема Ь) в сочетаНИlI Ильин день. 

При м е ч а н и е. Продyt{тпвио здесь только соеДl1ненпе с С!lЛЬИЫМИ 
основами; соединение с,() слабыми основами в Лllтературио~! ЯЗЫRе IJсчеРl1ыва
i)TCH словами :женuн, сесmриli, д6ч.t?рUU, .\tamepUH, .l1.fbIill. 

-нн- (причаетия и ОТПРИ'lастные прилагательные), -н- (ОТПРП'lает

ные прилагательные); первичиые суффиксы с 1I1аРЮIРОВIЮЙ: +- Poly-
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зуll: данный. званный, проданный, neревранный 61, paclC6naHHblii, 
раарucованный, т'lCtiный, трёnаный - проделанный, nO.1tШюва1t1tЫй, 
вырабоma1tныil, штопаный. Отклонения: 1) причастия венчанный 
(царским венцом), обуянный; прилаrательные HeClCaaaHHblii, :неемн
НЫЙ, нeдpe.мaHHыU, оrшя1t1tЫй, nOlCаяный, noстоЛННЫЙ, На3ваный 
(однако в беспрестанный, неустанный, благоуханный, бездыханный 
следует усматривать просто суффикс -Н- после основы на Н); 2) пе
реданный. 

3 а м е ч а н и е. Хотя формально помета Polysyll действует здесь совер
шенно так же, как обычно, в сущв:ости мы имеем здесь дело с особой ситуацией, 
нормой фактически является ударение типа раЗРllс6ваnnый, np~дa",nый (на вто
рой гласной слева от суффикса), а ударение типа дО/l.ныа выступает как BЬUIY
жденное. Дело в To~r, что зд~ь (как и в причастиях с -т-, ср. ниже) в действи
тельности предсtавлена теХНИRа аRцентов[{И, хараI{терная для СJIовоизменения, 

а не для словообра;ювания: аRцеНТllая оппозиция типа раарuсовал-ра8рuс6ван 
выражает противопоставление залогов внутри претеритной субпарадигмы 
(ср. § 4.4). 

-енн- (отыменное): торжествеНUЬLй, pOiJcmeeHUЬLii - солQ.мвнuьШ, 

фй/Шенный, количествен,ный. Отклонения: maUHcmeeHUЬLU, воинст
венный. 

-шн, '-: вчерашн,ий, вneШ1Шй, нЬшешн,ий. сег6дн,яшнuЙ. 

-т- (причастия и отпричаСТlIые прилагателыIе;; первичный суф-

фикс). 1. 3а~lенительное (с маркировкой _), вместо -ли в мн. прот. 
(у :корневых глаголов, кроме глаголов на -одоть): надутый, рааби
тый, запертый, юiчатый, nережитый (ср. надули, раабdди, за
перли, начали, nережuли); при этом, однако, для глаголов на -пять 
с неодносложной основой литературная норма не допускает ударе
ния -нятый, даже если допустимо -няли, ер., например, обнятый 
при оБНЯди / / обнЯлu. Отклоняется ряд отпричастных прилагатель
ных: 1) витой, завитой, развитой (//раВ8итыЙ). обжитой, литой, 
налитой, раалитой, пропитой, спитой, испитой, запятой, снятой, 
также субстантивированное попятой; 2) nроn.tLЯтыЙ (ср. еще завзя
тый, nред8зятый, для которых нет глаголов). 2. Аддитивное, е мар
кировкой _ Polysyll (у n9-глаголов и глаголов на -омть): гнутый, 
изогнутый, сту1'>нутый, 1'>омтый, ebl1WдomblU. 

-чат- (поглощающий сращенный суффикс): :нее.л6бчаmьШ, бахрОм

чатый, бревенчаmьzй, игольчаmыl,' сетчаmыlй - [варывJчатьш, [вы
ем]чатый, реснитчатый. Поглощающий эффект ясно виден, напри
мер, в пробчатый, Кдеёнчатый, рисунчатый, nii.ttьчатыЙ, 1'>ольчатый 
и т. п. (от nрОб.,.а, Кдеён.,.а, рисуno1'>, niiлeц, 1'>ольцб): делению типа 
'Rробч-ат-ый, 1'>ольч-ат-ый соответствовало бы ударение на -ат-, 

11 Как видно из этих примеров, оf)ычнан пристаDка о()разует часть глагольной 
оеновы (т. е. плотно присоединена к корню); ср. неПЛОТllое присоедив:ение 
приставки не, например, в nевваный, nе:ждаnnый. 'Ударение не переходит 
таЮRС на первую основу в сложениях: домоtnкаnый, neрвовдаnnый и т. п. 
(это можно интерпретировать как эффект неплотного присоединев:ип или кан. 
эффект именного комплекса). 
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ПОСКОJIЬКУ -ат- относится к классу ~ D. Поглощающий эффект рас
пространяется топько на суффиксальное -ч- (-ц-, -~-), поэтому его 
нет в '/Ю.М.1UimыЙ, внучатый, дощатый (досчiiтыЙ). Отклонения: 
сравнительно устойчивые - тройчатый, ~руnчатый, брусчатый, 
,,-рестч.атыЙ; неустойчивые - стОд.бчдтыЙ, авеадчатый, eмiaч4тый; 
ер. также нормативные губчатый, хлопчатый и разговорные вубча
тый, :и6nчamыЙ. Откпонения представляют собой акцентные арха
измы, которые в разговорной речи имеют тенденцию устраняться. 

-ucm- _ Triv (В химических и технических терминах со значением 
'содержащий соответствующее вещество'): сл1Ы}истый, умистый, 
стадистый, йодистый, хрО.:чистыЙ, професс. сернистый (при норма
тивном сернистый) - [~ре.:чneаё.:ч]истыЙ, фосфористый, ни,.едистый, 
сюда же при:мыкает слиаистыЙ. Специалыtо отметим, что близкие 
по значению прилагательные нетерминологического характера (ка
чествеввые), например: аолистый, с.:чолистыЙ, riлистый, сюда не от
носятся; они входят в основную группу слов с -ист- (§ 1.48). 

-вш-, -ш- (причастия), также -в, -вшu, -ши (деепричастия): рас

mёр-шuй, -:Шu, растерев, сберёг-ший, -ши, сделав-шuй, -шu, сделав. 
Отклонения: ааперший, аапершись, отпершuй, отпершись, аа.:чер
шuй, -шu (аналогично с об-, nо-) , nере.:чер-шиЙ, -шu, :оnершись. 

в данную группу входят TaКiKe показатели компаратива -е, 

-ше: .моложе, чище, старше, дольше.! 
-§ 1.55. Суффиксы глаголов. 

-{е)ст(10ва-ть (поглощающий сращенный суффикс): вд6вствовать, 

бедствовать, аверствовать, .,..уnечествовать - здравствовать, ора
торствовать. Отклонения: 1) благовествовать, повествовать, тор
жествовать, всno.:чоществовать, существовать, долженствовать; 
2) воинствовать. 

-ыва-ть (первичный суффикс): завязывать, пошевеливать, ха-

живать - расщjnорuвать, аасахаривать,' о[безвреж]ивать. 
-uча-ть, -nича-ть: ntiгдUчать, подличать, жадnичать - [рото-

аей]nичать, бродяжnичать; ябедnичать, nonрошайnичать (от nо
nрошаЙ,.а) , су.:черnичать (от су.:чер~и). От:клонение: до.:човnziчать. 
Слово озорnичать акцентно правильно при разложении озорnич-а-ть. 
В прочих случаях между разложением типа ябед-nича-ть и типа 
ябедnич-а-ть акцентной разницы нет. 

-nу-mь (выпадающее В прот. времени [хотя бы в части форм]; 

первич~й суффикс): ослаб путь, оnреnnуть, nрог6рnnуть, оо;риn
путь, стихnуть. Такая а:кцентовка представлена и в тех случаях 
(довольно многочисленных), :когда глагол не может рассматри
ваться как производный от какого-либо морфологически более про
стого слова, например: зябnуть, nастигnуть, nовергnуть, .:чер,шуть, 
nахнуть, вяnуть, сты путь и т. п. 
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СУФФИКСЫ С УСЛОЖНЕННОЙ 
АКЦЕНТНОЙ ХАРАКТЕРJfСТИКОЙ 

ОвЯ8Ь аuцептуацuu е nроmuвоnоеmав.лепuе .. 
fш:чееmвenпыж и оmпосumедьпъtж nрu.лагаmе4ЬПЫЖ 

§ 1.56. В современном русском языке у производных прилага
тельных обнаруживается следующая закономерность: качественные' 
прилагательные за очень немногими исключениями имеют в полных 

формах наосновное ударение (тогда как у непроизводlЩХ этого 
ограничения нет, ср. сух6й, мшюд6й и т. п.). Так, суффиксы, с по
мощью которых образуются именно качественные прилагательные, 
никогда не имеют -+ в СDоей маркировке: ср., в частности, -n- _ 
(например, жарnuй) , -enЬ1>- _ (.мод6деньnuЙ), -лuв- ... (хвасmлz1вый) , 
-ш:т- ... (цветистый), -аст- .. D (цветастый), -ШJ- + D (велuчавый) , 
-ив- ... D (1)расивый) , -ит- .. D (.маститый), -ущ- ... D (длuннющuй) 
И др. Что же касается суффиксов, дающих как качественные, так 
и относительные ПРllлагательные, то здесь может произойти акцент
ное «расщепление>} суффикса: а именно, оно обязательно происходит 
там, где относительные прилагательные образуются в соответствии 
с марКИрОIШОЙ -+: для качественных прилагательных в этом случае 
используется другая lIfаркировка (_ или +). в таком положении 
находятся прежде всего суффиксы -н-и -ов-: ср., например, дверu6й, 
подвесной, nутев6й 11 дружный, протяжный, nутёвый (в менее 
яркой форме эти соотношения выступают при суффиксе -ЯН-, см. 
§ 1.64). 

Общеизвестно, однако, что противопоставление качественных 
и относительных прилагательных нестрогое: во-первых, потому, что 

нестроги сами понятия качественного и относительного значений, 

во-вторых, потому, что во многих случаях у одного и того же при

лагательного имеются как относительные, так и качественные зна

чения. Тем самым использование в акцентологических правилах 
понятий - качественного и относительного прилагательного неиз
бежно означает потерю формальной строгости. Однако, сколь бы 
ни была огорчительной такая потеря, анализ' материала все же за
ставляет признать, что современное русское ударение фактически 
реагирует именно на это различие. В «чистых. случаях эта зависи
мость проявляется совершенно отчетливо; более размытая картина, 
наблюдаемая в различного рода промежуточных и нечетких слу
чаях, не может поставить под со:м:в:ение наличие самой зависимости. 

Таким образом, при описании акцентуации прилагательных 
с -Н- и -ов- полная формальная строгость может быть достигнута 
лишь с помощью списков; ка}{ сводный список такого рода можно. 
рассиатривать, например, Грамм. С другой стороны, полезные обоб
щения (позволяющие, в частности, делать предсказания о новои 
иатериале) здесь можно достичь лишь на уровне неполной строгости 
(по крайней мере, при еовременном уровне точности в описании 
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значений). Во всяком С.'Iучае, совершенно иллюзорны встречаю
щиеся иногда попытки повысить в этом пункте строгость акценто

логического описания, подменив противопоставление «качественные

относительные» противопоставлением «имеющие краткие формы -
не имеющие нх» (см., в частности, Редькин, с.189). В самом деле, 
наличие или отсутствие кратких форм фактически само определя
ется, во-первых, качественным или относительным значением прила

гате,'IЬНОГО, во-вторых, ударением полных форм (ср., например, 
отсутствие кратких форм у nробuвн,ой, РО~О80Й). Главное же в том, 
что в сознании носителей русс:кого -языка нет четкого разграничения 
:.\rежду прилагательными, имеющими краткие формы и не имеющими 
пх; тем са:мым опора на этот признак ни:как не повышает строгости 

пзложеншr. 

Таним образои, пра:ктически ~Ibl буде.и исходить из традиционного 
нестрогого представления о качественных II относительных прила
гатедьных; см., в частности, АГ-80, т. 1, с. 541. Отметим здесь лишь 
некоторые детади, существенные для дальнейшего. Прилагательные 
со значением цвета, в соответствии с традицией, рассматриваются 
1,аl-\ качественные (хотя они несколько отличаются от основного 
массива качественных прилагательных в том, что касается возмож

ных вариаций интенсивности призна:ка). У отглагольных прилага
те.'IЬНЫХ относительные значения носят ;несколько специфический 
характер. Наиболее типичны здесь значения: 1) 'получаемый в ре
зу.1Jътате соответствующего действия' (например, н,ашuвnой, 8а~а3nОЙ)i 
2) 'предназначенный (ПРИСIIособленный) для того, чтобы быть объ
еНТО:.\1 соответствующего действия' (например, oт~идн,oй, рагдвuж
пой, ск:ладnОЙ). Заметим, что последнее значение иногда сближается 
с l-\ачествеННЫhШ; в прилагательных слышн,Ый, н,есдышnый, видnый 
'visibllis', семантически близ.ких к этой группе, мы имеем дело уж@ 
просто с качественным значением. 

Для акцентологического описания суффикса -ов- оказывается 
неоБХОДИМЫ~1 та:кже подразделение относительных прилагателъных 
на: 1) прилагательные, которыы� мы даем рабочее обозначение шолу
качественные», и 2) чисто относительные, т. е. остальные. К катего
РИlI «полукачественныХ>} принадлежат прилагательные со следую

щюш значениями (символ Х зам:еняет исходное имя): а) 'мерой 
в одну единицу Х' (или 'в несколько единиц Х' - при сложной 
основе), например, пудовый, двухметровый (это значение близко 
к качественным); 

б) 'масти Х', 'из категории, отмеченной знаком Х', например, 
бубн,овый, гербовый (это значение близко к цветовому); 

в) 'изготовл:енный из мяса (шкуры, костей и т. д.) животного Х, 
из древесины (ветвей, листьев) растения Х, из ткани (нити, шерсти) 
Х, из твердого стройматериала Х', например, бобровый, дубовый, 
шё.'tк:овыЙ, тесовый; 

г) 'приготовленIiЫЙ из Х или с Х в качО'стве определяющего 
.компонента' (о Rушанье), например, медовый, фрук:тОвыЙ. 



Акцен.тJUlЯ сuсme.ча СOflре.мсюmго русского я"ыка 

Прочие значения являются чисто относительными. Таковы, в ча
стности, значения (свойственный Х', Скасающийся Х', tпредназна
ченный дЛЯ Х', 'происходящий от (из-за) Х', 'снабженный Х-ом', 
'расположенный в (около) Х'. 'имеющий вид Х', 'являющийся 
частью Х', 'являющийся Х-ом' И др. 

Большая практическая трудность связана с тем, что ПРОИЗВОДные 
прилагательные, как правило, многозначны и нередко совмещают 

качественные значения с относительными (или полукачественные 
с чисто относительными). При таком совмещении может оказаться, 
что одно значение требует по правилу одной акцентовки. а другое -
другой. Фактически, однако, акцентное единство лексемы в таких 
случаях почти никогда не нарушается, а именно, одно из значений 
выступает как главное и определяет акцентовку слова в целом 

(во всех значениях). Например, у слова дубовый акцентуация опре
деляется значением «сделанный из древесины дуба» (ср. дуб6вый 
стал), но она выступает и при других значениях (например, в дуб6-
вый лист, дубовая роща), которые сами по себе требовали бы иной 
акцентуации. 

Как правило, акцентуация определяется тем значением, в кото
ром слово выступает чаще всего. Трудные случаи совмещения разно
типпых значений отмечены ниже индивидуально. Здесь укажем лишь 
следующий более общий факт: для производных с -ов- от названий 
животных, деревьев (и иных растений) и тканей акцентологически 
главным является полукачественное значение (см. выше, пункт «в»). 
Лишь у нескольких слов это не так, поскольку здесь полукачествен
ное значение неантуально или даже вовсе отсутствует: трутneв6й, 
шершneвбй, аверов6й, хмелев6й, nлющев6Й. 

ОуффИКС -н-

§ 1.57. Суффикс -Н- (первичный) - самый сложный в акцентоло

гическом отношении 1m всех русских суффиксов. На его акцентное 
поведение влияют: 1) несколыю собственно лингвистических факто
ров - качественное или относительное значение производного при

лагательного, его ОТЫ~lенный или отглагольный характер, акцент
ный тип производящего слова; 2) прагматический фактор (§ 1.5). 

Акцентное действие прагматического фактора здесь таково: 
неосвоенное (непривычное, редкое) прилагательное С -Н- стремится 
получить тривиальное ударение, совпадающее по месту с И. ед. 
производящего слова (если только ударение здесь не флексионное). 
Формально это значит, что суффикс -Н- ведет себя в данном случае 
в соответствии с маркировкой - Triv. Так, в индивидуальной речи 
при неосвоенности соответствующего слова могут встретиться, на

пример, такие ударения, как теремный, ск6ростный, nл6скостный, 
куаовный, штабный, аеркалъный, ретошныЙ. в сущности речь здесь 
идет о построении этих слов в акте речи заново по простейшим моде
лям. Существенно, однако, что для части слов тривиальное ударение, 



('уффUКсы /'1 усложненнmi ХrlfЮЮГ/('!J//I'tllflh'"it, S 1.,,8 

Dызваниое прагиатическии факторои, вкmoчено в литературную 
нориу. Сюда относятся, во-первых, слова устаревшие или и:меющи& 
возвышенно-книжную окраску, наприиер, чер.м.н,ыЙ, x.мfдн,ыЙ, гроб
н,ый, во-вторых, иногие редкие· слова, которые для подавляющего 
большниства носителей языка в сущности относятся к категории 
потенциальвых слов (конструируеиых заново в случае необходи:мости), 
наприиер, аобuый, бр6впый, 6бручuыЙ. Действие прагиатическог() 
,фактора накладывается на действие собственно лингвистических 
факторов, создавая в сфере редких слов ряд отклонений от основных 
правил. 

Отвлекаясь от индивидуальных отклонений, акцентные свойства 
суффикса -п- в терминах иаркировок иожно представить так Ь~_ 
1. При неосвоениости: - Triv. 
П. При осво)нносrи. 

1. В качественном значении: _. 
2. В относительнои значении 

а) у отыиенных: _ Marg; 
б) у отглагольных: _. 

При м е'Ч а н и е. Имеется несколько особых случаев, КОl'да при соеди
нении ПРОИ8водящеii основы с суффиксом -11,- в ней прои('.ходит сдвиr ударения 
на конечный слог (не свяаанныD: с акцентными свойствами суффщ(са -Н- KaI( 
такового). Сюда относятся: 1) прилаrательные на -uй.ныЙ, -ейный, например, 
Jlиuейuый, гарантийный (подробнее см. § 1.41), а также СJlУчайный, необычайный; 
2) бондtiр-ныfi 68, nе"ар-, то"ар-, CJll'cap-; СJlужеб-, c;lto,,6e-, nOJle,-, раау.и-, 
nОСl>бн-, хара"тер-, nурnур-, ужнfс-, nрмест-, аавuст-, неnаейст-, РОСN6ш-, 
вет6ш-, nустбш-, воадf!ш-, cee1i:OJlb- (ср. § 1.30, замеч.); также ат6;1tНЫЙ вес (от
~teTHM еще нелнтl'р, свадебный, К!Iхбnnый) 64.. В дальнейшем разборе эти слова 
в списках ИСRлючеипц у}ке не упоминаются. 

Рассмотрим деЙСТБие приведенных правил более КОIШретио. 

Качественные првлагате.в:ьпые 

§ t .58. Маркировка - реализуется в этои классе прилагатель
ных (насчитывающеи несколько тысяч слов) с высокой степенью 
последовательности. При:меры: бед-н,ый, голод-, холод-, друж-, гряа-, 
сmрасm-, сmраш-; год-, mбж-, сnеш-, uещад-, раавяа-, оме-, ааупЫв-, 
бееnрерЫв-, н,еnрерыв- 01'; также для слов с проиежуточной по сил& 

62 НаПо:t.ШП,/t1, что маркировки непосредственно предназначены для установле
ния акцентуации ПОJIUых форм производпого прилаrательного; акцентуация 
Rратких форм (если они есть) устанавливается затем по общим правилам (см. 
§ 1..16). 

63 Общая часть -НЫЙ для сокращения записи опущепа; Rвалогичво и в ряде 
последУЮЩИХ спис!юв. 

ы Слова (I<e)aOc,mf!nHblU, неприступный, способный образованы не от д6стуn, 
приступ, сnбсоб, а по общей модели отглагольных проиаводных (§ 1.60). 

6; Приставка nе- в словах типа неnрерьюnый, nеОlnsяаnый п т. п. присоедивена 
плотие; она практичеСКИ,синонимична здесь приставке бед- и cO<lAaeт ЗВ:<lчени& 
'веспособный (непрнrодный) R соответствующему действию'. 
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основой (§ 1.30, В): гнев-ный, стат-, ббраа-, 1'I.IIд.м,en-, треnет-, 
г6рест-, 'я'рост-, же.мч,-. Отметим, что наосновное ударение имеют 
и те качественные прилагательные с -Н-, где исходного слова в совре

менном языке уже нет, например: бледный, ХОСНЫЙ, тесный. Особенно 
наглядны случаи, где прямо противопоставлены качественное и отно

сительное прилагательное с одинаковой основой, в частности: сте
пенный - степенной (в математике); врем.еlЩЫЙ - вре.менн6Й (на
пример, интервал); ббразный - образн6й (иконный'; мелочный ч,е
давек - м.едач,Ная лавка; страстная любовь - страстная неделя; 
хвасный СквашеныЙ. кислый' квасн6й (чан и т. п.); шu1вный пере
ход - пда6Ная сеть; св'я'вный расс-,;,аз - свяанбй офzщер; скм.iдн,ая 
речь - схдадной стул; неотложное дело отложнбй воротник; 
nроm.яжный ввук - протяжной м.еханивм. 

Поскольку граница между качественными и относительными ПРН
лагательными нестрога, понятие нсключения в цаННОllI случае тоже 

оказывается нестрогим. Явными исключеНИЯlllН :можно считать: 
а) чуд-н6й, б.'l,аж-, сра.м,-, дрян-, дур-, цвет-, Сдteш-, шадь-, хж.'tь
(//хмельный) , боль-; хорен-, сволоч- 1>6; б) бадов-, nробuв-, nроли6-, 
nохаз-, ОВОР-, разбит-. Здесь сохранено ударение, свойственное: 
в группе «ю> - относительным прилагатеЛЬНЫ~I (§ 1.59; флексионное 
ударение определяется здесь эффектом Marg) , в группе «б» - от
глагольным прилагательным (§ 1.60). Кроме того, качественные 
значения занимают существенное место 1:1 семантической структуре 
прилагательных: род-н6й, веж-, руч-, сnдош-, основ-, nродув-, 
noтай- (данный список, вообще говоря, 1I1ОЖНО несколько расши
рить). Неправильное место ударения внутри основы: бережн,ый, 
,вре.менныЙ. См. также § 1.57, примеч. 

Относительные ПРИJIзгзтельные 

§ 1.59. У отыменных относительных прилагательных с -н- дей
ствует, хотя и не совсем последовательно, арханчный принцип 
акцентовки, отражаемый маркировкой - Marg. Прнмеры с сильными 
производящими основами: р'Ыб-ный, ЛЫЖ-, сер-, жuт-, глаг6ль-, 
ханат-, троддейбус-, наст6ль-, бемошад-, левобереж-, noд'Ъевд
(от nод'Ъевд (часть здания'); со слабыми (но не 1I1аргинально-подвиж
ными): труб-ный, авёад-, блuн-, кбн-, стволь-, колбас-, шир6т-, 
багаж-, кулач- 57; с промежуточными (которые в силу основной 
маркировки - у суффикса ведут себя как сильные, см. § 1.33): 
nд'я'ж-ный, ЮЖ-, штат-, мускуль-, хожnac-, галстуч-, фа-,;,ель-, жебмь-. 
Специально отметим, что в числе прочих промежуточных основ как 
сильные ведут себя и ос:новы слов «группы я",оры) (т. е. они не под-

68 Отметим еще 'j'старевшие честн6й, .мирнБЙ, ташке .ммо'tнБЙ (о человеI{е); ср. 
обычвы;; честный, .мUрн.ыЙ, .мi,/l,ОЧНЫЙ. 

-111 Сюда }не прилагательныЕ' на -есный, наUРИ}fер, не5iСl~ЫЙ. C,/I,oeir.Hbli'i: в cO'ВIJe
мев.в.ом язъше они должны рассматриваться как производные от отдельных 

лексем небеса, С,/I,овеса и т. д. (а не от небо, САОво). 
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падают под действие пометы Marg); примеры: ./i:xop-Ublil, буфер-, 
.мiгep-, вехсель-, адрес-, ntipyc-, пасnoрm-, xti.:!teu-, уеоль-, лаnoт
II т. п. 

Примеры эффекта Marg: штаб-1j,6й, губ-, ауб-, мж-, глаа-, двой-, 
аем-, стен,-, сnuн,-, сmen-, двер-, лес-, сnuрт-, свеч,-, neч,-, М'1.-, руч-, 
уш-, nyu.t-; к,ружев-, оолов-, осmров-, nлощад-, moрмоа-, аелеn-, nлемен,-, 
uмen-, череn-, '1.еmвер-, н,о.мер-, чеmверm-, обласm-, дОЛЖltост-, хреnoсm-, 
щелоч-, оеощ-; очеред-, noеад-, охруж-, noдат-, воараст-. То же для 
«группы восх»: саn-мй, блаm-, nив-, сеn- (от сен,о) , мяс-, брюш-, 
сmа.ль-; ср. таКЛ\е схвоан,6й, сnлошн,6Й. ЭффеI(Т Marg наступает даже 
при факультативной маргинальной подвижности у производящего 
слова, ср., например, uабн,6й, речn6й, челюстn6Й. В несколыхx 
случаях ударение производпого соответствует ненормативной акцен
товке исходного слова: штрафн6й, гребен,lt6й, хобоmн,6й, nрочност
nOll (ср. простореч. luтрафы, професс. гребн,ей, хооот6в, nрочн,остей). 

ОТlIIеТПllI еще иесколыю слов с остаточным базовьн{ компонентом: 
nорт-n6й, mряn-, треф-. 

ВаiБпейшее ОТR.ТIOнение от марнировки _ Marg состоит в отсут
ствии эффента Marg. Из слов с ОДНОСЛОiНной основой сюда отно
сятся "S: хлеб-nый, а6б-, бр6е-, стад-, в6д-, сн,еж-, чай-, са.u-, г6р-, 
сыр-, фЛl0С-, месm-, 1>6ст-, шёрст-, 6ч-, вещ-, баль-, д6ль-, тe.~ь-, 
.1tЫЛЬ-, mыль- (ударение колеблется при базовых НОl\шонентах сет
[от сеть], Ш'f>аф-, стро'1.-). Из этих слов часто встречаются следующио 
(в скобках указана их частота по Частотн.): месmн,ый (135), г6рн,ый 
(94), сн,ежн,ый (38), в6дн,ый (31), хлебн,ый (22), чайн,ый (17). Осталь
ные слова - относительно редкие (у бмьн,ыu, мыльный частота 6, 
тыльн,ый 3, mелъuый 1, прочие вообще не нопали в Частотн.). По 
нрайней мере для части этих слов (вещн,ый, бм ь:" , д6ль-, также узкие 
термины а6б-н,ый, бр6в-, шёрст-, фл1Ьс-, сет-, шк,аф-) следует пред
полагать действие прагматического фактора. В нескольких случаях 
наосновному ударению, ПО-ВИДИМОl>IУ, способствует наличие у при
лагательного начественных значений (сmад-н,ый, вещ-, д6ль-, mель-, 
мыль-; то же верно для сн,ежн,ый, хлебн,ыЙ). В слове 6чн,ый ударение· 
t)blpoBHeHo по антониму аа6'1.н,ыЙ. 

Из спов с неодносложной основой сюда относятся: а) 6mруб-н,ый 
(от 6труби) , ден,еж-, nрисmан,-, auti.:!teu-, cluimepm-, л6nacm-, 6блач-, 
61>ОРОЧ-, 6бруч- (//устар. оБРУ'l.-)j ср. также ;мдmерн,ЫЙj б) C1>Oвop6д~ 
н,ый, госnиmаль-, 1>Олох6ль- (ср. noxop6u-, догов6р-, которые можно 
отнести также к § 1.60); церх6в-, жем'l.УЖ-, сажеu-, nросmын-, сmре
м.яn- (//сmремсн,н,6й) , оаёр-, устар. хоаыр- (//n08ырн6й) , вол6с- (//80-
лос1t6й) , nол6с- (но noлосн,6е желеао) , лемеш-, аерпаль-, 8е,м,ель-. 
в группе «а» представлено (есаи не считать архаизмов iJeнеж-н,ыЙ,. 
ан,амен,-, маmер-) ударение по модели -- Triv, определяемое прагма
тическим фактором (для 6блач.1tыЙ существенно также наличие ка
чественных значений). В группе «б» у трехсложных основ, по-види-

68 В СПИСКИ RЮIЮЧЕ>ВЫ только слова, l1реДставnеввые в МАе и/иnп: у Ожеrова. 
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МОМУ, предстамен аффект, отчасти сходный с Polysyll (но непоспе
.довательВЬ1Й, ер. очередн,ой, равг. договорн,ой); прочие случаи НОCJIТ 
характер ИНДИВИдУальных отклонений. См. также § 1.57, примеч. 

Обратное ОТlшонение, т. е. «незаконное» флексионное ударение, 
представлено существен:Во реже. Из бесприставочных сюда отно
~ятся прежде всего: гриб-н,ОЙ. чуж-, сыn-, JШч- (личн,ое nO.40mен,це 
и т. п.), жуч-, белен,-, ~ypeн,-; из редких слов можно отметить еще 
штаян,6й, раnн,ой, устар. дворн,ОЙ. 

Из приставочных сюда с определенностью следует отнести устав
:НОй и/ycтliвн,ый) , суставн,ой, основн,6й (от устав, cycтliв, осн,ова); 
по-видимому, сюда же обувн,ой, уnряжн,ой, nроnucн,ой (от обувь, 
упряжь, nрОnись). Во всех этих случаях выступает акцевтовка, 
свойственная отглагольным производным. Прочие внешне сходные 
примеры (noсевн,ой, заnасн,ой, выXJЮnн,ой и т. п.) обнаруживают се
мантическую связь не только с именем, но и с глаголом; они отно

~ятся К следующему параграфу . 
§ 1.60. В отглагольных относительных прилагательных суф

фикс -н,- выступает с маркировкой -+. 
В бесприставочных производных эта маркнровка реализуется без 

каких-либо осложнений. Примеры: гребн,ой, деnн,ой, 1t,ypnou, сmроч
лой (о воротнике и т. п.) 59 nечаmnый, 1>УnМЬnЫЙ, сnмьnый, 
тян,ульн,ый (ср. также качественное бамвн,ой, построенное по этой же 
моделн). Поскольку базовый компонент, равный односложному 
глагольному корню, всегда слабый (§ 1.30, А2), флексионное ударе
ние представлено, например, в nДMн,oй (о сети, лесе), сmмной 
(о сети), резной. Отклонения: дойный, .мОЙн,ыЙ, лёmnыЙ. 

Гораздо сложнее тот случай, когда базовый компонент содержит 
приставку: во-первых, здесь возникает проблема разграничения от
глагольных и отыменных производных, которая далеко не всегда 

решается с достаточной опредеденностью; во-вторых, в современном 
языке суффнкс -н,- еще не полностью закрепил за собой статус пер
вичного суффикса; в части производных он ведет себя в соответствии 
со своим более старым статусом вторичного суффикса. 

Что касается вопроса о семантической производности придага· 
тельного с -н,- от существительного или от глагола, то ниже практи

чески достаточно различать: 1) случаи, где прилагательное опре
деленно произведено не от глагола, т. е. оно обнаруживает ПРЯllfУЮ 
семантическую связь с существитеЛЬНЫ1l1 при отсутствии, столь же 

прямой связи с глаголом (например, оmnУС1>н,бй от бmnус1t" noдъезд
хый от nод'Ьезд 'часть вдавия', no.мБЙн,ыЙ от no.мОи и т. п., ср. § 1.24) 
или подходящего глаГОла вообще нет (напрнмер, беЗМJzuадный, 
расщjтн,ый); 2) случай, где прнлагательное либо определенно про
изведено от глагола (например, раздвижн,ой) , либо обнаруживает 
семантическую связь одновременно с глаголом и отглагольным су-

""в ер. паоововвое ударение в качествевиых прилаrательных, например, г6дnый, • 
тайный, т6.чnыЙ, сnеllШЫй, бере:JЮ1f,ЫЙ (также СIf,Ы!lШЫй, 8идnый, ер. § 1.56). 
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ществительным (например, свяаnой, noдъездnой, за1l:азnОЙ). В первом 
случае мы будем говорить об ОТЫllIенном, во втором - об отглаголь
ном производном. 

НаПОМНИIlI, что в соответствии с-правилаыи, ИЗ.'10женными ранее, 
из приставочных производных с -n-: 1) качественные прилагатеЛЬНЫ:8 
имеют на основное ударение (например, ucnрав-nый, nрот'я'ж-, раа
в'я'з-, достуn-, оnас-, заn'я'т-, nеотрыв-, бесnросыn-, nеобъ'я'т-, бездар-, 
безоnас-, расnут-); 2) отьшенные относительные прилагате.lIЬНЫ:8 
имеют ударение, определяемое ИСХОДНЫIlI сущеСТВlIте.'1ЬНЫIlI (т. е. 
обычно наосновное, например, nригород-nый, nас.мороч-, уезд-, рас
ход-, снар'я'д-, nредлож-, 01l:0n-, nожар-, но в определенных с.'Iучаях 
флексионное, например, nогребnой, noездnой от nогреб, n6езд). 

После вычета этих двух групп остаются ОТГ.'lагольные относитель
ные прилагательные. Поскольку суффикс -n- первичный, Д.'1я нпх 
маркировка суффнкса -+ ДО.lIжна означать (в с.'Iучае освоенности) 
флексионное ударение, в частностп, при люБО~1 ОДНОС.'IОЖНОllI RopHe 
(§ 1.30, А2), причеl\l даже ПрIlставка вы- должна быть безударна 
(§ 1.28, Б). Именно такую картину дают бо.'Iее 300 при:rагате.'IЬНЫХ 
данного класса, например: сплав-пой, отnрав-, nодстав-, nосев-, 
nабив-, nришив-, nадув-, взрыв-, om1l:ua-, nроезд-, вход-, разрез-, заnас-, 
в1l:0лот-, nРОnЙ1U-; выгреб-, вышив-, выезд-, вытяж-, выхлоn-, выnос-. 
В ряде случаев имеется ПРЯllIое аБцентное противопоставление от
глаго.'lЬНОГО и ОТЫ!IIенного производных, например: заливn6й (от за-
лuвdть) заливnый (от за.uiв 'часть IIIОРЯ'), nодъездnой (от подъез-
жать) noдъездный (от подъезд 'часть здания'), разводной (ключ; 
от разводить) - рйзв6дnый (от развод 'расторжение брака'), взвод
n6й (от взводить) - взводный (от взвод) и др. 

Однако ИАIеются такте значительные группы отглагольных отно
сительных прилагательных, где ударение наосновное. Эти группы 
таковы. 

1. При определенных корнях суффИRС -n- ведет себл как вторич
ный, а не первичиый (с исторической точки зреНlIЯ мы имеем здесь 
дело с чаСТ,ИЧНЫIII сохранением его прежнего статуса). Это значит, 
ч'rо СТОIЩЦЙ перед ним приставочно-корневой ко},шлекс трактуется 
K~K именной (не зависимо от характера семаНТlIЧеской производности); 
соответственно, ударение здесь наосновное (а именно, приставочное 
в случае приставки вы-, в прочих случаях корневое). К этой Rатегории 
отиосятся корни: 1) оканчиваЮЩllеся на сонаит (реально /j/, / л' /, 
Им/, /н/, /р/), кроме корней жu.м-, вар-, nар-; ер., напрlll'.шр, убой
ный, neрест6й-, отбелъ-, neресыль-, noдъё.м-, с.меn-, neрег6n-, обороn-, 
noxop6n-, обдир-, раабор-, выгу.ltЬ-, выбор-; 2) ряд-, чёс-, "ос-, nрос-, 
сос-, хват-, .л.ёт-, ;м,ёт-, чёт-, .мот-, ворот-, сеч-, mёч-, роч-, moч-; 

ер., например, . зар'я'д-nый, оnр6с-, захват-, вЭ.II.ёт-, neре.м6т-, nри
ворот-, naтёч-, nротбч-, вЫворот-. Отклонения: nотайn6й, nаn.л.eЙ
nбй, также разг. договор пой (при литер. догпв6рnыЙ). 

2. Даже от корней, допускающих производные. на -пой, наряду 
с таковыми могут быть и производные на -nыЙ. Возможны также пря-
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мые колебания, например, обводной и обводный, аналогично с базо
выми компонентаlllИ оmвод-, обход-, nривоз-, nровоз-, зажи.м-, Нажи.м-. 
обжu.м-, разжu.м-, nрижи.м-, оmжи.м-, усmуn-, заnар-, nровес-, унос-. 
сброс-, об1>аm- и некоторыми другими. В живой речи таких колеба
ний больше, чем отмечается в словарях. При ЭТОlll вариант с -н6Й. 
как правило, носит более профессиональный оттенок, чем вариант 
с -НЫЙ. Факторы, способствующие здесь наосновному ударению. 
таковы: 1) фактор традиции (наосновное ударение всегда является 
в этом классе слов более стаРЫlll), ср., например, исходный, оmх6д
nый; 2) неосвоенность; 3) наличие у прилагательного побочных 
качественных значений, ср., например, наносный, neрекатный; 
4) высокая употребительность соответствующего отглагольного су
ществительного (которое может оказывать прямое акцентное влияние 
на прилагательное), ср., например, отравный, nрокатныЙ. Строго 
очертить круг прилагательных данного класса с нормативным на

основным ударением невозможно, поскольку нестроги границы 

между относительными и качественными, отглагольными и отымен

ными прилагательными. Из достаточно употребительных сюда можно 
отнести: отрав-ный, ввод-, свод-, исход-, отход-, аавоз-, ввоз-, nодвОз-. 
ванДс-, нанос-, разнос-, nринос-, накат-, обкаm-, nерекат-, nрокат-. 
скат-, уn.лдт- (у части из них имеются нелитературные варианты 
с -НОЙ). 

Суффикс -08-

§ 1.61. На аююнтное поведение суффикса -ов- 60 (не смешивать 

с притяжательным -ов, § 1.48) в современном языке влияют: 1) собст
венно лингвистические факторы - качественное, <шолукачественное» 
(§ 1.56) или чисто относительное значение производного прилагатель
ного, число слогов базового КОlllпонента и наJIИчие в нем определен
ных суффиксов; 2) прагматический фактор. 

Акцентное действие прагматического фактора здесь таково: 
при неосвоенности суффикс -ов- ведет себя в соответствии с марки
ровкой + Triv (ср. § 1.57 о суффиксе -н-); при освоенности ударение 
определяется прочими факторами. Подробнее о действии данного 
фактора см. в разборе материала. Здесь специально отметим лишь 
тот факт, что термины зоологической и ботанической классификации 
(вороновые, карповые и т. п.) акцентно всегда оформляются как не
освоенные. 

Акцентные свойства суффикса -ов- могут быть представлены так. 
1. При неосвоенности: + Triv. 
11. При освоенности. 
1. В качес'J венном или ПОЛyRачествеННОlll значении: + . 
2. В чисто относительном значении: - Polysyll Monosyll. 

eO.IB описании данного суффикса существенным образом использованы работы: 
Устинова 1974, 1977. Списки составлены в объеме ГраJIIМ. (иногда с неболь
ШИМII доБПВ:Jениями). 
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3 а м е ч а н и е. Наличие помеrы Polysyll в TO~! случае, где -00- имеет 
~сновную маркировку -+- (при основной маркировке ,j, в прочих случаях). 
в принципе (Т. е. еСJIИ пренебре'lЬ исключениями) означает, что при неоднослож
вом базовом компощ~нтр, не содержащем полногласного сочетания, не бывает 
ударения -ообй (1'. е. при таком базовом' КОl\fпоненте, вообще говоря, вет необ
ходимости учитывать тип значения прилагате.1JЬНОГО). 

Приведенная схема отражает основное прави.'то aIщентовки про
взводных с -ов- в современном русском языке. Однако наряду с ним 
существует и другое, более старое правило, ныне для большей части 
системы уже неактуадьное; оно выра;.Rается единой :маркировкой 

+- Marg ДJIЯ всех СJIучаев. Там, где старое правило вступает в конф
ликт с новым, обычно побеждает новое правило. Есть лишь одна 
небольшая зона, где старое праВИJIО ПОRа еще СИ.lьнее нового: чисто 
QТRосительные прилагательные, образованные от существительных 
с суффиксом -оп или -ец (с бег.1JЬПfИ о, е). При этом, однако, в данной 
зоне нет случаев, где могла бы проявитьс'я помета Marg, т. е. архаич
ная маркировка +- Marg здесь фаRтически сводится f: простейшей 
маркировке +-. За пределами этой зоны старое прави:ю создает лишь 
HefiOTopoe число исключений из основного синхроничеСf:ОГО праВИ:lа. 

НИ;.Rе разбирается материа,l; действие праГ:lIатического фактора 
рассматривается по ходу разбора собственно ;ТИНГВИСТIIчеСf:ИХ фак
торов. 

Качественные и (<полукачественные') прилагательные 

§ 1.62. СУффИf:С -ов- имеет здесь маРf:ИРОВКУ +-. 
ПРЮIeРЫ производных со С.:IаБЫ~I базовым f:о)шонентом. Качест

венные: nуmёвый, бед-6вый, бред-, толn-, .махр-, еРУllд-, чеnух-; 
борд-, багр-; бас-, альт- 61. Заметим что значите.тrьная часть приве
денных C.'lOB имеет отчет.'lИВУЮ разговорную Of:pacRY 62. Особенно 
характерны такие прилагатеJIьные для просторечия, ср. рисnовый, 

фартовый, шель.мОвыЙ, а также !lIНОГОЧИСJlенные ПРИ:Iaгательные с об
щим значением (Ш.'lохоЙ» (дерь.мОвыЙ, хрен,овый и т. д.). Качественные 
ПРИ.'lагате.'lьные на -6вый ширOIЮ предстаВ.'lены также в различных 
арго (например, студенчеСf:О!\I). 

«ПО.'lукачественные» (примеры даются по группам, указанны!'.! 
в § 1.56): а) рублёвый, nуд-6вый, грош-; б) черв-овый, бубн,-, nрест-, 
счn- (з:иея); в) д.ос-ёвыЙ, собол-, ,м,орж-6вый, тресn-, слон,-, бобр-, 
.хит-, осетр-; боб-, дуб-, хрен,-, mерн,-, сосн,-, nен,ьn-, nух-, свин,ц-, 
:холщ-, дерн,-, тес-, 01'ZOpon-, ЯЗЫН- (КО.'lбаса), чесуч-, npe.mh,-ёвыЙ, 
.м.umnал- (об акцентологически главном значении в этой группе ПРО
взводных CllI. § 1.56); г) .мед-ОвыЙ, содод-, nлод-, вересn- (мёд) , ;)/(je.!ty-

.. 1 ОТt.lетии также прилагательные с остаточны:м базовым ко~шонентои: к;ондовый, 
Cllp6BblU, готбвый, дuд6вый, nуnц.ОоыЙ. 

". ер. также такие областные СJюва, ЕЮ{ игровый 'игривый, веселый'. к;васовый 
'кислый, "исповатый', r.дезбвыЙ 'плачевный', чу8бвый 'чудный', I1рахооый 
'мягкий, легкомысленный' и др. 
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дёвый (жедуд6вый) 63. У некоторых из этих прилаГ8тельных (грош6-
вый, хрен6вый, медовый) имеются и собственно качественные значе
ния. 

Отклонения: 1) определяе.мые действием старого праВи.'I8 (т. е. 
~ Marg, C;\I. § 1.61) рок-ов6й, год-, век-, час-, рог-, воск-, .мел-, 
мех-"; также zpo~toe6u 11 гром6вый (о голосе; но ТО.1JЬКО громо
в6й в чисто относительных значениях); 2) в сторону Deox - гербо
вый (при бо.1ее редком гербовый), мuндtiлевый, щавелевый, томпа
ковый, гO.ltа8.ltевый 11 гO.ltавлёвыЙ; ер. также бузиновый; З) шёлковый 
(ср. народно-поэт. Шедковый), бр6совый, казовый. 

Для редкого слова сельдевый литературной нормой закреплено 
ударение, определяемое неосвоенностью. У сдов волевой, ходовой, 
дедОвой ударение соответствует их относительным. а не I{ачествен
ным значениям (ср. также наличие чисто относительных значений 
у C.1JOBa часов6Й). 'Ударение броневой, гонтов6й соответствует ЗН8че
нию 'снабженный, покрытый чем-либо' (а не 'изготовленный из чего
либо'). ТО,1JЬКО чисто относительные значения имеют (и потому 81{
центологически прави.1JЬНЫ): верстов6й (практически ТО.'lЫЮ столб; 
в значении 'длиной в версту' было бы *верст6вый) , трутн-евой, 
шершн-, х.иел-, n.aющ-, зверовой (см. § 1.56). 

Примеры с сильным базовым компонентом: роз-овый, ласк-; 
КРОЛUК-, норк-; марл-евый, замш-, груш-, ив-овый, с.л,Uв-,брОna-, байк-, 
.lLиn-, берёз-, KOptf.tt.tt-. Колебания кет6вый, фольговый, кирз6вый, 
.lL1Ьф6выЙ, жмыховый непосредственно соответствуют колебаниям 
кета, ф6льга, кuрза, лЮфа, жмЫхU. Отклонения (в сторону доминант
ности суффикса): вuшНёвый, трефовый (// трефовый); сO.ltодк-6вый, 
uaвестк-, се.честр-. трu.иeстр- (относительно KU.ltOMempOeblU и т. П. см. 
ниже); за рамками литературной нормы также nик-6вый (масть), 
джuнс-, груш-, вяз-, гротеск- и некоторые другие. 

Акцентный эффект освоенности проявляется у качественных 
и «ПОЛУl{ачественных) прилагательных сравнительно слабо. Так, 
промежуточный по силе базовый компонент ведет себя как слабый 
лишь в следующих случаях: тенор-овый, дискант-; дюйж-, гpaJlt.М,-, 
метр-, лuтр-, фунт-; омул-ёвый, лосос-, тuгр-овЫЙj К.lteH-, лавр
(лист, венок), ел-, neрц-, nерл- (крупа), фрукт-, марганц-, nестря
дёвый; отметим также простореч. фuговый 'плохой' (ср. выше об этой 
группе), нелитер. истовый, бланковый (при литер. истовый, блан-
1WeblU). Колебания в о,;унёвый l/o1'lyneeblU, тоnолёвый 11 тополевый. 
в прочих случаях промежуточный базовый компонент ведет себя 
Kal{ сильный, даже в освоенных C,1JOBaX, например: 1'lраб-овый, ра,;-, 
8J}бр-, барс-, буйвол-; бяа-евый, тюл-, n.aЮш-, в.яз-овыЙ, ма,;-, цЙн,;-• 
.ILY1'l-, хро.м.-, драn-, фетр-, рис-, гиnс-, .яхонт-, нйкедевый, не говоря 
уже о редких словах вроде С1'lуш:овый, тунговый. 

63 Оrметим, что 113 «группы вос/<» произнодные на -6вый имеют тОА/<, рис., хрен. 
дёрн, тёрн, mёс, фарт. , 

8. Еще н нееколышх случаях ударение ·QIIОЙ сохраняется лишь в ВИ;1;t' усгарев
ШСJ':) варианта, Нlшри~rер. бредовой, nудов6й, MeaQlioil, lIу.гоС<6Й. 
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Особый вопрос составляет ударение -овый при СЛОЖНОЙ основе 65., 

Разумеется, примеры типа двух.м.етрОвыЙ, трехлитровый, стдгра.м.
.м.ОвыЙ, .м.н,огоnудОвыЙ ничто не мешает считать результатом неп,:'IOТ
ного присоединения второй основы к готовым .метровый, литровый, 
и т. д.; ер. двухчасовой, трехгодовой" т. п. от часовой, годовБЙ. Однако 
в некоторых случаях ударение -овый появ;rIЯется вопреки ударению 
соответствующего простого прилагательного: средн,еве"бвый (ср. ве
"ов6й), .м.н,оговеnбвыЙ (/ /.м.н,оговеnoвБЙ) , одн,оцилин,дрбвый, двух
цu.лин,дрбвыЙ (ер. цилиндровый), двухходовый (ср. ходовой), одно
яйцовый (ер. яйцевой), также ненормативные двух.м.ачтОвыЙ, вось.м.и
лучёвый, nоротnoволн,6вый и др. 66 Особое акцентное поведение ~IOрфа 
-06- в этих случаях следует связывать с анаЛОГИЧНЫ:l1И СВОЙСТВЮIИ 
«опорногО» -ов- (§ 1.27), ср. Подн,еnровье, безотц66щин,а, nОНОЖО6-
щunа и т. П. В самом деле, на фоне таких примеров, как одnог.лДзыЙ~ 
двухголовый, прилагательные типа двухцилuн,дровый выглядят как 
имеющие «лишнее» -ов-. В слове nон,избвый переход ударения с ЮIен
ного приставочно-корневого комплекса nо-н,uз- на -ов- .'JerKo объясня
ется, если допустить, что -ов- здесь «опорное», тогда как при любой 
иной трактовке он должен быть ПРИ31lан редкой аНЮШ;'lИей; С::IOВО 
бестолnовый можно трактовать либо так же, как nон,uзбвый, ;:шбо 
через неплотное соединение без и толn66ЫЙ. ПО-ВИДЮIО)IУ, ДОПУСТlшо 
также (по крайней мере, в таких случаях, пак одн,ояйцоеый 'проис
ходящий из одного яйца', где в значении явно есть ЭЛЮIент, свойст
венный суффиксу -ов-) интерпретировать морф -ов- кап СОВ)1ещающий 
в себе «опорныю> элемент и суффИRС (т. е. как результат «наложения»); 
ср. двойную функцию -ов- в сдовах типа ро;юватый (розов- + -оват-). 

Производные nu.лoгра.м..м.бвыЙ, nu.лo.м.етрбвыЙ, сан,тu.м.етрбвыЙ • 
.м.u.л.ли.метрОвыЙ в аЕцентном отношении уподобились таким, как 
стдгра.м..м.ОвыЙ, .м.н,ого.м.етрОвыЙ и т. п., т. е. основа трактуется ндесь 
как сложная. 

Чисто относительные прилагательиые 

§ 1.63. Суффикс -ов- имеет здесь маркировку - Polysyll 1\10ПО
syll. Оставив временно в стороне производные от существитеаьных 
с суффиксами -О", -ец, раССМОТРИllI остальной ~IaTep"a.'I. 

Примеры производных со с.'Iабым базовым RОJ\шонентом: дожд
-евой, nол-, рул-, огн-, nорн,-, гост-, nут-, лиц-, n.леч-, луч-, 6ель-, 
nить-, резьб-авой, угл-, числ-, зерн,-, н,ос-, щuт-, лucт-, xвocт-~ 
берег-, "олос-, noлос-, nорох-, также nеречн,евой; из ОТГ.'Jаго.'JЬНЫХ и 
отадъективных производных - раneвбй (от ран,ить), грыз-ов6й, сnаn-. 
с.м.отр-, nляc-; лег,,-, бел-, черн,-, чист-; от,меТЮI также сороnовОЙ. 

11& Этот ВОПРQС рас.с:матриваrтся эдесь для прилагат€щ,.НЫХ :fюGых се~!античеСRПХ 
классов. 

66 Сюда же nраво-, .левофАангОtlЫЙ (удареЮI€ r.f .лаnгОвыЙ, IlO-ВII,l,ПМШI}Т. само 
3i1имствовано у ЭТИХ СЛОВ, С}[. § 1.63). 
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Отклонение: рмовый (относительно редких слов ладавый, пазовый 
и др. см. отдельно ниже). 

ПРИ~fеры эффекта Monosyll в ЧИСТО1I виде (т. е. при сильном базо
вом компоненте): бирж-евой, nул-, гир-, бур-, веч-, rtуч-, туч-, nnщ-, 
еu.л-ов6Й, roрд-, су.м.м,-, форм-, мен-, груnn-, ис.,;р-, цифр-. То же 
ври промежуточном базовом компоненте: слua-евой, цел-, .,;u.л-, cтUд-, 
штUд-, бол-, гребн-, сmeржн-, пдесн-, мр-, вuxр-, душ- (от душ); 
.zрад-ов6Й (туча), груз-, ШдЮЗ-, цир.,;-, nyc1S-, зву.,;-, шторм-, шmурм-, 
шум-, еорн-, тиn-, мор-, центр-, бур-, .,;урс-, свист-, me1'tCm-. В сло
вах cnyc.,;-ов6Й, сты.,;-, смысд-, в.,;ус-, сбыт- приставочно-корневой 
комплекс опрощен и потому утратил доминантность. Случаи с нало
жением морфов: жерновой, бечевой, .,;очевОЙ (однако швартовый; 
в принципе сюда можно отнести также и торг6выЙ). 

Эффект Polysyll: при слабом базовом коашоненте - гО.ll.()8нёвыЙ, 
очаговый, nромысловый и др.; при ПРОl\lежуточном - митинг-овый, 
JЮзунг-, обод-, очерn-, noис.,;-, nриис.,;-, дебет- (также ненормаТИВИЫ0 
обжигбвый, минусовый); ср. «законное» отсутствие данного эффекта 
в береroвбй и т. П., а также в во.л0.,;ов6Й, молоmoвОЙ. Эффект Polysyll 
-«незаконно» отсутствует в словах: отраслевой, язымвбй (от язы.,; 
(средство общения'), мастеровой. 

Примеры с неодносложным сильным базовым компонентом: 
,,;омбаЙU-Qвый, бa.llанс-, ба.лласт-, .,;бсточ.,;-, noдшUnнu-,;-. Отклоне
нил (в сторону доминантности суффикса): маиевр-6вый, ор.,;естр-, 
nроду.,;т-, ма.льчик-67 , борозд.,;-, месmeчn-; также от имен с -оп 
.noсе.лn-ОвыЙ, участ1>с-, нелитер. noдростn- (в последней группе приста
вочно-корневой комплекс опростился и утратил доминантность). 

При неосвоенности суффикс безударен, даже если это противо
речит помете Monosyll. Примеры: при односложном СИЛЬНОI\I базо
вом компоненте лютневый, ФУ е-овый , хбрд-, баз-, фраз-, ./l,UU3-
фрес.,;-, сnор-, рас-, .,;асс-, nаст-; при промежуточноаl баЗОВОl\1 ком
поненте - шtiрж-евый, лuвu-, ранг-овый, рейд-, cтeuд-, фоuд-, nод-, 
i)жda-, зuаn-, трек-, че.,;-, баu.,;-, фU./l,ьм-, ~aи-, тембр-, жаuр-, 
хлаСС-, аnт-, nульт-, ше./l,Ьф-, при слабом баЗОВОl\1 :компоненте (исход
ное слово относится к .l\шргинально-подвижноаIУ типу) - .ulд-овыЙ, 
nм-, таз-, ,,;он-, тои-, nриа-, ворс- (ср. тnкже предостережения АО 
против таких ударений, как чtluoвый, шаеовыЙ). Отклонение в сто
рону Deox: ферзевый (наряду с акцентно правильным ферзевБЙ). 

Как и в других частях системы, где активно проявляется праг
матический фактор, мы сталкиваемся здесь с очень большим коли
чеством колебаний, поскольку степень освоенности одних и тех же 
слов у разиых носителей языка различна. Основной моделью здесь 
является соотношение типа nульmoвой в речи профессионалов 
пультовый в речи остальных н(}ситеJJ:ей языка. Литературная норма, 
как и в других подобных ситуациях, отражает здесь в одних слу-

<67 В раэrоворной речи акцеатно аномальное ма.4ЬЧUl>Овый часто заменяется теперь 
по ма.4ьчукОвыЙ (акцентно совершенно праВИJIЬНО{', ер. барчfгКi, барчука и Т. п.). 
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чаях непрофессиональное ударение (например, черневый, румб
овый, стеньг-, дuск-, бочк-, тАм-, nресс-, старт-; оценка степени 
нормативности здесь и ниже дана по Грамм), в других профессио
надьное (например, слua-евой, гряз-, штu.a-, щебн-, ~убн-, трутн-" 
шершн-, nоршн-, nриа-овой, шлюз-, стык-, храж-, сужж-, меn-, иск.р-" 
текст-, шрифт-) , в третьих признает допустимыми оба ударения 
(например, селевый и селевой, аналогично при базовых компонентах 
грыж-, усть-, бомб-, трюк-, русл-, дышло, скиn-, ворс-, nлюс-, фЛЮС-7 
сит-, лифт-, шихт-, nульт-). 

Иначе выглядит эффект неосвоенности там, где исходное слово 
относится к флексионному или САШЖНО-ПОДВИЖНОМУ типу: марки
ровка ~ Triv, соответствующая неосвоенности, дает в этом случае 
ударение -ОвыЙ. Примеры: nдeтHёвый, тайг-овый, тяж-, кирк-" 
кайл-, сноn-, тавр-, ядр-, nест-, хлыст-, жгут-, кnут-. Разумеется" 
эти ударения можно было бы объяснить и действием старого пра
вила (т. е. маркировкой ~ Marg). Существенно, одню>(), что все эти 
слова - очень редкие, а подавляющее большинство более употре
бительных слов уже подчиняются новому правилу, а не старому 
(см. примеры выше). Поэтому естественно связывать ударение -Овый. 
в приведенных словах именно с неосвоенностью, а не просто со ста

Pbl~1 правил ом. Ср. колебания в относительно более частых словах: 
ножовый и ножевой, стволовый и стволовой, котловый и котловой. 
Наряду с прилагательными ковшовый, копровый, костровый (от костёр) " 
которые фиксируются с.1Jоварями именно С таким ударением (соот
ветствующим неосвоенности), имеются субстантивированные прила
гательные (более употребительные) ковшевой, копровой, костровой. 

3 а !I е ч а н и е. Как отметил Б. О. 'Унбегаун, в русском языке субстанти
вированные прилагательные (рулевой, марсовой и т. п.) имеют тенденцию к уда
рению -авой, ие:зависимо от акцентуации исходного слова (см. Кипарский 1962. 
с. 16). 'Учитывая разобранный выше материал, можно утверждать, что это не
отдельная закономерность, а лишь специфическое частное проявление общеГQ 
правила об ударении -авой у освоенных чисто относит('льных при лага тельных 
с односложным паЗ0ВЫМ ко~шонентом. В са~IOМ деле, субстантивируются'обычно 
лишь чисто относительные ирилагательные (с общим значением 'связанный 
с таким-то rтpeдмeToM'). например: рул-евой, nоеш-, КОШ-, авеnъ-, город-авой, 
"орд-, ЛЮ/i:-, стрел-, дож-, стан-, ча;t-, горn-, NOClnP-, жарс-, лот-, вест- и др.; 
ср. также часовой (от [стоять} Itа часах). При этом субстантивация (г. е. по сути 
дела сокращение полного соче-тания типа РУМБОЙ матрос), как правило, насту
пает лишь в той среде (обычно профессиональной), где соответствующее ИОНRтие 
привычно; отсюда акцентный эффект освоенности. В оппозиции типа марсовый 
(IIРИJIагате.'lьное) - марсоl'ОЙ «~уществнтельное) акцентологичрсни существенн() 
не различие частей речи, а различие по употребительности: марсовый (.каРС!)flБЙ) 
в собственно адъективном качестве встречается гораздо реже, чем в субстанти
вированном. Поэтому для первого JlИтературная норма фиксирует ударение, 
соответствующее неосвоенности, для второго - соответствующее освоенности. 

То же верно и для пар типа /i:осn<ров'lJ/,Й-/i:осmровой (см. выше); осuбенносп, лишь 
в тю!, что :эдесь неосвоенн()сть отражается суффиксальным У,D,эрением, а не 
корневым. Иначе обстоит дело в парах хоеровый-кооровой (в цирке), дом6вый
Oo.!toeOU (де)юн); здесь разницы по степени освоенности нет. но сильно разошлись 
значения членов пары. Акцентно регулярны в этих парах именно субстантиви
рованные члены (имеЮЩllе чисто относительное значеШlе), тогда как ирилага
тельные по индивидуальвым причинам получили особое ударение. 
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ИСБлюченювlИ из основного правила (которые нельзя отнести 
за счет неосвоенности) ЛВJIЯЮТСЯ: а) стол-6вый, двор-, nовр-, шатр-; 
здесь ударение -6вый соответствует старому правилу; б) флаnг-
6вый, торг-, сад-, лед-, nод-, дом-, оnm-, nорт-, фрахт-, noчт-; здесь 
ударение не соответствует ни новому, ни старому правилу; сюда же 

с6т6вый, верх6вый // верхов6й (о ветре, о городах на реке; ер. верхо
в6й от [ездить] верхом), стеблёвый 11 стеблев6й (ненормативные ва
рианты с -ов6й есть еще и для лед-, nод-, nорт-, noчт-, сот-; см. 
Tal\;t;e выше о субстантивированных nовров6й, домов6Й). У части 
ЭТIIХ слов ударению -6вый способствует наличие качественных или 
<шо:rУБачественных» значений; ер., в частности, nовр6вая тnаnь 
(дорожпа, сап и, обои), лед6вая дорога, оптовые заnуnnи. Слово флаn
говый, ПО-ВИДII'\IOМУ, восприняло ударение слов nраво-, левофлаnго
вый (с:ч. CHOCRY 66). Ударения торг6вый, подовый, верховый предста
В;IRЮТ собой просто архаИЗ~IЫ. Ударение почтовый, по предположе
нпю А. В. ИсачеНRО, приш:rо из ПО.'IЬСfЮГО. В прочих случаях пункта 
{<б» ИСТОЧНИR ударения -6вый менее ясен. 

Верне~ICЯ теперь F\ тому особому СJIучаю, когда прилагательное 
образовано от существите:rьного с суффиксом -оп из:и -ец. В этом 
случае действует маРF\ировка + (равноси.'Iьная здесь маркировке 
+ Marg, см. § 1.61). ПРЮlеры: стрелn-6вый, стаnn-, звО1in-, щиnn-, 
леnестli-, дворц-, nисц-, nрестц-, солоnц-, ср. слuтх-овый, nор.ядn-, 
раnцевыЙ. OCHOBHO~IY правп.тrу ПОДЧИНИ.'Iись только: nYCn-080Й, nружn-, 
хрючn-; хоnц-евой, nальц-, торц- UI moрц6вый), вальц- (// валЬЦ6-
вый); ср. таF\же регу.1ярные яйц-евой, nольц-, nы.льц-, образованные 
от существите.1ЬНЫХ среднего и женского рода. Об отклоненияХ 
в сторону доминантности (nоселn-6выЙ. участn-, noдростn-) см. выше. 

Суффикс -ЯН-

§ 1.64. СУффИF\С -ян,- с акцентологической точки зрения обиару

:ашвает значите.'1:ьное сходство с -ов-; но материал здесь сущест

венно меньше и акцентные закономерности выявляются менее отчет

.1ИВО. Основные акцентные свойства суффикса -яn- таковы: 1) в ка
чественном значении +; 2) в относительном (в т. ч. <шолукачествен
но!\{») значении _ Polysyll Monosyll. Для выявления возможиого 
действия прагматичеСF\ОГО фактора здесь нет подходящих условий. 

КЮIeственных прилагательных С -яn- совсем немного: багр.яnый, 
дУХJ'U.яnый, медв.яnый, рд.яnый, nь.яnыЙ; также охр.яnыЙ 'цвета охры', 
с эффеJ<ТОИ Monosyll Ulохряn6й); ср. еще обл. вод.яnый tводлнистыЙ'. 
Rршrе того, с остаточным базовым компонентом: рум.яnыЙ, 1f]J.яnый, 
рь.яnыЙ. 

Относительные прилагательные. Примеры: щаnой, ржаn6й, льnя
n6й, трав-яnбй, лед-, эвозд-, "руn-, .мездр-. nутр-, nрос-, холст-, 
шерст-, солод-, волос-, хворост- - селuтряnый, фиnUфтяnыЙ. Эф
фект Monosyll: nолб-яn6й, луб-, ив-, nлат-, жест-, neфт-, верф-, 
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rrюрф-. Эффект Polysyll: JWnОnДЯНЫЙ; также очерет.яный, тШJоджа
НЫЙ (где суффикс отклоняется в сторону доминантности). Ударение 
берестяной соотносится с распространенным ненормативным уда
рением береста (ср. редкое берестяНЫЙ в соответствии с 6ерёста). 

Имеется, однако, значительное число отклонений разного типа. 
Нет эффекта Monosyll: "ожаный, rui~-яный, сусд-, гдйн-, нат-. 
Прочие случаи неправильного корневого ударения: серебряный, 
.масдЯНЫЙ, ветряная оспа. Нарушены правила эффекта Polysyll: 
тодО"Н-ЯНЫЙ, nОдОтн-, череn- (наряду справильным черепян6й); 
с другой стороны, отрубян6Й. Прочие случаи неправильного суф
фиксального ударения: песчаный, .мшаный, дресвяный, сОдЯНая "ис
дОта (при обычном СОдЯн6й); колебание овсяный / / овсян6й, анало
гично при сурь.м-, рос-, nодет-, ер. еще разг. жестяный при литер. 

жестян6й (см. также выше об очереmJiный, тШJоджаный). Боль
шинство указанных прилагательных просто сохраняет свое древнее 

ударение. 

Алломорф -янн- ведет себя в соответствии с маркировкой +; 
сте~янный, ОдОвянный, деревянный. 

СуффU"'СЫ -ова-ть и -ирова-ть 

§ 1.65. Суффикс -ова-ть (первичный) характеризуется двоякпм 

акцентным поведением. Более старая (непродуктивная) модель здесь 
-ова-ть +, более новая (продуктивная) -ова-ть + D. Только ста
рой моделью объясняется ударение следующих слов: [досад]-овать, 
об[нар6д]-, [ур6д]-, [nрuх6д]-, [расход]-, (об)[оpJJд]-, [насzi.я]-, (со
БОдеан]-, (собор]-, [совет]-; жерmв-, рад-, бесед-, ~aHд-, траnеа-. 
(uс)nодьа-, (ш)обад-, nраадн-, na.мят-, "орЫстоваться. Отметим, 
кроме того, не отыменные (по крайней мере, с синхронической точки 
зрения) глаголы с таким же ударением: треб-овать, nр6б-,. бреаz-. 
аавед- (nроnовед- и т. д.), сдед-, аавид-, жм-, вер-, рат-, сет-, nест-, 
потчевать; ср. также простореч. 6адОвать(ся). Нерегулярно (даже 
с точки зрения старой модели) .мидОвamь; ср. акцентно регулярное 
.мUдOвaтb 'ласкать'. Следует отметить, что большая часть слов дан
ной группы носит КНИЖНЫй характер. 

Все прочие слова с -08а-ть (но не -uрова-ть) имеют ударение на 
суффиксе, например: страх-08ать, тuтуд-, nсих-, шuфр-, воевать. 
При этом для 8начительной части из них такое ударение может быть 
объяснено только моделью + D, например: швест,,-овать, ~apтup-, 
uнтриг-, lщтерес-, nacын,,-, nанu,,-, рuф.м-, .мыш,,-. 

Некоторые слова первой группы в нелитературной р~чи пере
ходят во вторую, ср., например, nа.мятУя, no"орыстуюmcя, сободеа
щjют. 

Суффикс -uров-ать 68 (первичный) имеет маркировку t D. но 

с двумя вариантами акцентовки: -ирова-ть и -uрова-ть. Выбор между 

ев При описании акцентных свойств даниоrо суффикса ИСlJОJIЬЗ0вава курсовая 
работа К. К. Боrатырена на UTY тему; см. также Воронцова, с. 237-248. 
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этими вариантами подчиняется не вполне строгим правилам; имеется 

значительное количество колебаний. Вариант -ирова-ть выступает 
в следующих случаях. 1. При односложном базовом компоненте 
и значениях: а) 'покрывать веществом (рисунком, нарезкой и т. п.) 
Х', 'насыщать, пропитывать Х-ом' (ла,,-uровать, броna-, маа-, брон,-, 
,м,ат-, также nла,,-, OOIt-, nан,-, бltu1tдировать; eplt.Jt-UрОеаmь, мар"-, 
.IUJCC-, грав-, гофр-, nлucс-; фарш-, .жебlt-, ер. гааирован,н,ый); б) 'покры
вать, укрывать предметом (одеждой) Х' (мас,,-ировать, драn-, пдО,м,б-); 
В) 'организовывать, подразделять в соответствии с Х', 'упрашнять, 
улучшать способом Х' (груnn-ировать, сорт-, nдан,- [об участках 
земли], nорм-, форм-, треn-, дресс-, юстировать). 2. В нескольких 
rлаголах с неодносложным базовым компонентом при тех же значе
ниях, что в 1а и 1б: эмatt-uровать, н,и~It-, ~стюм-, эк,un-, татуи
ровать. 3. В изолированных случаях: марш-ировать, ро"- (не пере
ходные глаголы); серв-, nрем- (ср. ненормативное nремировать) , 
nи,,- (о сеянцах), ~A-, "рок,-, мае-, дек,атировать. Глаголы ~apтu
ровать, обмун,дировать, брошuровать (брошюровать) относятся 
ве сюда: это ~apтиp-(a) + -ова-ть + D и т. д. Возможность подоб
ного разложения существует также для "оман,дировать, бомбарди
ровать, ран,жировать, бу~ировать; она поддерживает в этих сло
вах конечное ударение. 

Из глаголов, отвечающих условиям пункта 1, лишь очень немно
гие имеют ударение -ирова-ть; это глаголы с базовым компонентом 
на р (XAOp-ировamь, н,итр-, вир-) , а также гаа-ировать (но гааир6-
ван,н,ый) , Хро.м,- (но обычно хромир6ван,н,ый) , арм-, гу.ж.ж-, судьф
и некоторые совсем редкие. Напротив, при неодвослошном базовом 
:компоненте -ирова-ть является нормой (ср. бетон,-ировать, цемеnт-, 
асфattьт- и т. д.). 

Во всех прочих случаях преДСТ8.влено только -ирова-ть (nоэ-и
ровать, ШО"-, форс-, трancоорт- и т. п.); оно же всегда выступает 
в составе -uaирова-ть. 

Суффunс -и-т'Ь 

§ 1.66. Суффикс -и-ть (первичпый) имеет маркировку t Deox. Его 
особенностью является то, что промежуточные базовые компоненты 
эдесь почти всегда ведут себя как сильные (даже при освоенности). 
Кроме того, имеется довольно много индивидуальных отклонений 
(заметим, что б6льшую часть из них составляют акцентные архаизмы; 
их синхроническая неправильность обусловлена лишь тем, что 
в ходе истории изменил ась акцентов ка проиэводящего слова). От
носительно случаев, где трудно выявить направление словопроиз

водства (от имени к глаголу или наоборот), см. § 1.18; специально 
отметим, что ниже трактуются как непроиэводвые, в частности, гла

голы nравить, эООч.uть, -чалить, м6мumь. 
Примеры правильного ударения: серебрить, бороэдить, веселить, 

СОАить, эасmo/l,бить, грубить, уточ.н,ить - [nроnм]ить, у [н,ав 6-
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зJuть, [взд6рJить, у[дост6Лить, о[безвред]ить, о[бессdхар]ить, .чо
р6зить, усилить, салить, .чн6жить, вялить, осчастливить, na~o
стить; эффект Deox: ,маячить, батрачить, утюжить, рас~оше
литься, ~урdжиться, наnузырить, .также nес6чить (с нерегу:rярны:н 
сохранением беглого о). От:меТЮI, что перед -и-ть иногда встреча
ются нехарактерные для русского языка в цеЛО~I глаГО.1"ьные дву

корневые комплексы, например, py~oвoдить, благословить (C~I. 
§ 1.26). Правильное ударение ЮIeЮТ также производные от «группы 
восК» (§ 1.30, А1), а именно: охлад-ить 69, о,мрач-, вощ-, .лощ-, зах.la.1t-, 
сра.м-, ~peH-, обдерn-, ,мир-, сор-, ворс-, форс-, гнус-, фарт-, бут-, 
страш-, с,меш-; див-; лениться, дур-ить, улест-, грусm-; дружить. 
nо~у,миться (ср. также усыновить); npoc~вoaить. 

Промежуточный базовый компонент ведет себя Бак с:rабый ТО.1"ЬБО 
в словах гнев-ить, ха.м-, бубн-, расчмн-, бур-, бес-, франт-; враЗll.1l-, 
щебен-, грохот-, оnустош- (ср. еще обрусить, от pycc~ий); Бо.1"еб:lетсл 
гатить, ср. также не:IИтер. nерчить (при .'штер. nерчuть). Во всех 
прочих случаях такой компонент ведет себя каБ СШIЬНЫЙ, напрп:мер: 
нравиться, nроштрафиться, гад-ить, трал-, це.ll-, ааzlл-, трус-, 
озвуч-, сахар-, ,мусор-, mipyc-, совесm-; БаБ ~IOа\Но ВII;::(еть, сюда попа
дают и весыш употребительные (т. е. вполне освоенные) С.1"ова. 

Производные с llепраВIIЛЬНЫ~I удареНlIем. Направи."Iьное наО6-
новное ударение: 1) отсубстантивные ПРОIIзводные гр6б-ить, ~o
р6б-, горб-, голуб-, аыб-, ,мурав-, лад-, чудиться (ср. праВП:Iьное 
чудить), ёжиться, пыжиться, ~няж-, обугл-, .мдсл-, чис.'l-, хохл-, 
,мыл-, жар-, nар-, багр-, noхер-, nрожир-, nроветр-, nосестриться, 
nвас-ить, ~pac-, вес-, чудес-. пятиться, nонч-ить, жуч-, ~рюч-, 
в-ьюч-; особо СТОИТ·}C.il,еить (§ 1.46, примеч.); колебание в nристру
нить, взвихрить, обрешетить; 2) отадъективные ПРOlfзводные
ослаб-, глад-, nродолж-, тужиться, сдюж-, nриблzia-, nОllИЗ-, суз-, 
оn6дл-, ос,мелиться, теплиться, затем-ить (ср. утеплить), ОnОlllЛ-, 
наnо.llН- (ср. полнить 'делать более TO.ТfCTbll\I на вид'), nроясн- (о по
годе; ср. nрояснить), одобр-, расщедрuться,- расшир-, усnор-, ernop
(ср. повторить), х,мур-, nовыс-, чист-, насыт-, увелич-7О ; особо СТОЯТ 
удвоить, утроить, усв6ить (однако двоить, троить), ср. }C.il,eum!> 
выше; колебание вопислить. 

Неправилъное ударение внутри основы: обраау,мить (ср. вразу
,мить), слесарить, nухарить, оне,мечить, отуречить. 

Неправильное ударение на суффиксе: бо.мб-ить, язв-, отож
деств-, обобщесmв-, оздоров- (ср. поздоровиться), освобод-, обраJt-, 
uaу,м-, удревн-, усредн-, уnраадн-, наводн-, соедин-, обре.мен-, внедр-, 
яр-, торос-, обогат-, nоработ-, обвеш-; также табуниться, nузы-

69 Прпставочвые глаголы здееь п в дальнейших СIШСI,ах предстаllЛЯЮТ также и 
соответствующие глаголы с ДРУГИМ}I прпставками. 

10 Но устрбжить - зто правилъвое пропзводвое от стрб1lCе (ер. улучшить. 
уженьшить). 



риmы:я, петушиться (без эффекта Deox); колебани(' в усугубить, 
€гру(}иты:я, оrwрбжнить, багрянить, licnриты:я, ср. еще устар. 
уменьшить при обычном у.м,еньшumь. 

Суффиксы -и,м,- 'и -euuj-e (-eu'j-e) 

§ 1.67. Первич:ные суффиксы -и.м,- (как в при частном, так и 

11 адъективных значениях) и ~'j-e) об:.rадают общей особен
ностью, состоящей в том, что их акцентные свойства различ:ны при 
соединении с глаголами разных видов. 

При соединении с глаголами совершенного вида -UJ,f,- (дающее 
11 этом случае только прилагательные, не причастия) имеет марки
ровку ~ D, -енuj-е, -eн'j-e - маркировку ~. Примеры: а) неудер
жU.м,ыЙ, 'rюnрави.м,ыЙ, соrwставшtый, выnо.лни.м,ый, неисrwведимый, 
н,еоnровержимый, н,еуни'l,тожимый, н,еосnорU.м,ыЙ (с опростившимся 
еnор-); с доминантными баэовыми компонентами по общему арин
ципу (§ 1.31) соединение эдесь невозможно (например, нет никакого 
llриемлемого ударения для * неуnорядО'l,имый, *необесцветимый и 
-Г. п., что И делает эти слова невозможными); б) рож(}ение (рож
.(инье), яв.ленuе, далее, в силу односложности корня в глаголе (§ 1.30, 
А2), также у.м,ножеnие, заверепие, уnрашеnие, nрос.лав.ленue, у.луч
шенue, расшuреnие, npuвидenиe, также nрuoбретенuе; с другой 
стороны, у [веnовеч]енue, о[б.лагор6ж]еnnе, о[беСЦ8е'l,]енuе, о[бесцен,]е
н,ие, у[заn6н]ен,ие, у[nоряд]О'l,еnие, оче.ловечеnue, одомашнение, оне
.J.te'l,eHue, о(}урачение, воаве.личеnuе. 

При этом, однако, имеется заметная тенденция (особенно в раз
rоворной речи) трактовать при суффиксе ~НUj-е (-en'j-e) все недоми
иантные базовые компоненты как слабые. Эта тенденция уже побе
дю:rа в случаях: nрuготов.ление (за-, rю()-, l/,8- и др.), ун,ичmoжение, 
соnроmив.леnuе, осве(}ом.ленuе, yeeUo.uenue, озnаnом.ление, огран,и
rч,еnuе (раа-); уве.личеnие, nреуве.ли'l,ение; в нескольких случаях опро
стился и потерял доминантность базовый компонент, раньше бывший 
ДО!'.lИнантным: уnодоб.лен,ие (рас-) , обособ.ление, nрuсrwсоб.леnue, усno
к,о еnие , уnоnoеnие. Широко распространились также ударения: 
Qбморожен,ие, отморожение, обн,аружеnие, обеспечение (последнее 
с опрощением и потерей прежней доминантности у базового компо
нента). Данная тенденция действует тем сильнее, чем чаще употребля
ется слово; в самом деле, перечисленные эдесь слова высокоупотре

бительны, тогда как в группу оче.ловеЧRnие, одомашн,еnие и т. д. входят 
дишь редкие слова (притом книжного характера). 

Обратное отклонение (сохранение традиционного ударения) пред
ставлено лишь в словах: воадвижеnье, сретенье (названия церков
ных праэдников), сведеnue (ср. квазиомоним сведеnue от свести), 
uaмepenue (ср. простореч. н.а.мерение) , уnр6чеnие (нелитер. уnроче
ние), обрушеnие (наряду с обрушеnuе), б.лагоnрuoбретение (нелитер. 
-ение) , также повешение, озвучение (слова, отсутствующие в раэго-

16 - 6712 
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ворной речи). Аномальное ударение опрощение (для лингвистиче 
СIЮГО термина) носит искусственный характер (это результат «оттал
киванию> от нетеРlllинологического оnрощеюtе); это ударение поддер

живается как своего рода знак причастности к определенной тради

ции, но скорее всего не удержится в борьбе с акцентологически 
прав ильным оnрощеnие. 

При соединении с глаголами н('совершенного вида картина иная: 
суффиксы -u,м:- и -енuj-е (-ен'j-е) используются заменительно (с мар
кировкой J.), вместо окончания -у в 1 ед. презенса. Примеры: а) го
нимый, терnU.мыЙ - вliди-мый, сдыlи-мыы,' -мЫc,д,u..мый, движи-мый, 
аа6исимый (ср. гоню, терn.мЬ, вижу и т. д.); характер значения (при
частный или адъективный) для акцентуации неrуществен; ср. также 
производное второго ранга cтOu..мocть; б) сидение, сиденье, печение, 
печенье, -ммение, ведение г.дд'женье, жаренье, видение (процесс), 
траление, вя,д,ение, квашение, nрашение, утюженье, крах-мамnм, 
фордыбаченье (ер. сижу и т. д., мажу и т. д.). Особо стоит ведenие 
(от ведаю). 

От этого правила отклоняются, однако, производные с -enuj-e, 
-en'j-e, утратившие первоначальное значение процесса и развившие 
другие значения (например, результата), а именно: видение 'призрак, 
сон', значение, строение; здесь суффикс ведет себя как при глаголах 
совершенного вида. Прочие отклонения: К1iЯжение, nРа6,д,еnие, 
.мыим,еnие (устар. -мышление), -мучение (заметим, что все эти слова 
имеют не только процессуальное значение); движеnuе, n.tШ6д,еnие, 
также (не)nротив,д,ение. Аналогичное отклонение с -u..м-: neдвижUмый 
'неподвижный' (ср. недвижu..мое u..мущество). Изолированно стоит 
архаизм ряженье (обряд), с обратным отклонением. 

Слова раnU.мыЙ, ранение (от двувидового глагола раnить) ак
центно регулярны: они соотносятся с совершенным видом, чт6 под
тверждается и их значением (прилагательному раnUмый 'уязвимый, 
чувствительный', вообще говоря, можно даже противопоставить 
потенциальное причастие paHu..мыЙ 'тот, которому наносят рану'; 
во всякоt.{ случае, слово ранUмый этого значения передавать не мо
жет). 

Действие изложенных правил создает в русском языке многочис
ленные акцентные противопоставления типа рушu..мыЙ-neраару
шri-мый, г,д,адu.м:ыЙ-неuaгдадU;м.ыЙ, рушение-раарушение, крашеnие
у"рашеnие, мор6жеnuе-обморожение, видение-видепие. 

Суффu"сы -щu,,- и -овщu" 

§ 1.68. Акцентные свойства этих суффиксов различны в отгла
гольноt.l. и в отыменном словообразовании. 

В отглагольном словообразовании -щип выступает как вторичиый 

суффикс с маркировкой _, например: рубщик, .м6Йщиn, г6nщиn, 

лепщик, [свар] щип, [скУnlщиn, [достdв1щиn, [наmuр]щux, выдумщик, 
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n.л4nальщun, гладйльщu". (морф -и- ~ D). Суффикс ..овщun выступает 

здесь как перJЗИЧНЫЙ (непоглощающий) с маркировкой ~ 71: свер.юв
щun, расnu.ювщun, nоmanOвщun (от сверлuть, расnuлuвать, nоma
nать). Однако -овщun как единый суффикс здесь весьма редок: 
подавляющее большинство отглагольных слов на -овщun'соотнесено 
с глаголом на -овать (т. е. содержит просто суффикс -щun) , ср. аи
,м,6вщun, ,.алuбр6вщun, уnаnбвщu", аабаст6вщu" и т. п. Отклонения: 
1) в словах nродавщu", nосmавщu", nО"УnЩU", отnуnщu" -щu" ведет 
себя как первичный суффикс класса --+>; 2) в ряде слов на -овщu"" 
(бесприставочных), несмотря на наличие глагола на -овать, акцен
туация такая, как у отыменных производных (сыI. ниже), - ne,м,-
8-0вщu", броnа-, дерn-, nресс-, nДЮС-, буnт-, еруuт-, борт-, ,м,ежевщU,.; 
во всех зтих случаях слово на -овщu" можно семантически связать 

и с соответствующим существительным, т. е. мы Иl\lеем дело с дву

смысленной словообразовательной связью. 
В отыменном словообразовании -ЩU" и -овщu" находятся в почти 

строгом дополнительном распределении: -овщun используется при 

односложных базовых компонентах (кроме сильных, оканчивающихся 
на одиночную согласную), -щun - в прочих случаях, ср. еробовщU". 
nраnовщun, ,nДм,nовщu" и жалобщu", веретёnщun, фО1uiрщu" (но также, 
например, баuщun); при наличии беглой гласной в производящей 
основе используется модель тюре,м,щun, сте"6льщи,, и т. п., т. е. 
без -ов-. Таким обраЗО1'tI, здесь представлен яркий пример выравни
вания слоговой структуры производных nYTe1'tI добавления <inYCTOrO)} 
-ов- там, где недостает слога. 

С акцентной точки зрения, отыменное -щu" используется: 1) за
менительно (с маркировкой --+», вместо прилагате.'lЬНОГО с -n-, на
пример, nоеребщu", "уаовщu" , обувщu", гребеnщu", аеле",щun, nо.м.ер
ЩU", тюре,м,щu", "орабельщu", аварuйщun, noдёnЩun, nti.меnщu", 
угольщu", табельщu" (ср. noгребn6й и т. д., тюре,м,nый и т. д.); 
2) аддитивно (с маркировкой -) - в тех немногих случаях, когда 
нет соответствующего прилагательного с -n-, например, жест.яn

ЩU", nайщun. Отклонения: 1) я.мщU", де",щu", стержеuщun; слово 
вре.м.еnщU,. формально соотнесено с вре.м.еnn6Й; 2) "оn6nщun. 

Отыменное -овщu" выступает как поглощающий сращенный суф
фикс с маркировкой --+> Мопosуll, например: гроб-овщun, час-, реаьб-. 
слоn-, rмoт-, гурт-, гаа-, рост-, броna-, ne.м.а-; ер. также 1Wtадовщu", 
,м,осmoвщun (от 1Wtадовая, ,м,осmoвая). Отклонения: 1) ла.м.noвщu", nер
nовщun; 2) сmарьёвщun, 1t..'teй,м,6вщun, "овр6вщun. 

II ер. таюке -uр6вЩ/tК ~ D (§ 1.41). 

16* 
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Суффu",съt -я'Н-е (-ан-е), -ч,ан-е 

§ 1.69. Суффиксы названий жителей -ян-е (-ан-е), -чан-е высту

пают в чистом виде во мн. числе производных (римляне, молдавбле, 
ростовчбле) , а в ед. числе сопровождаются СИНГУЛЯТИВНЫ~l суффик
СОМ -ин .} (римлянин, молдавблuн, pocmoe1uiHUH). Акцентные свой
ства этих суффиксов сло;,кны и отчасти aHOMaJIbHbl. Норма:lЬНОЙ 
маркировкой этих суффиксов является .} D; ср., например, волжа
нин, nарuжанин, кuевлянuн, вологжанuн, россuянин, персиянин, 
молдаванин, магометанин, ростовчанин, харьковчанин (не говоря у;.ке 
о случаях со слабым базовым кmшоненто~[ вроде горожанuн, nоез
жанин). Однако наряду с этим суффикс -ян-е (-ан-е) обнару;.кl1вает 
еще два типа акцентного поведения: 1) в названиях ;.китедеЙ древнего 
мира ЭТОТ суффикс ведет себя по классу .} (без ДО~IИнантности) -
римл-янuн, афuн-, карфаген-, латин-, макед6н-, вавuл6н-, фuни
кuянuн и др. (Сlll. Грамм.), также волынянuн; в ассuриянuн такой же 
сдвиг ударения, как в -ИЙСК-, -uйн-; 2) в за~[Кнутой группе старых 
слов ЭТОТ суффикс, сохраняя перед окончаниями (т. е. во ~IНO;.к. 
числе) обычные свойства класса t (И:IИ .} D), перед сингу.'Iятивньш 
суффиксом -ин аномадьньш образом ведет себя по K.'Iaccy - (т. е. 
передает ЭТОМУ -ин свое ударение): славянин (мн. славяне), aHa.'IO
гично сел-янин, арм-, двор-, мещ-анин, чуж-, христи-, ср. се.-чьянин 
(МН. семьянины); слова гражданин, согражданин дважды аномапьны, 
поскольку во мн. ЧИС.'Iе здесь выступает (со)граждане. В нелитера
турной речи некоторые слова из этих особых групп могут спедовать 
основной модели (например, возможны ударения рuмляне, афuняне, 
еавuлоuяне, селянuн, христиаиин); для слова егunm.Яне такое ударе
ние уже закреплено литературной нормой. 

Аномальной акцентной особенностью суффиксов -ян-е, -чан-е 
является также то, что ОНИ могут перетягивать на себя ударение 
с доминантного базового компонента, например, nоморянuн; в самом 
деле, при -ян- .} ожидал ось бы *nом6рянuн, а при -ян,- t D соедине
ние здесь дол;.кно быть вообще невозможным (см. § 1.31). Правда, 
общелитературных слов с таким эффектом совсем мало: nрuхожанuн, 
nоселяuuн, соборянuu, nоморянuн (в одноnолчанuн, односельчанuн 
естественнее видеть неплотно присоединенное одно-). Прочие С.'10ва 
такого рода имеют узкое (часто сугубо местное) распространение, 
например 72, nоречанuн, nодолянuн, nятuгорчанuн, днеnроnетров
чанuн; сюда же nосельчанuн. Часть подобных производных явно опи
рается на соответствующие более простые, ср. ааволжанuн, nовОлжа
нин, nрueолжанuн и акцентно праВЮIьное волжанuн, старорушанun 
и рушанuн, велuкоустюжанuн и устюжанuн и т. п. (т. е. здесь приме
пяется техника неплотного присоединения). Было бы неосторожно, 
однако, рассматривать местные названия рассматриваемого типа 

71 ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК примеров: Словарь названий жителей СССР. М., 1975. 
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в ОДНОМ ряду с общелитераТУРНЫАШ словами: морфонологические 
механиз:мы здесь могут быть несколько особымн, к тому же разными 
в разных частях русской территории; е.р., например, недоминантное 
-ян-е в ряде северных названий (кuжtiнuн, верховажанuн. устар. 
белозерянuн, завблжанuн, nовблжанuн, новеорбi:Jчанuн). 

В целом для суффиксов -ян-е (-ан-е), -чан-е следует констатировать 
преобладание маркировки J. D при значительных следах других, 
более старых маркировок, а также тенденцию к нарушению правила 
о несовместимости доминантного базового компонента и доминант
ного суффикса; по-видимому, это нарушение связано с особым спосо
бом функционирования собственных имен, при котором их морфем
ная членим ость становится несущественной и перестает осознаваться 
(откуда эффект, характерный для случаев опрощения). 



ЗАКОНОМЕРНОСТИ АКЦЕНТУАЦИИ РУССКИХ 

ОДНОСЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА 

РАЗДЕЛ 1. ПОСТ АНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

§ {. Распространено представление, что в современном русском 
языке в распределении односложных t существительных по акцентуа
ционным типам нет почти НИI,аких синхронических занономернос

тей z И единственно возможное практическо() решение состоит в при
ведении полных списков. В настоящей работе мы нытаемся ноказать, 
что это представление неверно, т. е. что в действительности в данной 
сфере имеются довольно четкие закономерности и лишь в силу того, 
что .. они разнородны и образуют сложную иерархию, наблюдаемая 
внешняя картина кажется беспорядочной ". 

§ 2. ·Мы будем различать 4 следующие cxe~lЫ ударения (или, что 
то же, акцентные кривые), возможные для слов рассматриваемого 
класса; 

а - ударение на основе ~ во всей парадигме (например зnаn, аnа
па, аndnU, аnаnов); 

Ь ударение на окончаниях во ВСОХ словоформах сненулевым 
окончанием (стол, стола, СТОЛЬt, столов); 

с - иак а в ед. числе, как Ь во мн. числе (дар, дара, aapbt, даров); 

t Под односложными понимаются, R соответетвии с традиционным сло
I:щупотреблением, существительные с односложной исходной словоформой. 

2 Так, В. I\ипарский пишет: «I\акизвестно, ... ни для иr.конно русеI\ИХ, 
ни для заимствованных ОДНОСJIOЖНЫХ слов lIИI,аних «ПРUВИJI ударения~ пою} 

что не существует ... & (1\ и пар с к и й В. О Iюлебапиях удuрения в PYCCKO;\I' 
литературном ЯЗЫRе, 1. Односложные имена существитеш.llые. ХеЛl,СИПlШ, 
1950. с. 20; ср. также: 1\ i р а r s k у V. Der Wortakzent der I'ш!sisсhеп Schrift
sprachlJ. Heidelberg, 1962, S. 24). 

3 Из-за ограниченного объема настоящей ('.ТUТl.и 11 пеii представлеп не 
весь проанализированпый материал (но все общие ПОЛOiЮШИIl изложены); 
u~дробиее см. § 14, конец. 

i В соответствии с 1\И.: 3 а л и 3 11 Л К А. А. Русское имепное С.тюnоизме
вение. М., 1967, с. '153. 

5 Наличие или отсутствие у слова тан нааЫDuемого 2-ro предложного па
дежа ед. числа (далее сонращенно - П2) на -У, -ю схемой ударепия не учи
тывается; зто отдельный признак слова. Таним образом, под паосновным уда
рением ед. числа в настоящей работе ПОIlимается ударение пu основе во 
всех словоформах ед. числа, кроме 112 Шl -У, -10 (сели Та!ЮВОЙ имеется). 
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d - как Ь в ед. числе, квк а во мн. числе ("ол, x:o.!Ui, х:6лья, 
1\:6льев) ; 

е то же, что С, но с нвосн6вным ударением в И. мн.8 (бог, бога, 
б6ги, бог6в) ; 

f - то же, что Ь, но с наосн6вным ударением в И. мн. (гвоздь, 
гвоздя, гв6ади, гвоадей). 

Singularia tantum (т. е. слова, у которых мн. число никогда или 
почти никогда не употребляется, например nух, быт, юг) причисля
ются к схейе а или Ь в соответствии с их ударением в ед. числе 7, 

Класс односложных существительных мужского рода в современ
ном русском языке открыт для пополнения за счет заимствоввний 
и новообразований (аббревиатур, отглагольных име!l и др.), поэтому 
точно указать его численность невозможно. В «Обратный словарь 
русского языка» 8 входит около 1500 таких слов; в этом объеме дан
ный класс и рассматривается ниже (везде, где не оговорено обратное). 

Из этих 1500 слов по литературной норме к схеме Ь относится 
около 200, с - около ,120, d 6, е - 21, f - 4. Прочие относятся к 
схеме а. 

Продуктивными, т. е. способными принимать новые слова, явля
ются (для рассматриваемого класса слов) только три схемы ударе
ния: а, Ь и с (иначе говоря, любые акцентуационные правила неспи
сочного характера могут требовать только одной из этих трех схем)'. 

§ 3. В некоторых случаях возникает необходимость рассмотреть 
древнерусскую акцентуацию того или иного слова. Квк установлено 
современной сравнительно-исторической акцентологией, в древнерус
ском имена делились с акцентуационной точки врения на три 
класса 11: 

1) имена с неподвижным ударением на определенном слоге осно
вы во всех словоформах так называемая акцентная парадигма а 
( ::::; <,баритонированнаю) ) ; 

2) имена с ударением на флексии во всех словоформах (за не
которыми, строго определенными для каждого типа склонения ис

ключениями) - так называемая акцентная парадигма Ь (= «оксл
тонированная» ) ; 

3) имена с подвижным ударением, которое в каждом типе снло
нения было представлено особым (но единым для всего этого типа) 
распределением наосн6вного и флексионного ударения .в парадигме 
склонения - так называемая акцентная п'арадигма с (= «подвиж-

• Здес.ь и далее таким способом обозначаются формы именной пара
дигмы: большая буква (И., Р., Д., В., Т., П.) обозначает падеж, сокращения 
_ед .• , _ми:. -число. 

1 Заметим, что К9личество sifigularia tantuш схем:ы Ь ничтожно мало: 
31'0 только с"от (В основном,' собирательном значении), вред, стыд, n4ЮЩ 
(как будет видно ниже, § 10, это обстоятельство не случайно). 

8 Обратный сдоварь русского 118ыка. М., 1974. • 
11 См.: И JI Л И ч..с в и т ы ч В. М. Именнаll акцентуацИII в балТИИСJlОМ и 

слаВШlСJlОМ, Судьба акцентуапиовных парадиrм. М., 1963, с. 4; S t а n g Chr. S. 
Slavonic accentuation. 0810, р. 56-94. 
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ная»); хараRтерной дополнительной особенностью Этой ЗRцентной 
парадигмы был перенос ударения со словоформ с наосновным уда
рением на ПРОRЛИТИRИ и ЭНRЛИТИRИ {О. 

В настоящей работе мы нсходим из того, что для существитель
ных МУЖСRОГО рода нормальнымн (т. 13. не требующими ИНДИВИдУаль
ных, объяснений для отдельного слова) являются следующие соответ
ствия: 

а,Rцентная парадигма 

в древнерусском 

а 

Ь 
с 

схема ударения 

в современном PYCCROM 
а 

Ь 
с или еl1 

ТаIШМ образом, например, для слова /'ЮС (схема С, др.-русск. aR
центная парадигма С) мы будем говорить просто о сохранении старой 
акцентуации (хотя фаRтически ударение HeRoTupblX словоформ 
здесь изменилось). Соответственно под ИНДИВИдУальными измене
ниями прежней аRцентуации понимаются ТОЛЬRО ОТRлонения от YRa
занного системного соотношения. 

§ 4. Для дальнейшего изложения нам потребуется неСRОЛЬRО 
вспомогательных рабочих терминов. 

Тривиальное и нетривизльное СRлонения 

Противопоставление тривиального инетривиального СRлонений, 
вообще говоря, аRтуально для всех русских существительных; но 
здесь мы, в соответствии с задачей настоящей работы, ограНИЧИМСJf 
его определением для слов МУЖСRОГО рода. 

т р и в и а л ьн ы М СRлонением д'Ля слов мужС,]{ого рода12 (не толь
ко односложных) мы будем называть образование неисходных слово
форм, обладающее одновременно следУЮЩИМИ свойствами: 1) отсут
ствие чередований в основе (не считая, разумеется, автоматических 
смягч:ений перед -е); 2) схема ударения а; 3) отсутствие П% на -у, -10; 
4) мн. число С именительным на -ы, -и. Прим:еры: огород, спор, перо. 

Соответственно СRлонение, у ROTOPOfO отсутствует ХОтя бы одно 
ИЗ этнх четырех свойств, мы будем называть н е т р и в и а л ь н ы м. 
Примеры: nодароn, nашелъ (чередование в основе); СТОЛ, дар (схема 
ударения не а); со-п, быт (ПZ в соnу, в быту); брат, nлun (И. мн. не 

10 См.: Д ы б о В. А. О фразовых модификациях j'даревия в праславян
ском.- «Советское славяноведевиеl), 1971, 1& 6, с. 77-80. 

11 Норму здесь составляет схема с; схема е представлена лишь в замк
нутой группе слов, задаваемых списком (см., например: З а л и з н я к А. А. 
Указ. соч., с. 158). 

12 Здесь и везде далее подразумевается: «кроме слов мужского рода, 
СКЛОНЯЮЩихся по образцу других родов (например мужчина, городишко), 
а также в:еизменяемых~; 
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на -ы, -и); C01t, .";,уса.,,;,, сад, .,,;,ол, c1tee (несколько указанных свойств 
одновременно) . 

Противопоставление «тривиального» и «нетривиального» может 
быть применено также к ударению: тривиальное ударение - схема 
а, нетривиальное ударение любая другая схема. 

Помимо слов определенно тривиального и определенно нетриви
ального склонений, существует, однако, группа неопределенных слов: 
зто singularia tantum без чередований и без ПZ на -у, -10, имеющие 
наосн6вное ударение в ед. числе. Примеры: сор, Мй, бмт (неопре
деленность возникает здесь из-за отсутствия мн. числа, которое мог

ло бы быть как тривиального, так и нетривиального типа). 
Из рассматриваемых 1500 односложных слов мужского рода к 

нетривиальному склонению относится по литературной норме около 

380, а с учетом ненормативного ударения - около 450. Неопределен
ных singularia tantum - около 250. Остальные слова относятся к три
виальному склонению. 

Противопоставление привычного и чуждого 

§ 5. Это противопоставление нос-ит не общеязыковой, а индиви
дуальный характер: для данного носителя языка некоторое слово мо
жет быть привычным (освоенным, «своим») или чуждым (ранее не 
слышанным или слышанным редко, непривычным, HeocBoeHHым •• 
Таким образом, речь здесь идет о некотором внеязыковом, прагма
тическом (а не собственно языковом) различии. CooT!JeTcTBeHHo мы 
будем ниже называть влияние этого различия на акцентуацию или 
шi ШIЫ(' ХЩIНl\трриrтИlШ ('.лrlDа пр а г м а т и ч е с 1\ и М фактором. I 

ПРlIВЫЧНЫМИ Д.IIЯ взрослого носителя языка являются С.пова по
вседневной обиходной лексики, названия предметов, связанных с его 
профессиональной деятельностью, слова, специфические для его мик
роколлеКТlIва илп ограниченной среды (прозвища, «семейные слова» 
п т. п. И D максимальной степени слова жаргона или арго). Чуж
дыми являются, в частности, названия предметов из жизни других 

стран или прошлых эпох, термины незнакомых данному человеку 

профессий, слова чужих микроколлективов, для большинства носи
т'елей язын:а также Есе слова возвышенно-книжного и архаизиру
ющего стиля, Чуждым для данного человека является также всякое 
слово, которое он только что УЗllал. Однако период «освоения» слова 
может быть Еесьма различным по длительности; в частности, в тех 
случаях, когда привычность некоторого слова (например професси
онального, арготического, «3ЛИТНОГО>i) связана в глазах' человека с 
престижем, он обычно стремит~я (бессознательно или даже созна
тещ.но) сократить до минимума период <<Освоению> такого слова. 

Разумеется, между полной чуждостью и полной привычностью 
имеются различные промежуточные случаи. Поскольку, однако, ед
ва ли возможно объективно оценить эту l'радацию, мы удовлОО'ворим
ся констатацией данного противопоставления в ярко выраженных, 
полярных случаях. Существенно прежде всего то, чтобы данное праг-
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матпческое противопоставленпе было вообще учтено в ЛJIнгвпстиче
ском анализе (хотя бы и с вынужденно прпБЛIIзительными оценка
ми), ПОСl\ОЛЬКу оио играет очеиь важную роль прп выборе акцен
туаЦlПI слова. 

Такпм образом, разделенпе слов на ПрIIвычные н чуждые индп
ВlIдуально для каждого носптеля язьша п, кроме того, меняется в 

ходе его ЖIIЗНII. 

3 а м е ч а н и е. БЛН31>УЮ проблем:у состаВ.'lЛет рост числа освоенных слов 
у ребенка. ПОСКОЛЬКУ, однако, в этой проблеме есть ряд специфических ас
пектов, которые нас здесь не интересуют, мы lIсключаем ее П3 рассмотреНИ!l. 

Далее имеются в ВИДУ только люди, I\оторые ~')Кe вполне овладели ЯiJЬШО~[ 
(в частности усвоили В'Сю леке,ИКУ, требуемую оБЫЧНЫМl1 УСЛОВИЯМII их 
жизни). 

Слова языка можно де.ЛIIТЬ (по крайней мере, теоретпчеСКII, по
скольку практнческп зто чрезвычаiiно трудная задача) на группы, в 
заВIIСПМОСТ}[ от того, для сколь большой части носителей языка они 
являются прпвычнымп. Так называемые общеупотребительные сло
ва привычны почтп для всех взрослых НОСIIтелей языка. Большинст
во состав.'IЯЮТ, однако, слова, каждое 113 которых прпвычно только 
для какой-то чаСТII НОСIlтелей языка (иногда весьма незначптельноЙ). 

Средп зтпх необщеупотребптельных слов :можно выделпть неко
торое колпчеетво таКIIХ, ноторые пзвестны почтп всем взрослым но

сптелям языка (хотя II не являются для большпнства IIЗ НIIХ прп
вычнымп). Такпм образом, теореТIIческп можно раЗЛIIчать следую
щие концентры сдов: 1) общеупотребптельные (напрпмер хлеб, глаа, 
гРО;4t); 2) общеизвестные (нз необщеупотребительных сюда входят, 
иапрпмер, болт, тёс, фра".); 3) весь лексичесний состав (из необще
известных сюда входят, напрпмер, шлuх, хорт, гарт). 

Второму концентру (т. е. совокуПНОСТII общеизвестных слов) nри
БЛIlзптельно соответствует словарь Ожегова. Из рассматриваемых од
носложных слов в него входит около 90013. 'У'довлетворительного при
БЛIIжения к первому концентру в русской лексикографIШ, по-види
мому, нет. 

Старые и поздние слова 

§ 6. Для рассматриваемой проблемы существенно также разли
чать с та р ы е слоnа (т. е. I1сконные слова II древнне запмствоваНIlЯ) 
п поз Д н 11 е (Т. е. заllмствоваНllЯ более llозднеii ЭIIОХII 1I новообразо
вания). Разумеете,я, хронологпческая гранпца между НПМII' может 
быть только условной 11 должна выбпраться по-разному в заВIIСИМО
СТII от цели исследованпя. Для настоящей работы оказалось целесо
образным ПрIlНЯТЬ за УСJI()Впыii рубеж начало ХУП В., т. е. время, 
когда становитея достаточно интенсивным нриток запмствований IIЗ 

13 Данные по «Обратному словарю русского языка,. (в котором отражено 
4-е ИЗДАние .СлоВаря русского явыка,. С. И. Ожегова. М., 1960). 
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западноевропейских языков (в допетровское время еще преимущест
венно через польское посредство). 

З а м е ч а н и е. Все отглагольные имена (например ди88, ТОП, жu,и; жо,и, 
сваll) ведут себя в интересующем нас отношении как старые слова (хотя в 
действительности некоторую небольшую их часть, по-видимому, составляют 
новообразования). "Условимся поэтому все такие слова относить к числу 
старых (тем более, что точно установить, какие из них являются повообра
Jованиями, почти невозможно). 

Из рассиатриваемых 1500 односложных слов бесспорно поздних 
около 700. У некотороro( сравнu:тельно небольшоro) чu:сла слов «воз
раст. неизвестен. 

РАЗДЕЛ П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 7. Настоящая работа содержит некоторую гипотезу о языковом 
механизме, приписывающем в современном русском языке опреде

ленную' акцентуацию односложным словам мужского рода- (или, что 
по существу то же самое, представляет собой модель такого механиз
ма). В настоящем разделе (§7-14) излагаются основные положе
ния этой гипотезы. Разбор материала, подтверждающего эти поло
жения, и совокупность всех правил в полной форме содержатся в 
дальнейших частях работы. 

Факторы, влияющие на акцентуацию (как, впрочем, и на любую 
другую характеристику) конкретного слова, прежде всего можно 
разделить на следующие два класса: 1) синхронические закономер
ности, действующие в настоящее время в языке; 2) фактор истори
ческой преемственности (требующий сохранения той акцентуации, 
которая была в речи предшествующего поколения). Рассмотрим по
следовательно эти два класса факторов. 

ИЕРАРХИЯ СИНХРОНИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

Н:ак уже указано flыше (§ 2), синхронические закономерности 
могут требовать для слова рассматриваемой группы только одной из 
трех схеи ударения: а, Ь, с. На выбор между этими схемами ударе
ния влияют следующие типы факторов: 1) собственно языковые 
фаК10РЫ - морфонологический (число слогов и место ударения в ис
ходной словоформе, характер конечной согласной или вообще конеч
ной части основы, беглость или небеглость гласной в основе), мор
фологический (наличие определенных суффиксов и др.) и семанти
ческий; 2) прагматический фактор - привычность или чуждость сло
ва для данного носителя языка. 

Соответствующие коикретные правила образуют довольно слож
ную иерархию. Ниже указан общий характер втих правил (правила 
перечисляются в порядке их применения). Только три самых общих 
и ваЖIJЫХ правила (условно названных (<принципами~) приведены 
непосредственно. 
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ПРАВИЛА. ОВЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ слов М;VЖCf(ОГО РОДА 

Действие собственно языковых факторов 

§ 8. При н ц и n 1 ( <<исходный" акцентно-слоговой принциnJt). 
у существительных мужского рода: 

а) схема ударения а ,возможна при любом месте ударения в ис
ходной словоформе (например хаторжнuх, ·автОбус, пара вов, спор); 

б) схема ударения Ь возможна только при конечном ударении в 
исходной словоформе н (например харандаш, чугун, СТОЛ); 

в) схема ударения с возможна только при начальном ударении 
в исходной словоформе 15 (например холохол, JКaCTep, бал). 

Далее действует несколько более частных правил: морфонологи
ческое (о беглой гласной в основе), морфологическое (о наличии оп
ределенных суффиксов, о сложных словах, об отглагольных именах 
с приставками, об аббревиатурах), семантическое (о названиях на
циональностеЙ). Они предписывают определенной части слов схему 
ударения а или Ь (или, по крайней иере, ограничивают выбор схеиы 
ударения). 

Действиепрагматического фактора 

§ 9~ Дальнейшие правила относятся только к словаи, анцентуация 
которых еще не определена однозначно правилами § 8. 
При н ц и n 11. Противопоставление чуждого и привычного внеш

не выражается против~)Поставлением тривиального и нетривиального 

склонений: 
а) чуждому соответствует тривиальное склонение; 
б) привычвому соответствует нетривиальное склонение 16. 

Поскольку противопоставление чуждого и привычноrо индиви-
дуально, его эффект также индивидуален. Так, для иногих слов воз
никает противопоставление: неТрнвиалъное склонение в речи профес
сионалов (например шnриЦЬt, JКассажu, трю.мд, БОЦJlti:.r.на) - триви
альное склонение в речи остальных носителей язына (шприцы, JКac
сажи, TTH0JКЫ, БОЦJltаны). 

Основным продуктивныи способом реализации привцИnа Пб яв
ляется нетривиальное ударев:и:е, точнее, две его схемы: Ь и С t7. 06-

14 'у двусложвыx слов (не на -ох, -щ)с беглой гласной танже при на-
чадьном ударении (например угорь). . 

16 'у трехсложвых слов на -ор, -ер. -еАЬ таиже при среди:ввом ударении 

(напоимер nроф~ссор). 
111 В дадьиеЙП1ем первая часть этоroутверждения: может быть таиже 

в:аэвша «прииципом па., вторая - «принципом ПII .; шмогичво и с прин-
ципом 111, при водимым .пиже. _ 

17 Дело в том, что почти все слова с беГJIОЙ гласной, а танже слова на 
-акик, -янин получают одиоэначвую акцентуацию уже в силу § 8; ми. число 
на -ья непродYRТИВНО (равно наи схемы ударения d, е, 1); :ми. число на 
-а, -я хотя и ПРОдУКтивно, но выступает ТО.1lьно в сочетш!JИ с нетривимь
выы ударением (схемой с); каи фаиу.nьтативныЙ сопутствующий эффент 
схемы с обычно выступает и п. на -У. -ю. 
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щей особенностью, отличающей их от трнвиального ударения, ЯВ
ляется Ф л е R с и О н н о е у Д а р е н и е в о м н о ж е с т в е н н о м ч и с
л е: сто,л,ы, шприцы, 1>араnдашu, ба,л,Ьt, трю,м,а, боцмаnа и т. д. Таким 
образом, у существительных МУЖСRОГО рода именно эта акцентуа
ционная особенность ОRазывается основным и наиболее универсаль
ным способом выражения привычности слова. 

Что Rасается ударения в ед. числе, то здесь между односложными 
и неодносложными имеется существеН!ное различие. Из принципа 1 
BblTeRaeT, что у неодносложного слова 18 в принципе возможно не бо
лее одной не тривиальной аRцентуа.ции (из числа ПрОДУКТИВНЫХ схем 
удареиия), а именно, схема Ь для Rонечноударных, схема с дЛЯ Н8-
чальноударвых:. Таким образом, если неодносложное слово получает 
(в ЯЗЫRе в целом или в И,ндивидуальной речи) неТРИБиальную ак
центуацию, то его ударение в ед. числе одно:шачно предопределено: 

Р. ед. nараnдаша, чугуnli, ,м,ассажа (если у данного говорящего это 
слово переmлов нетривиальное СRлонение), но n6,л,О1>о,л,а, мастера, 
боцмана. 

Иначе у односложных слов: здесь в принципе возможны две раз
личные нетривиальныеаRцентуации (схемы Ь п с), ПОСRОЛЬКУ такое 
слово является одновременно Rонечноударным и начальноударным. 

ТаRИМ образом, если односложное слово получает (в ЯЗЫRе в целом 
или в индивидуальной речи) нетривиальную аRцентуацию, то его 
ударение в ед. числе самим этим фаRТОМ еще однозначно не пред
определено: ср., например, бо,л,та, но ба,л,а (при одинаковом бо,л,тЬt, 
ба,л,Ьt). Однослож,ные слова нетривиальпого СRЛонения нмеют, таким 
образом, RaR бы одну лишнюю «степень свободы» по сравнению с не
односложными: свободу выбора наосн6вного пли флеRСПОННОГО уда
реНIIЯ в ед. числе. Этот выбор совершается по правилам, нзлагаемым 
ниже, 

ПРАВИ,lfА. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОДНОСЛОЖНЫХ слов 

§ 10. ПРИВОJ.,J;имые правила относятся ТОЛЬRО R тому, что еще не 
определилось однозначно в § 8-9, а именно, R ударению ед. числа 
подавляющего большинства односложных слов нетривиального, скло
нения 19 (а таRже неопределенных singularia tantum), 

При н ц и п 111. Ударение в ед. числе у таRИХ односложных слов 
зависит от значения слова. ОПУСRая частности, основной принцпп 
этой зависимости можно выразить 'TaR: 

а) названия предметов, не поддающихся счету (<<неПСЧJlсляе
мых» ), имеют в eд~ числе наосн6вное ударение; ср. Р. ед. чая, ,л,юда, 
бега, гнева; 

б) названия предметов, поддающихся счету (<<исчисляемыю», 
имеют в ед. числе флексионное ударение; ер. Р. ед. nожа, nита, попа. 

18 Кроме АВУCJIожнъtх начальноударнъtх CЛQВ с беглой гласпой (типа 
1>аШеАЬ, ветер, угорь), 

19 Для небольшой части одвосложиых слов неТРИ8ШlЛЬИОГО СЮlОuеши 
(например де//'ь, тnач) схема ударения уже установлена правилаии § 8. 
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Слова второй группы предполагают как качественную, так и ко
личественную определенность соответствующих предметов (таи, не
сколько ножей - это уже, «ножш>, а не «нож»; часть ножа не есть 
«нож» ), слова первой группы только качественную определен
ность (так, часть чая или большее количество чая есть тоже «чай» 20). 
Соответственно у слов второй группы мн. число употребляется со
вершенно свободно и не требует каких-либо изменений основного 
значения слова (nожи, к,иты, ПОПЫ), тогда как у слов первой группы 
мн. число, если 'оно вообще употребляется, требует того или иного 
сдвига основного значения слова в сторону конкретизации (как, на
пример, при обозначении сортов вещества, отдельных актов какой
либо деятельности, проявлений некоторого состояния и т. п.). 

у слов второй группы со словами .мnОго, .мало сочетается ТОЛЬКQ 
словоформа Р. мн.: .мn6го (.мало) .nожей (невозможно *.мn6го ножа, 
если не пытаться (шереосмыслиты> нож, например, как материал). 
у слов первой ГРУIlIПЫ со словами .мnОго, .мало может сочетаться и 
Р. ед.: мnого (.мало) чая. :Это свойство можно использовать для про
верки слова на (шсчисляемосты> (к сожалению, неформальной и по
тому не всегца однозначной). 

Следует подчеркнуть, что принадлежность слова к первой или 
второй группе не полностью определяется характером соответству,,: 
ющего предмета. Во многих случаях один и тот же по существу пред
мет действительности может быть назван словом первой или второй 
группы; ср., например, люд и люди. Часты также межъязыковые 
различия подобного рода; так, русское слово фасоль относится 1( не
исчисляемым, а его французский эквивалент haricot - к исчисляе
мым (например, haricots cuits = варёnaя фасоль); русское слово боб 
относится к исчисляемым, а белорусское боб к неисчисляемым 
(например, белор. града 666у=грядк,а б060в). Ilоэтому, строго гово
ря, термины «исчисляемый» и «неисчисляемый» следует применять 
не к предметам, а к словам (или отдельным значениям слова). 

~ а м е ч а н ие. Поскольку слова тривиального склонения независимо 
от их значения имеют наосн6ввое ударение, IlРИНЦИП IIIa фактически дейст
вителен для всех односложных слов (кроме имеющих схему Ь по правилам 
§ 8, типа деnь, тnач). По той же причине принцип IIIб, напротив, действи
телен 'l'олько для односложных слов нетривнального склонения (что касает
ся singularia tantum, то понятно, что все они относятся к неисчисляемым 
и поэтому к принципу IIIб отношения не имеют 21). 

§ 11. Трудность составляют слова (довольно многочисленные), 
у которых имеются как исчисляемое, так и неисчисляемое значения. 

Акцентуация таких слов, как правило, едина при всех значениях, 
а именно она определяется основным значением слова. В связи с 
этим для некоторых групп многозначных слов возникают свои част

иые правила, касающиеся ударения (равносильные правилам о том, 

20 ер.: 3 а л и з н я к А. А. Указ. соч., с. 58. 
21 Немногочиспеввые singularia tantum схемы Ь (см. § 2, сноска 7) пред

;тавляют собой не что иное, какискпючения из принципа IIIa. 



3aIWHO.AtepHOCmU аt;цеШnlJalflШ од,юс.ltожIШХ С!lЩf!сmвumе.ltЬНЫХ 

какое из несколi.ких значений слова считать основным). Важней
шие из них - правила о наосновном ударении в ед. числе у назва
ний абстрактных понятий ZZ, пространств, помещений, больших вмес
тилищ. Подобные частные правила обычно не' противоречат прин
ципу 111 (а лишь указывают, к какому из значений многозначного 
слова он должен быть применен), но в отдельных случаях они все же 
могут вступать с ним в конфликт (что обычно приводнт к непосле
Довательной или неустойчивой акцентуации, см. § 24). 

Таким образом, с практической точки зреиия для акцентуаЦИIf 
оказывается существенной семантическая классификация, неско.ЧЬ
ко более детальная, чем исходное «грубое» разделение на исчпсляе
мые и неисчисляемые. Эта классифИRация такова. 

1. Семантические группы, ROTopble можно условно обозначить 
RaK «сильно склонные к С}>: названия нерасчлененных однородных 

масс (а также деревьев), абстраRТНЫХ понятий, пространств, поверх-
ностей, направлений. . 

2. Семантические группы, «умеренно СRлонные к с» (т. е. такие, 
где тенденция к наосн6вному ударению в ед. числе выражена не
сколько слабее): названия IюллеRТИВОВ, оград, четко ограниченных 
территорий, помещений, больших вместилищ; сюда же попадают 
термины родства. 

3. СемантичеСRие группы, «сильно СRлонные к Ь»: названия ис
числяемых материальных предметов (кроме входящих в группу 2) п 
животных, а таRже названия лиц по занятию и оценочные. 

4. СемантичеСRие группы, «умеренно склонные R Ь}): названия 
гор, груд, отверстий, фигур, начертательных знаков, монет. 

5. «Семантически нейтральные}) - неСRОЛЬRО малеНЬRИХ групп 
старых слов, которые в силу своей большой употребительности ус
тойчиво сохраняют древнее ударение и тем самым оказываются 
как бы вне сферы действия принципа 111 (TaRoBbl названия частей 
тела, названия лиц, не входящие в группы 2 и 3, и неСКОЛЬRО других 
слов). 

Группы 1 и 2 могут быть вместе названы «склонными R С}), груп
пы 3 и 4 - «СЮIOнными к Ь». 

3 а м е ч а n и е. Наше изложение построено здесь дедуктивно от об
щего пршщипа III к ТОМУ, RaR он реализуется в частных семантических 
IJlуппах. Разумеется, с точки зрения исследователя картина предстает n 
обратном порядке: непосредственно nаблюдаемый факт состоит лишь в том, 
что в одннх сема.итических ГРyшIах существительных имеется тенденция 

к схеме С, в Других - к схеме Ь (точнее, что они делятся в этом отношении 
па ,указанные выше 5 классов). Привцип 111 - это гипотеза относительно 
того, что является основным семантическим .стержнем~ данного разде
ления. 

Итак, В русском языке та лишняя «степень свободы» (В акцен
туационном отношении), которой обладают односложные существи
тельные мужского рода по сравнению с неодносложныии, оказалась 

22 Здесь и далее мы используем этот довольно расплывчатый термин 
:как обобщенное обозначевие для вазва.ииЙ действий, событий, состоявий, 
свойств, оснований классификации, е.цшuщ иамерения, '18стей целого. 
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использованной для выражения некоторого семантического противо
поставления (а именно противопоставления по исчисляемости-неllС
числяемости). Унеодносложных 'существительных нет возможности 
свободного противопоставления схем_ Ь и с при одинаковой морфою)·· 
логической структуре 23. Соответственно семантическое противопо, 
ставление здесь не могло развиться; ср., например, одинаковость уда

рения в паре .мдстер и />I,левер (Р. ед. мастера, />I,левера, и. мн. масте
ра, клевера) или в паре />I,ошель и />I,uсель (Р. ед. />I,ошеля, />I,uселя) 
и 1', П. 

§ 12. Помимо семантического фактора! на ударение некоторой 
части односложных слов оказывают влияние та·кже морфо.nогпчес
кий н морфонологический факторы. 

Морфологическое правило состоит в том, что бессуффиксальныt' 
отглагольные имена мужского рода почти всегда IIмеют наосновное 
ударение в ед. числе. 

Морфонологическое правило состоит в том, что односложные сло
ва мужского рода, он:анчпвающиеся на Щ 11 на сочетанпе «согласная 
(не взрывная) + т», обнаруживают склонность к схеме удареНIIЯ Ь. 

Оба эти фактора играют, однако, лишь второстепенную роль: 
во-первых, каждый из них затраГlIвает ЛIlШЬ меньшпнство ОДНОСЛОi-К 
ных сдов мужского рода; во-вторых, приведенные праВllла реашrэу

ются, за очень немногими исключениями, только там, где зто не ПРII

водит к прямому конфликту С принципом III, т. е. в сфере СЛОD, 
«склонных к Ь» и «семантически нейтральных». 

СИНХРОНИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОР 

ИСТОРИЧЕСКОй ПРЕЮIСТВЕННОСТИ 

§ 13. Для каждого односложного слова 21, для которого заданы 
внешний вид, морфологическая структура п значение, а также сте
пень привычности для рассматриваемого носителя языка, ОПIlсанные 

выше синхронические правила требуют вполне определенной схемы 
ударения (в речи данного человека). У слова, свободного от фактора 
исторической преемственности, зто требование реализуется беспре
пятственно. Например, жаргонное слово хиn, возникшее всего не· 
сколько лет назад (как результат морфологпческой руспфпкацпп 
слова хиnnи, заимствованного тоже очень недавно), сразу же полу
чило в речи тех, кто его часто употребляет, схему удареНIIЯ Ь (тре
буемую правилами) : хиnа, хиnЫ. 

у старого слова акцентуация, ожпдаемая на основе СI!нхронпче

ских ·закономерностеЙ, может совпадать 1IЛ1l не совпадать с традп

цпонноЙ. Для русского язьп.а сама возможность такого несовпадения 

23 Исключение составляют только двусложные на'Iа.'IыIу~арныыe суще
СТВIIтепьпые с беглой гласной (типа ,.;ашель, ветер, угорь); у них такая воз
можность есть II соответственно обнаруживается тендеНЦIIЯ к тому же се
м~нтическому противопоставлению, что у односложных (см. § 43). 

24 Если не считать небольшой группы «семаНТIlчеСЮI неJIтраЛЫIЫХ». 
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обусловлена тем, что ныне действующие синхронические законо
мерности сформировались, с исторической точки зрения, относитель
но поздно: во вся:ком случае в древнерусс:ком язы:ке они еще отсут

ствуют (или, по крайней мере, находятся лишь в зачаточном состоя
нии). 

Если акцентуация, ожидаемая на основе синхронических за:коно'" 
мерностей, совпадает с традиционной, разумеется, никаких измене
ний не происходит. Если же такого совпадения нет, возни:кает I(ОН:
фли:кт, результаты которого (в не:который момент истории языка) 
могут быть различными: сохранение старого ударения, колебания 
ударения (компромиссный вариант) или победа нового ударения. 

С диахроничес:кой точки зрения, у многих слов эти три результа
та составляют три разные фазы акцентуационной эволюции слова 
(сменяющие друг друга именно в указанной здесь последователь
ности). Таким образом, с течением времени число слон, сменивших 
старое ударение на новое, постепенно возрастает. Наиболее употре
бительные мова, как правило, наиболее устойчиво сохраняют ста
рое ударение (ка:к и любые другие архаичные черты); ср. выше об 
акцентуации названий частей тела. 

Сравнени~ современной акцентуации односложных слов мужс:ко, 
го рода с их прежней акцентуацией (в тех рамках, в которых это до
пускает современное состояние наших знаний о прежней а:кцентуа
ции русских слов) дает чрезвычайно показательные результаты, 
а именно: 1) почти все исключения из нынешних синхроничес:ких 
правил акцентуации - это старые слова, сохранившие свое древнее 

ударение; поздние слова подчиняются этим правилам почти без ис
ключений (поскольку в этом случае нет традиционной акцентуации, 
которая могла бы оказывать этим правилам сопротивление); 2) поч
ти во всех надежно установленных случаях индивидуальной смены 
ударения при переходе от древнерусского состояния к современному 

изменение направлено от ударения, противоречащего нынешним син

хроничеС'Ким правилам, к тому, которое ему соответствует. 

Для иллюстрации этих положений приведем здесь некоторую 
часть материала, относящегося к вопросу об ударении ед. числа. 

Нaи{iолее ПОRaзательные исключения из нынешних синхрониче
ских правил об ударении ед. числа - это слова, которые противоре
чат одновременно семантическим и морфонологическим правилам. 
Таковы: а) слова, «сильно склонные к с», причем не оканчивающиеся 
на Щ или на согласную+т, которые тем не менее имеют устойчивое 
флексионное ударение (таковы только скот, вред, грех, стыд, суд, 
труд, ум, путь); б) слова, «сильно склонные к Ь», которые тем не 
:менее имеют устойчивое наоснбвное ударение в ед. числе (TaKOB~ 
только nJtуг, стул, аверь); ср.§ 42, комментарии к таблице 1. Про
верка показывает, что, во-первых, все эти 11 слов - старые, во-вт 0-

рых,все OIВИ имели в прошлом (а· именно в древнерусском или, 
по крайней мере, в так называемом «старорусском», т. е. в XVI -
XVII вв.) такое же ударение ед. числа, :как и теперь. Например, сло
во СКОТ относилось какцентвой пара.цигие Ь, муг - а, аверь - с. 
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Таким образом, мы просто имеем здесь дело со словами, которые II 
силу своей большой употребптельности пока еще сохраняют свое 
старое ударение в борьбе с новыми принципами aIщентуации. 

Уlшжем теперь важнейшие случаи IfНДIIВlщуальной смены акцен
туаЦIlИ в ходе истории. ЗнаЧI!тельная группа старых слов, «СШIOн
ных К с» П имеющих теперь, в полном соответствии с нынешними 

семантичеСЮIМИ праВlIлами об акцентуацпи, наоснОвное ударенпе в 
ед. числе (при нетривпальном СКЛОlIенип), в прошлом имела вед. 
числе флеКСIJОНIIое или, по крайней мере, колеблющееся ударение. 
Так, флексионное ударенне было единстпенным или основным, 
в частности, для слов блуд 2\ бой, верх, зад, пай, рай, Рим, рой, сад, 
таэ, торг, харч, хлев, час. Флексионное ударение вед. Чllсле (наря
ду с более частым наосновным) встречалось также у слов гоп, гроб, 
гром, х:рай, пол ({fiоловина», пол «настиЛ», смех, стог, страх, ход. 
На основании косвенных данных к числу СJЮВ, когда-то имевших 
хотя бы факультативное флеКСJIонное удаIlеНIIе, по-видпмому, мож
но отнести также восх:, дёр/l" х:орм, кров, лов, под, слой, тёр/l" хмель. 

С другой стороны, группа старых слов, «склонных 1, Ь» пимею·· 
щих теперь, в соответствии с IlынеШНПМII правплаМII, флексионное 
ударенне в ед. числе, в прошлом пмела наосповное ударение вед. 
числе. Сюда относятся слова аз, гвоздь, жух, хит, хуст, лист, прут, 
сук, цеп, чёл/l" червь, шар (бильярдный), шут, вероятно, также лиnь, 
луnь, хорь, шмель, язь. У слов груздь, хий, клох, "'рюх, nух: переход 
от наосновного ударенпя ед. числа к флеКСIIОllНОМУ не совсем закон
чился и сейчас, а у слов вор, волх, гусь, лось он происходит на наших 
глазах. 

Между тем противоположно направленных переходов среди ста
рых слов нетрнвиального склонения, «сильно склонных» к Ь или с 
(т. е. прямо подпадающих под действие принципа III), н е т с 0-
в с е м; и даже среди «умереиио склонных» к Ь или с имеется всего 
один такой пример: сх:ит, сх:ита (хотя изредка также и схита) при 
древней акцентной парадигме а. 

Приведем также наиболее Ilоказательные примеры из числа позд
них слов, успевшпх перейти (хотя бы в разговорной или профессио
нальной речи) в нетривиальное склонение. В соответствии с нынеш· 
ними семантическими правплами об акцентуации, слова, «склонные 
к Ь-., получили здесь флексионное ударение в ед. числе; при:меры: 
баnт, БОАТ, буж, бунт «связка, кипа», винт, герб, грош, З0nТ, хсёnдз, 
лиnь «веревка», паж, туз, шарф, шпур, шпур, штри.т, UlTblX, штырь. 
Напротив, слова, «склонные к С>} .. сохраняют наосн6вное ударение ед. 
числа даже' после того, ках: их мн., число получило (в силу принци
па П) флексиоиное ударение; примеры: бал, бас, бу/l,Т «мятеж», 
спирт, сорт, суп, ТОП, торф, трюм, флот, флюс, фронт, хор, цех, шnаф, 
штаб, [иторм, штраф. Более полные списки слов см. в § 30-40. 

25 У этого слова в XVI-ХVlI веках представлепо послеj\овательпое 
ФЛСТ;СIЮНlюе ударение, однако в ЧУТ\QВСКОМ Новом Завете (XIV вс!<) по;~
ЫIжное ударсние. Харюпер соотношснип меящу атимп i\BYMH ющеIlТУ::ЩИJl
ми не совсем лсен. 
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Современна н Iш.ртпна aIщентуацпи односложных существитель
ных мужсного рода представляет собой, таким образом, результат 
взаимного наложеН/ш двух разных спстем: старой древнерусской, 
восходящей, в свою очередь, к общеславянской (где акцентные пара
ДIIГМЫ были nпределенным образом .соотнесены с интонационной си
стемой), 11 новой харантерпзуемой спнхроническими закономерно
СТЯМII, оппсапнымп выше. I\аждая IIЗ нпх внутренне последователь
на; но результат их наложения, разумеется, не может быть после
довательным: он содержит ряд исключений как с точки зре1ПlЯ пер
вой, так 11 с точки зреНIIЯ второй системы. 

§ 14. Из сформу.тшрованных выше трех основных принципов, оп
ределяющпх акцентуацию русских существительных мужского рода, 

прннцпп 1 общепзвестен. 
ПРННЦlIП II представляет собой попытку обобщения ряда част

ных спнхроничеСЮIХ II дпаХРОНlIческих фантов (в большинстве слу
чаев достаточно IIзвестных), относящнхся к склонению и акцентуа
ции РУССЮIХ существительных. Заметим, что сама идея связи между 
ющентуацнсй неноторых трупп слов п IIХ стилистической окраской, 
степенью ({профеССIIональностю) и ДРУГIl:ШI подобными факторами 
уже высказывалась в той плп ПНОй форме в различных работах 26, 

Прпнцип 11 можно рассматрпвать как результат развития и конкре
тпзаЦlIП этой нден н ее последовательного прпменения к более ши
роной совокупности слов. 

Принцпп 111, несмотря на его важность, в литературе по русской 
анцентолотии остался почти незамеченным. О нем нет никакого упо
минанпя ни в книге Р. Нахтигаля 2\ ни в монографиях последнего 
времени 26. Весьма показателен в этом отношении основной тезис 

26 В частности, В. I\ипарс:кий связывает переход слов бес, дух, "лад, 
стан, тать И ряда других :к неподвижному ударению на основе с тем, что 

они «употребляются теперь сравнительно ред:ко и толь:ко в современном 
«высоком штиле::?> ~ (1\ и пар с:к и й В. О колебаниях ударения в русс:ком 
литературном язы:ке, 1, с. 109). С другой стороны, переход:к фле:ксион
ному и подвижному ударению «соответствует в огромном большинстве слу
чаев попижению стилистичес:кого достоинства слова, и поэтому следует 

предполагать, что он происходил сперва в т. н. ~ просторечии::?> » (там же, 
с.. 1 to); ср. та:кже цитаты иа Н. С. Трубецкого и иа В. Кипарс:кого, прив('
дeHIJыe в § 21. В синхроничес:ком аспе:кте на явлений рассматриваемого 
т~ша наиболее полно изучено распространение подвижного ударения (схе
ма с) с И. мн. на -d (В е а u l i е u х L. L'extension du p1uriel masculin en -а, 
-я еll russe moderne.«Memoires de lа Societe de linguistique de Paris», 1913, 
vol. 18. ;м 3; Ф и д р о в с :к а я А. С. Имена существительные с формами на 
-а в Иl>lепительном падеже множественного числа. Казань, 1961; И в а n 0-
в 1\ Т. А. Именительный множественного на -а (рода, тенора, госпиталя) в 
современном рус:ком язы:ке.- В :кв.: Развитие русс:кого язы:ка после Вели·· 
:кой Октябрьс:кой социалистичес:кой революции. Л., '1967; 3 а л и з н я:к А. А. 
Указ. СОЧ., с. 225-226. 

27 N а с h t i g а I1 R. Akzentbewegung in russischen Formen- und Wort
blldung, 1. Substantiva auf Konsonanten. Heidelberg, 1922. 

28 К и пар с :к и й В. О :колебаниях ударения в русс:ком литератур-
110М языке, 1; К i Р а r s k у У. Der Wortakzent der russischen SсhгШsргасhе; 
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В. Rипарского, который в терминах, принятых в настоящей работе. 
можно сформулировать l:ак тенденцию к следующей смене схем уда
рения в ходе истории: а-е-+- с-+Ь-! 29. Схема Ь стоит здесь на один 
шаг дальше в цепи изменений, чем схема с; в действительности же 
схемы Ь и с представляют собой конечные этаПВI развития соответ
ственно для Ilсчисляемых инеисчисляемых. 

Вообще, если не считать общепризнанного тезиса о тенденции 
русских существительных к акцентному противопоставлению чисел 

(вино - вина, :место :места, игра игры, :мастер :мастера и т. п.). 
сам факт наличия какой бы то ни было регулярной связи между ак
центуацией и семантикой при знается лишь в очень немногих рабо-: 
тах по акцентологии. Так, важное (хотя и беглое) замечание на ету 
тему есть у А. А. Шахматова: «Отмечу еще, что все слова мужского 
рода с отвлеченным значением не имеют вообще ударения на окон
чаниях: верх, аадор, отпор и т. П., напротив, все слова с ударением 
на окончаниях имеют конкретное значение: табаn, сто.лб, поп, nоnец 
(кроме слов на -ёж)}) ЗQ. Идею связи между акцентуацией словоформ 
и их грамматическим значением последовательно проводит в своих 

работах Т. Г. Хазагеров. В своем диахроническом анализе русской 
именной акцентуации он отмечает ряд фактов, являющнхся, с на-

ш е JI ю т О Г. А. Русское ударение. Ужгород, 1962; Р е Д т, к и н В. А. АIЩeIl' 
ТОJIОГИЯ современного русского литературного язына. М., 1971; R о л е с о в 
В. В. История руссного ударения. Именная акцентуация в древнерусском 
язьше. Л. 1972; О 1 е с h n о w i с z М. Teoretyczne zasady dystrybucji rosyjskio
go akcentu wyrazowego. L6dz, 1974. Заметим, что ссылки Щl семантику 
в связи с акцентуацией отдельных слов встречаются в различных ра
ботах довольно часто; они не соотносятся, однако, с принципом III, а ино
гда и прямо ему противоречат. Например, С. П. Обнорский lIриводит сле
дующий пример семантической дифференциации ударения (см.: О б н о р
е к и й С. П. Именное СI(лопение в современном РУССIЮМ язьше. Вып. 1. Един
ственное число. Л., 1927, с. 247): Р. ед. дуба в обычном, единичном значе
нии, 110 дуба (диалектное) в собирательном зпачении. (В действительности, 
е(',JIИ атот пример вообще дадежен, мы имеем здесь дело с диа.'!ектной. си
стемой, резко отличной от литературного языка). Особо следует отметить 
гипотезу Р. Нахтигаля (Ор. cit., S. 256) о древнем противопоставлении no
ll1iпа acti типа nАОТ, СТОА (окситонированных) и поmiпа agentis типа вор, 
.мОТ, ТРУС (с подвижным ударением). Даже если эта гипотеза верна (что в 
настоящее время, копеЧ110, никак llельзя считать доказанным), это проти
вопоставление может быть хронологически отнеседо толыю к праслаРЯН
скому периоду; сам Р. Нахтигаль говорит о том, 'ITO впоследствии оно пере
(тало быТ!, живым и затемнилось. 

29 R i Р а l' s k у V. Der Wortakzent der гussisсllеп Schriftsprache, S. 92. 
30 III а х м а т о в А. А. ОчеРI\ современпого русского литературпого язы

ЮI, 4-е изд, М., 1941, с. 129. Впрочем, еущество дела отражено здесь несколь
ко неточно: во-первых, Hal( видно по примеру табак, неисчисляемые назва
ния веществ отпесены в один класс со словами типа СТОАб, поп, во-вторых, 
все УТL'8рждение необходимо ограllИЧИТ!, лишь односложными существитель
ными. иначе опо слишком сильно расходится с фю(тами, ср., например, 
"авардаn, кураж, шаnтаж и т. п. (схема Ь), пе говоря уже о СУффИl(сальпых 
существительных типа смешок, столбняк, багрец (ер. также неодносложные 
названия веществ и материалов типа кумач, мunдаАЬ, мышьяк, nOTaи~, 
я,чмень и т. п.). 
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шей ТОЧIШ зрения, частным проявлеlIlIем припципа 111, но дает им 
несколыш иную интерпретацию 31. Отметим, кроме того, одну работу, 
посвященную не русскому, а белорусскому языку (который В рас
сматриваемом отношении ",В г~aBHЫX чертах сходен с русским) • 
а именно статью Н. П. Лооана Z; В этой статье в разделе о словах 
мужского рода мы находим прямую констатацию синхронической 
связи между акцентуацией слова и семантическим противопостав
лением «конкретные единичные предметы - вещества, собиратель
ные и абстрактные понятия». 

R сожалению, в настоящей статье мы не имеем возможности пред
ставить весь тот материал, на котором основаны утверждения, изло

женные в § 8-13. Поэтому ниже подробно разобран только матери
ал, относящийся к действию принципа 111, причем лишь в синхрони
ческом acneliTe, т. е. в рамках современного русского языка. Из ма
териала, относящегося к действию принципов 11 и 1, приведены толь
ко примеры .. Диахронический аспект проблемы не разбирается во
обще. 

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

Особые rруппы односложных слов :мужскоro рода 

§ 15. Для того чтобы правильно оценить действие принципов 11 
и III, которые интересуют нас более всего, необходимо вначале от
делить те группы односложных СЛОВ, акцентуация которых опреде-

3\ По Т. Г. Хааагерову, слова, перешедmие в ходе истории к наоснов
ному ударению вед. числе,- это в основном обозначения отвлеченных по
нлтий (названы только бл.уд, час, рай, вер;. - СМ.: Х а а а r е р о в Т. Г. Раз
витие типов ударепия в системе русскогоимевного склонения. М., 1973, 
с. 87); с другой стороны, среди слов, получивших флексионное ударение, 
«подавляющее большинство... составляют nomina agentis, а также названия 
орудий или инструментов (орудие может легко рассматриваться как «оду
шевленный выполпитель действию; ... ). Для: таких имен, по-видимому, ак
туально противопоставление словоформы именительного падежа словоформе 
винительного и словоформам косвенных падежей (как средство противопо
ставления субъекта - несубъекту) э (там же, с. 86; ср. также: Ха а"а г е
р о в Т. Г. Ударение как средство дифференциации грамматических форм.
~Вопросы я~ьшознанил», 1973, .м 4, с. 104). Это объяснение содержит, с на
JlТей точки зрения, существенные натяжки. Прежде. всего то, что Т. Г. Ха
загеров называет nomina agentis, как видно иэ его же списков, фактически 
на Уз состоит из названий животных, т. е. правнльнее здесь' говорить просто 
об одушевленных. Но, как известно, в русском IIзы:ке важнейшим и очень 
«чуВ'Ствительным» выразителем одушевленности является: форма винитель
ного падежа. Если бы названия орудий в самом деле семантически прпмкну
J[и в русском лзыке к одушевленным, это прежде всего выразилось бы у 
них в совпадении винительного падежа с родительным (*ваял. "nyra. и т. п.), 
'1его в действительности нет. КР'Ше того, уж никак нельзя подвести под 
рубрику орудий и инструментов, например, такие слова, перешедmие в ходе 
истории в схему Ь, как аз, баnr, герб, грош, ПУСТ, л.uсr, CY/I:, ТЮ/I:. В то же 
времл эти слова очевидным ебразом объединтотся. с -названиями лиц, ЖИ
вотиы,, орудий И инструментов по признаку исчисллемости. 

. U 

32 См.: Л о б а н Н. П. Нацicк у назоунiках з невытворнай асновай у сучаснай 
U 

беларуекай лiтаратурнай мове.- «Працы IHCTiTYT8 мовазнауства., Вып. IV. 
Минск, 1957. 
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ляется ДРУГИМII факторами, действующими в иерархпи факторов 
прежде принципов II п 111. Таковы односложные существительные, 
подпадающие под правпла, общпе для всех существптельных муж
ского рода (кроме принципа 11). 

Ниже излагаются сами эти правила. Поскольку они касаются не 
только односложных слов, мы коротко рассматриваем здесь и неод

носложные слова (чтобы не пскажать общую картину). Эффект этих 
правил именно для односложных слов описан в § 19. 

Набор прпнципиально возможных Д~lЯ данного слова продуктив
ных схем ударения определяется принципом 1 (§ 8). Кроме того, 
имеется ряд более частных правил, Еоторые для определенных групп 
слов предписывают RaI\УЮ-ТО одну пз схем ударения, входящих в 

этот набор. ЭТII правила прпменяются в указанном ниже порядRе. 

Правu./Ш для слов с беглой г./ШСн,ой 

§ 16. Из слов с беглой гласной: 
1) слова с конечным ударением 33 относятся к схеме Ь, 'например 

m,O-Н,ОТО1>, 1>овёр ,сон, (исключения: ааё,м" н,аё,м, - схема а); 
2) слова с безударнъrми суффиксами -о-п, -ец (а также любые сло

ва со среДIIННЫМ ударением) относятся к схеме а, напрпмер щJбо-п, 
nодароn, гареч, ,м,олебен,. 

3 а м е ч а II и е. Таким образом, из слов с бег,юй гласной не покрыва
ются данным правилом только начальноударные сдова без суффиксов -011:, 

-e1f, например ветер, угорь, стебеАЬ, гребеиь, nр6.чысеА. У них выбор схе
мы ударения не предопределен однозначно ударением в исходной слово
форме. 

ПравU.ltа д.ItЯ прочих слов 

Морфологические правила 

§ 17. Правила о словах, содержащих суффиксЗ': 
1) слова с I\онечным ударением, содержащие суффИRСЫ: -и-п, 

-оаЙ1>, -nиn, -щип, (-чи-п) , -а-п, -н,я-п, -чаn, -уn, -чу-п, -уг, -ух, -их,' -dч, 
-ич, -аш, -иш, -дж, -еч; -ун" -арь, -ирь, -аль,- относятся к схеме Ь, 
например стариn, рыбаn, торгаш, чтец, лгун" бун,тарь (исключения: 
nо.ttЯn, nруссаn, австрuяn, -праnовяn, сайга-п, юшf-п, господарь - схе
ма а; о первых трех пз них см. также ниже, § 18); 

2) сдова с I\онеЧllЫМ ударением, содержащие суффuксы: -ист, 
-ан,т, (-ен,т) , -ар, -ер, -ион,ер, -ат, -ит, -ин, (в названиях веществ), 
-ал, -ад, -иа,м, -итет, -ал, -6а; -ин, (в названиях национальностей), 

33 Здесь и далее в подобных случаJlХ имееТСJl в виду: в исходной сло
nофоР).lе. 

3, В списках суффиксов орфографичеС1Сое варьирование, соответствую
щее твердости-мягкости предсуффиксальвой согласной, не отмечается. 
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-ай, -ТЯЙ, -ей - относятся к схеме а, например турист, ли,м,ондд, гру
зип, деnтяй; 

З) слова с неконечным ударением, содержащие любые суффиксы, 
кроме -арь, -ор, -ер, относятся к схеме а, например д6,м,иn, ,м,учитедь, 
ри.мдяnиn (исключение:учитедь - схема с). 

3 а м е '1 а II и е. Как известно, в РУССНОМ языке сходно с СУффlшсами 
могут влиять на акцентуацию и таи называемые Ф и н а л и, т. е. лишен
ные самостоятельного значения конечные отрезки основы, внешне совпада

ющие (или хотя бы сходные) с суффиксами, ср., например, принадлеж
ность· к схеме Ь таких слов, как nариn, башJICD.n, мундштуn, утюг, лощjх, 
"умач, nарандаш, галун, янтарь, иJICбuрь, хрусталь. Но все же влияние фи
пали на акцентуацию далеко не так безусловно, как влияние настоящего 
суффи~са; ср., например, такие слова, нак сердолun, арап, бамбуn, патрон
таш, nанун, государь, фестиваль, которые относятся (по крайней мере, по 
литературной норме) к схеме а. Таким обра;юм, приведенные здесь прави
;fH.\ обязательны только для слов с настоящим суффиксом; наличие' сходной 
фИIIали создает лишь благоприятные условия дли IЮявления соответствую
щей cxeMbI ударения, но окончательный выбор схемы ударения происходит 
в соответствии с § 9. 

Правило о бессуффиксальных о т г л а г о л ь н ы х с у Щ е с т в и
т е л ь н ы х, содержащих приставку: все такие существительные, нме· 

ющие конечное ударение (следовательно, в частности, все однослож
ные), относятся к схеме а, например nерецос, приход, сдвиг, взмяд 
(исключения: в литературном языке постав, сбой, сnдад «слог», 
в просторечии также сnдад «помещение» и вавод «воинское подрав
делеНIIe!) относятся к схеме с). 

3 а м е ч а н и е. По мере утраты морфологичеCJ,ОЙ разложимости слово 
~hIХОДИТ из сферы действия данного синхронического правила. В частности, 
ему уже не подлежат слова смотр, сроn счёт, слог, спор, СОНМ, nричт 
(с исторической точки зрения, содержащие приставки С-, nри-, но синхрони
чески уже неразложимые). 

Правпло об а б б р е в II а т у р а х: аббревиатуры всех типов (нроме 
сохраняющих полностью uоследиее слово) относятся к схеме а, на
.прпмер вуа, аагс, МХАТ, аа.м, псих, "ОдХОа, парторг, фидфа7е, прораб. 

Не подчиняются этому правилу аббревиатуры, омонимичные уже 
существующим словам с нетривиальным ударением (например nуб 
(,кубометр!) - в просторечии схема с или Ь, простореч. винт «винтов
ка!) схема Ь). БЛИЗКJ'fЙ случай составляет также слово спец (схе
ма Ь, устаревш. а), в котором финаль -ец почти достигла статуса 
суффикса (ПОСI\ОЛЬКУ это слово однотипно со словами чтец, .l!жец 
и Т. д. не тольно морфонологпчесни, но и семантически). В просторе
чш[ встречаются и некоторые другие случаи, когда аббревиатурный 
характер слова оказывается «забытым» и оно подчиняется общим за
кономерностям (например слова nодити}n, военруn, фиару1'> и т. и. 
В просторечии переходят в схему Ь под влиянием финали -Уn). 

3 а м е ч а н и е. Имеется еще одно существенное морфологическое пра
вило, Iюторое, однако, реально' примениио только к неодиосложным словаи,
это правило о принадлежности к схеме а большинства типов сложных 'слов 
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(например эемлеn6n, вертолёт, ТОЛСТОСУМ, гололёд, nосор6г, лисохвост, эла
'Гоц6т, I>расnimл6n), а также некоторых слов особой структуры (раструб, 
расn6n). В настоящей работе нет необходимости вникать в детали зтого 
ДIJВОЛЫЮ сложного нрав ила. 

СемантичеСI{ое правило 

§ 18. НаЗllаНI1Я дюдей по национальной илп географичеСRОЙ при
надлеЖНОСТIl (не содержащие суффИRСОВ, требующпх схемы Ь) отно
сятся R схеме а, например ~aaax, ~uргиз, ,мО/l,гол, цыгаn, серб, чех, 
швед. Заметим, что этому правилу не противоречат и таЮfе суффик
сальные слова, как ар,мянun, татариn, литовец и т. п. (которые полу
чили схему а уже в силу § 17). 

Вопреки влиянию суффИRса, данному правилу подчинились TaR
же полЯ,., npycca~, австриЯ-n (схема а); ср. обычный эффект суффик
са, например, в сибирJi,., nер,мя~, ,мос,.вИч, .ttaтЬ!ш (схема Ь). 

Слова с финалью, благоприятствующей схеме Ь (см. § 17, замеча
ние), в принцппе подчиняются данному правилу, например слова~, 
~ара~алnti~, ~оря~, таджИ,., ~y,мы~, сельджу~, талЬ!Ш (схема а). 
Имеются, однаRО, исключения и колебания: иnгуш (схема Ь); ги.ttfi~, 
остя~, вотя~, ~иnчti~ (у этой группы слов обычно представлена схема 
Ь, но иногда встречается и а); ~a.!tМb!~, чуваш, Я~Ут (все трн с Rоле
банпем а//Ь); слово ~aaa~ Rолеблется между схемами Ь и d: Р. ед. 
~aaa~a, но мн. ~ааа~и и ~aaa~и. 

ИЗ односложных не подчнняется данному правилу только сдово 
жид (схема Ь); заметим, однако, что это слово неСRОЛЬRО оторвалось 
от данной семантической группы 11, по-видимому, ОRазалось в зоне 
прптяжения оценочных слов (для которых xapaRTepHa схема Ь, см. 
§ 39). 

Прнведенное семантичеСRое правило в действительности пред
ставляет собой лишь наиболее четкий частный случай более общей 
(но зато 11 менее строгой) тендеНЦIlИ к наосн6вному ударению во мн. 
чпсде (шш, по Rрайней мере, в И. мн.) У исчисляемых предметов, 
если это мн. число имеет собирательный оттенок, т. е. выражает не
расчлененную СОВОНУПНОСТЬ. 

Эта тенденцпя выступает наиболее наглядно там, где прямо про
тпвопоставлены словоформы с разным ударением. Так, собиратель
ное мн. число на -ЬЯ у неодушевленных всегда имеет наосн6вное 
ударение, например ЛИСТЬЯ, сучья, ~олья, прутья, ~рючья, ~лочья, 
лос~утья (ер. oTTeHoR расчлененности в AUCTbt, су~и, ~олЬt, nру
ТЬ!, ~рю,.U, ~ло~u, лос~утЫ). Ср. таRже названия парных (или комп
лектных) объеRТОВ г.ttaa,.и, рож~и, ay6~и, саnож~и и расчлененное 
мн. число г.ttаз,.И, рож~и, ауб~й., саnож~й. (с неСRОЛЬRО иными леR
СIIчеСRИМll значенпямн). В неRОТОрых случаях противопоставление 
оттенков смыс.ч:а едва заметно, но все же может быть уловлено. Так, 
,.ааа,.и более естественно при обозначении Rазачества вообще, ЭСRад
рона, массы и т. п.; при обозначении, например, двух лиц уместнее 
кааа,.й. Словоформа воры естественна, например, во фразах в ~вap
тиру аалезли воры, ~pyгo,м все воры и т. п.; ср_ они воры, RaK ответ 
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на вопрос о роде занятий Rощ{ретных преСТУННИRов-профессионалов; 
тот же oTTeHoR значения в примере: В та-,;ие 'f/,очи, I в та-,;ие дпи, I в 
часы та-,;ой nорь! I па улицах радве что I одпи I поэты и ворй 
(В. МаЯКОВСRИЙ. «Хорошо!»). 

В силу данной тенденции большинство слов, выступающих пре
имущественно во мн. числе, имеет во мн. числе наоснбвное ударение; 
ср., «роме уже приведенных примеров, боты, ~eiJbl, гольфы, чувяnи, 
черевu-,;и, ба-,;и, пейсы, рельсы, стропы, соты (вместо устаревшего 
COTbl) и Т. д. Заметим, что в чувяnи, черевUnи наОСНОБное 'удар~ние 
выступает вопреRИ влиянвю финали, а в саnожnи, гладll:и, р6ж-,;и, 
дубll:и- даже вопрею! влиянию суффИRса. Правда, обязательности 
здесь все же нет (ср. Упты И YnTbl, nШtы и nu.мbt, ласты и разговор
ное ластыl' nаnты и разговорное na'f/,Tbt). 

ПОСRОЛЬRУ дЛЯ существительных МУЖСRОГО рода ПРОДУRТИВНЫ 
ТОЛЬRО схемы ударения а, Ь и с (НО не d), наосн6вное ударение во 
мн. числе автоматичеСRII создает стремление R наосновному ударе
нию таRже II в ед. числе (чтобы не, получилось схемы d, для котороА 
среди слов МУЖСRОГО рода нет образца), даже если по другим при
чинам в ед. числе ожидалось бы флеRсионное ударение. Тем самым 
слово попадает в схему а. «Нетипичнаю> схема d ОRаЗывается воз
можной лишь в тех особых случаях, «огда ед. и мн. число связаны 
между щ)бой слабее, чем обычно, а именно при морфологичеСRОМ 
(у слов с мн. на -ъя) или семантичеСRОМ (глаа-,;и, р6ж-,;и и т. д.) обо
соблении множественного числа от единственного. Остро RонфЛИRТ
ная ситуация возникает для слов nаваn, гилАn, остяn, вотяn, nаЛJltьm 
и др., где исход основы благоприятствует флеRСИОННОМУ ударению. 
Результатом является тот разнобой в аRцентуации, RОТОРЫЙ описан 
выше. В литературном ЯЗЫRе ближе всего R ожидаемой схеме d oRa
зывается слово nада-,; (Rолебания между Ь и d); R TaKO~ же акцен
туации 13 действительности стремится и ряд других слов из этого 

СПIIСRа. 

§ 19. Резюмируем тот эффеRТ, «оторыА правила § 16-18 дают в 
сфере односложных слов. . . 

в силу правила о беглой гласной схему Ь имеют: лоб, лев (жи
вотное), ров,' шов, лёд, лё'f/" соп, nёс, рот, МОХ (в варианте с Р. ед. 
мха), депь, nепь. 

В силу правила о суффИRсах схему Ь имеют: швец, лжец, Ж'f/,ец, 
льстец, чтец и (с неполноi выделимостью суффИRса) жрец; рвач, 
тnач, драч и (с неполной выделимостью СУффИI\{~а) врач, грач; 
(Jраль; псарь; лгуn, вруп, ЖРУ'f/" 8ЬЮ'f/,. Ударение двух слов с непол
ной выделимостью суффИRса колеблется между схемами Ь и а: спец 
(см. § 17), жмых (см. § 30). 

В силу правила о бессуффИRсальных отглагольных существитель
ных, содержащих пристаВRУ, к схеме а относится значительное чис

ло односложных слов (с пристаВRами 8-, в8-, с-), напрнмер вход, 
вклад, вдох, 8арыв, вагляд, всnлесn, ввпос, сдвиг, сре8, сnусn, слё7'. 
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Их список в пршщипе открыт; в «Обратном словаре русского языка» 
их около 100. 

В силу правила об аббревиатурах к схеме а относится большая 
группа о~носложных слов, числевнооть которой очень трудно оценить, 
IIОСlш.:IЫ,У ... · .. ша :I'IОИ ГРУIIПЫ J1t:!fI\O обра:\уютсн и ча('.тu 1'1:1.1\ же легко 
исчезают; лишь немногие из них попадают в обы.чные словари 
(в «Обратном словаре. русского языка» их всего ОI\ОЛО 20). Примеры: 
вуз, дот, д80Т, 8агс, жа"т (или ЖАКТ), гост (или ГОСТ). жак, 
ВАК, МХА Т, зие, ЗИМ, ЗИЛ, МАЗ; глав", 8ав, 8ам, пред, nсих. 

В силу семантического правр:ла о названиях национальностей к 
схеме а относятся около 50 (по «Обратному словарю русского язы
КЮ» слов, например гре", серб, чех, .ItЯX, швед, nерс, мавр, с"uф. 

Все указанные здесь особые группы односложных слов (около 
200 слов по «Обратному словарю РУССIюгоязыка») из дальнейшего 
рассмотрения исключаются. Последующие правила относятся только 
к освоввоиу массиву», т. е. к совокупности всех остальных одно

сложных слов мужского рода. 

ОСНОВНОЙ массив односложвых СЛОВ мужского рода 

§ 20. Вопрос об акцентуации основного масснва ОДНОС;ЮЖRЫХ слов 
мужского р,ода целесообразно рассматривать в следующем порядке: 
а) противопоставление тривиального и нетривиального склонений; 
б) противопоставление наосн6вного и флексионного ударения вед. 
числе у слов нетривиального склонения. 

Поскольку наиболее характерным признаком нетривиального 
склонения является флексионное или подвижное ударение во мн. 
числе, первый из этих двух пунктов в основном сводится К вопросу 

об акцентуации мн. числа. Второй из них, напротив, I\8сается только 
ед. числа. Соответственно с практической точки зрения удобно раз·· 
делить рассматриваемую проблсму на: а) вопрос об ударении во мн. 
числе; б) вопрос об ударении в ед. числе. 

ВОПРОС ОН ~'ДАРЕНИИ БО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСJIЕ 

§ 2t. Распределение слов мужского рода (не подпадающих под 
§ 16-18) между тривиальным инетривиальным склоненriйми (в ин
дивидуальной речи и опосредствованно в языке в целом) определяет
ся двумя фактораМII, которые в значительной части С.1Iучаев протпвu
действуют друг другу: а) принципом II (§ 9), COl'.l1aCHO которому 
привычные для данного индивида слова стремятся в его речи к не

тривиальному склонению, а чуждые - к трпвиальному; 6) общей 
консервативной тенденцией лпiературного язы:ка, требующей сохра
нения той акцентуации (тривиальной или нетривнальной), которая 
уже принята в :качестве нормы. 

Какой из этих двух факторов победит (в индивидуальной речи) 
в случае конфликта, определяется в каждом конкретном случае ря
дом внеязыковых факторов, прежде всего характером ситуации, в :ко-
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торой происходит общенпе, степенью знакомства говорящего с лите
ратурным языком п наличием пли отсутствием у него субъективной 
установки на (шравильностЬ» речи. Понятно, что основная сфера, где, 
как правило, побеждает принцип 11,- это разговорная и в особен
ности профессиональная речь, поскольку для нее характерна мини
мальная установка на «правильносты>. Более того, в арготической, 
демонстративно профессиональной и т. п. речи возможно даже «от
таЛЮlВание» от литературной нормы, подчеркивающее принадлеж
ность говорящего к определенному кругу, который обладает для него 
престижем. Сходный по существу эффект иногда испольэуют поэты: 
например, нетривиальное ударение .маёв (Р. мн. от май) у В. Маяков
ского (<Хорошо!») как бы подчеркивает фамильярность, интимность 
отношений между поэтом 11 словом. 

Вот как описывает один из эффектов такого рода Н. С. Трубец
кой: «Я заметил, что односложные иностранные слова (имена соб
ственные или, реже, нарицательные) иногда проявляют тенденцию 
склоняться с ударением на окончании с ироничесnu.ч оттен,ком,-осо

бенно во мн. ч. Так, фамилии наших знакомых Шмидт, Кннц, Тигп 
мы ПРОИЗНОСIIМ ВО мн. Ч. шмиты�, J\инцы� И TYPHbl, но делаем это как 
бы «несерьезно», а в шутку или с пренебрежением. В московском 
земстве также употреблялась форма шлипыI. Русские эмигранты, за
нимающиеся торговлей в странах немецкой языковой области, часто 
называют своих Rлиентов KYHabl (Кппдеп),- опять-таки с оттенком 
ШУТКИ и пренебрежению> (ПИСЬМО Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсо
ну от 5 января 1934 г. 35 ). 

Основной, самый распространенный тип конфликта между инди
видуальной и нормативной акцентуацией состоит в том, ЧТО триви
альной нормаТIIВНОЙ акцентуации противостоит нетривиальная ак
центуацпя в речи индивида или группы (профессиональной или 
JIНОЙ); ср., например, общелитературные штурманы, боцманы, редаn
торы, тендеры, nонусы, госnитади, nиди, шприцы, зонды, трюмы, 
nрессы, Р. ед. аммиака, nаучуnа, массdжа, дуб./l,Яжа и профессиональ
ные, штурмана, боцмана, редактора, тен,дера, х:онуса, госnита./l,Я, х:и./l,и, 
шприцы, 80Habl, трюмd, nресса, Р. ед. аммиака, nаучуnа, .мдссажа, 
дуб./l,яжа. 

Не с.'1едуот думать, что тенденция к не тривиальной акцентуации 
(для привычных СЛОВ) характерна только для речи людей, недоста
точно владеющих литературным языком. Большое число профессио
нализмОВ с нетривиадьноii аRцентуацией обнаруживается и в сфере 
i<IПIтеллигентных» професеий, например в речи художнИIЮВ, музы
нантов, артистов, искусствоведов, научных работнИlЮВ, издательских 
работников и т. д. Таковы по своему прои.схождению, ПaJпример, сло
воформы КО./l,ера, грунтыl' тенора, a./l,bTbt, витражй, типажи, .монтажи, 
профессора, учите./l,Я, редактора и многие другие (большая часть при
веденных словоформ уже воспринята современной литературной НОР-

35 «N. S. TruIJetzkoy's letters апд notes, prepared for publication Ьу 
Н. Jakobson». Paris, 1975, р. 296. 
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мой). Отличие состоит лишь в том, что люди таких профессий в боль
шей степени склонны ограничивать в своей речи эту тенденцию, со
знателыIO стремясь к «правильности» речи. 

Таким образом, тенденция к переводу привычного слова в нетри
виальное склонение представляет собой, образно выражаясь, мощную 
«морфон()логическую пружину» в языковом механизме, общую для 
всех носителей языка и давящую на все привычные слова опреде

ленной морфонологической структуры. 
Воз1tЮЖНО и обратное соотношение между нормативной и индиви

дуальной акцентуац:ией: тривиальное ударение в индивидуальной 
речи при нетривиальном нормативном. Такое соотношение естест
венно в том случае, когда говорящий толыю что познакомился с 
новым для него словом, имеющим в литературном языке не1'РИВИ

альное ударение, и вообще когда такое слово является для него чуж
дым, непривычным. В этой ситуации возникают, например, такие 
ударения, как пажи, r;,ci!naabl, одры «ложа», жеалы, сиги, ЯдU, хряки, 
чdnы, шr;,ивы, шрифты, вертелы, к6робы, писари (по литературной 
норме здесь предписывается или, по крайней мере, рекомендуется 
флексионное ударение). По этой же причине естественная судьба 
устаревших, потерявших актуальность слов постепенный переход 
к тривиальной акцентуации; таково, например, положение со сло
вами дьяк, паж, писарь, лекарь, nристав, гетмаn, струг. 

В сознании носителей русского языка описанные соотношения 
отражаются как ощущение пониженного стилистического оттенка у 

словоформ с нетривиалЬ'ным ударением и повышенного у словоформ 
с тривиальным. Этот факт в той ИЛИ иной форме отмечается 
многими исследователями; так, В. Кипарский пишет (в скобках 
указаны принятые в настоящей работе обозначенця схем ударения): 
«С IV-M (схема Ь) и отчасти с III (схема с) типом ударения связы
вается в настоящее время у говорящих представление о чем-то фа
мильярном, ухарском, во всяком случае, «чисто РУССКОМ», с I-M (схе
ма а) и особенно со II (схема е) типом, наоборот, представление о 
чем-то возвышенном, торжественно-чуждом, иностранном или цер

ковном, древнем» зе. 
Новое слово, в частности заимствованное, обычно начинает свою 

жизнь в языке с тривиального ударения (если только оно не проти
воречит его морфологической структуре). в процессе освоения, ин· 
теграции такое слово. может получить нетривиальное ударение. Если 
такое ударение распространяется достаточно широко, оно рано или 

поздно воспринимается и литературной нормой, отражаемой слова
рями (которая, как известно, лишь с большим сопротивлением и по
тому с отставанием следУет за изменениями языковой практики). 

§ 22. Принцип Па (тривиальное склонение для чуждых слов) 
соблюдается у всех слов мужского рода, не подпадающих под § 16-
18, вполне регулярно. Принцип IIб (нетривиальное склонение для 
привычных слов) реализуется у односложных и у- неодносложных 

!МI R и пар с к и й В. О колебаниях ударения в ру(',(,коы литературном 
язЬDtе, 1, с. 110. 
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слов неСJ{ОЛЫЮ по-разному. У односложных слов он действует aR
тивно почти во всех случаях; у неодносложных слов эффеRТИВНОСТЬ 
действия этого принципа зависит от морфонологичеСRОЙ (в HeRoTo
рых случаях таJ{же от морфологической) СТРУRТУры слова: при бла
гоприятной структуре ПрИНЦIIП IIб TaR же эффеJ{тивен, RaR у одно
сложных; при иной струнтуре он реализуется существенно реже. 

В настоящей статье мы не имеем возможности рассмотреть весь 
относящийея R данной проблеме материа.:I. Ограничимся лишь HeRO
торыми ПJlЛюстрацпямп (причем ТОЛЬRО из числа односложных слов). 

TaR, J{ трпвпальшiму СRлонению относится подавляющее боль
шинство слов, обозначающнх малош!Вестные или непривычные для < 

основной частп носптелей язьша реаЛИIl, например: гном, дож, маг, 
смерд, сфию .. с, хан; барс, сnунс, тур, яnj мвр, мирт; бриг, плед, трут, 
шлейф; < гнейс, -".варц, мусс, nунш; бри8, -"'ульт, nа-",т, путч, транс; 
жанр, под, ранг, ритм, шифр; дюйм, nенс; гимн, мuф, фарс, шарж, 
ямб. Сюда же относятся слова возвышеННО-RНИЖНЩ'О стиля и уста
ревшие, напрнмер: вепрь, град «Город», nл и-". , 1>лич, сонм, страж, стяг, 
тать, уд, хралt 37. ' 

В чаСТНОСТII, восприлтпе слова KaR «иностранного» регулярно ве
дет J{ ТРПRпальному СJ{лонению; ер. многие нз приведенных выше 

примеров. Ощущение (lпностранностИ» часто поддерживается не
свойственной ПСJ{ОlIНЫМ РУССЮIМ словам фОНО.:IогичеСRОЙ СТРУRТУРОЙ. 
Наиболее характерные прпзна:кп здесь TaRoBbJ: твердые согласные 
перед /е/ или начальное /е/ (например мэр, теМn,тест, э.лъф); МЯГRие 
шумные согласные перед /у/ (например гюйс, дюйм, МlОль, бюст); ис
ход на еложное соч€'тание согласных, особенно с RонеЧным сонан
том (наlIример lIЮНСТР, спектр, цикlt, рит.М, nуn-",т); срединное /й/ 
(наlIример тайм, гнейс, сейф). 

Из односложных С.лов, достаточно употребительных (в обоих 
чис.1ах) в обычной разговорной речи, R тривнальному С.J(лонению от
носится по лптературнuй норме 38 ЛIIШЬ неСRОЛЬКО деСЯТRОВ. XapaR
терны е прнмеры: дед, внуn, сват; рап, тигр; КМН, ма,,;,; бант, -"'ран" 
фltаг, шарф, шприц; газ, торт, яд; пляж, с-".вер; 8ал, -".луб, лuфт; грув, 
3HaJ<:, nурс, план, сроn, тост, фак.т, шаnс, штраф. Слова этой группы 
сохраняют (в литературном ЯЗЫRе) тривиальное ударение, унасле
дованное от предшествующих ПОRолений, несмотря на то, что они 
подпадают под действие принципа IIб , т. е. в этой зоне фаRТОР исто
ричеСl\оii преемственности пока еще оказывается сильнее! чем син

хронпческпе правила. 

ОДНaIЮ за рамнами литературной нормы более чем у половины 
слов этой груипы обнаружпвается нетривиальное ударение. Так, 

31 ПРПМЫХ исключений. т_ е. ёло:в с :возвыmеННО-КНJIЖНОЙ и т. п. окра
ской, относлщихся к неТРlIвиальному 'склонению, очень немного: во/!,хв, одр, 
столп, nерст (:все схемы Ь). Еще несколько слов, БJIИЗКИХ К данной l'руппе, 
обнару){швает колебание ударения: дья," (Ь{{а), жев/!, (обычно Ь, но HepeДRo 
TaIOI,e а), чёлn (Ь, но изредка также а), струг «судно. (с//а). 

38 Относительно литературной нормы II ненормативного ударения СМ. 
также § 29, сноска 50. 
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флексионное ударение во мн. числе встречается в разговорной речп 
ИJIИ в просторечии, в частности, у слов: дед, сват; му.л., спрут, к,.л.ён; 
баnт, бот, горн «печы>, зоnд, кант, пиль, n.л.ёш, nран, раnт, трос, 
фаnт, флаг, шарф, шприц, щуп, кеnс, nрем, сап, торт, яд; брод, ла'J, 
n.л.ац, n.л.яж, сквер,. к.л.уб, .л.ифт, nресс, тир, трюм, шлюз; бис, груз, 
сроn, тост, трюк, шторм, штраф - и у ряда другпх, относящнхся по 
литературной норме к схеме а. Таким образом, в ЖИВОй разговорной 
речи число слов, устойчиво сохраняющпх тривиальное СКJIOненпе во-< 
преки принципу IIР~, гораздо меньше, чем по литературной норме. 

Состав слов, относящихся к неТРIJвпальному СR.JюнеНIIЮ (а так
же неопределенных singularia tапtпm), разбпрается в следующем 
раЗДеле (§ 23-41). 

ВОПРОС ОБ УДАРЕНИИ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 

§ 23. Вопрос об ударении вед. чпсле уже решен для слов, у НО
торых схема ударения устанавливается праВIIламп § 16-18, п для 
всех слов тривиального Сl\лонения. Остается рассмотреть, таким об~ 
разом, слова нетривиального СI:лоненпя (кроме подпадающих под 
§ 16-18) инеопределенные singularia tantum. В нашем материале 
таких слов нетривпального склоненпя около 350 (а с учетом ненор
мативного ударения - около 420), неопределенных singula~'ia tan
tum около 250. 

Предметом разбора является распределение этпх слов по прпзна
J,y {шаоСнОвное плн флексионное ударение в ед. числе». Оно опреде· 
ляется прежде всего семантическпм фактором, в неь:оторых частных 
случаях - 'танже морфологичеСКIIМ п морфОНОЛОГIIчесь:пм факторами. 

СЕМАНТИЧЕСННй ФАН ТОР 

§ 24. Как указано в § 10, в основе рассматриваемого распределе
ния лежит принцип 111: наосновное ударение в ед. числе у неисчш'.
ляемых, фленсионное у исчисляемых. 

Прямолпнейному осуществлению этого ПРИНЦIlпа препятствует, 
однако, то, что у многих слов IIмеются одновременно значения обоих 
:классов; ер., напрпмер, шаг «ходьбю) и «еДIIничное движеиие», дуб 
«отдельное дерево» (а также «тупой чело вею) ) )1 {<вид древеСIIНЬП> 
(а Тd:кже собирательно в значении {(дубы}», верх {(часть пространст,: 
ва, направление» и «материальный предмет» (например «верх ЭЮI
пажа» ). В языке встречаются два способа разрешенпя этой труд
ности: 

1) исчисляемому и неисчисляемому значениям слова соответ
ствует разная акrцентуация. Этот способ встречается очень ред:ко, по
с:кольку ему преПЯ<fствует свойствеиная едва .1И не всем языкаМ тен
денция к единству виешней стороны слова во всех его значенпях. 
Все случаи этого типа собраны в § 27; 

2) акцентуацпя слова определяется его основным значением. Это 
иормальный, господствующий способ. Например, слова стол, ёрш со-
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храняют флексионное ударение и в значениях неисчисляемого типа 
(соответственно «диетю>, «определенный напитою); слово сыр со
храняет наоснОвное Уl\арение ед. числа и в значении (iQпределенно
го вида кусок сырю>. 

l{ сожалению, далеко не псегда очевидно, какое из значений сло
ва является осноппым, и это, Jюнечно, осложннет реализацию прин

ципа IП. Укажем, как прю\Тически разрешается эта трудность в не
которых типовых случаях многозначности. 

Названия растений (кроме деревьев) довольно четко распадаются 
на исчисляемые (например боб, гриб, груздь) и неисчисляемые (их 
большинство, например хрен, луп, рис, тёрн); u:ри совмещении зна
чений обоего типа (например маn) основным обычно оказывается 
неисчисляемое. Особую ГРУПIIIУ составляют названня деревьев: у них 
регулярно совмещаются исчисляемое значение (<отдельное дерево») 
и, по крайней мере, два неисчисляемых «<сорт древесины» и соби
рательное), ср. выше дуб. С акцентуационной точни зрения все они 
ведут себя как слова неисчисляемого класса. 

Названия абстрактных понятий (действий, событий, состояний, 
качеств'. и т. д., ср. сносну 22), пространств, поверхностей, направ
лений, которые совмещают неисчисляем:ое значение с исчисляемым, 
ведут себя (в акцентуационном отношении) как слова неисчисляемо
го класса. Примеры: шаг, ход, бал, цвет, верх, 1I:pau. 

Поскольку неисчисляемое значение имеется (как единственное 
или наряду с исчисляемым) у подавляющего большинства слов этих 
семантических групп, характерной особенностью всех этих групп 
оказывается наоснОвное ударение в ед. числе. Эта особенность имеет 
тенденции распространнться и на те немногочисленные слова из дан

ной семантической сферы, которые имеют только исчисляемое зна
чение, например год, пуд (что уже противоречит принципу III). 

Итак, для современного языка можно констатировать существо
вание следующего частного правила: односложные названия абст
рактных понятий, а также пространстn, поверхностей, направлений 
имеют наосн6вное ударение в ед. числе. Это правило беспрепят
ственно выполняется везде, где оно не приходит в прямое противо

речие с ПРИНЦИ1Jюм JI 16; В тех весьма редких случаях, где такое про
тиворечие возникает, данное частное правило обычно тоже побежда
ет, однако возможны некоторые колебания и отклонения. 

Особую семантическую группу составляют названия оград, чет но 
ограниченных территорий, помещений и больших вместилищ, напри
:мер тын, баз, дом, хлев, трюм, Ш1l:аф, гроб. С одной стороны, это от
дельные материальные предметы (разумеется, исчисляемые); но в 
то же время они чаще всего выступают как обозначение места, прост
ранства, .внутри которого что-то находится или происходит. Тем: са
мым: они семантически сближаются с названиями пространств (типа 
мир, рай, верх, лес, ср. общее для тех и других частое употребление 
П2• например в раю, в лесу, в хлеву, в Ш1l:афу, в гробу), а 8ТИ назва
ния, как указано выше, примкнули к неисчнсляемом:у классу. В ре
зультате слова данной группы обнаруживают (вопреки принципу 
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IIIб) тенденцию к наосновному ударению вед. чпсле, реализуемую, 
однако, ввиду двойственности их семантической природы, не впол
не последовательно. 

Припцип III праКТJJчески не дe~CTByeT у названиii частей тела и 
тер:ми'нов родства, т. е. в двух древнейших, максимально устойчивых 
и практически закрытых для пополнения новыми словами семаНТllче

ских группах. Названия частей тела сохраняют почт!! бе:l l1эмененпй 
свое древнее ударение (у одних наосновное, у ДРУГIIХ флеКСllонное); 
термины родства, унаследовав древнее наосновное ударенне вед. 
числе, обобщили схему с (часто с мн. на -ъя) в качестве хараl\тер
ной приметы данной семантической микрогруппы. ОтмеТIIМ, что на
основное ударение (хотя и по другой причине, см. § 18) Jiмеют таЕ
же названия национальностей. Прннцип 1 II, естественно, действует 
слабо также n тех случаях, когда :lначение слова почеМУ-JIIlбо с тру
дом поддается илассификацип. 

В итоге получается то разделеНJlе односложных слов на семанти

ческие группы (более сложное,' чем просто в соотвеТСТЛlI1I с ПРIIIЩИ
пом III), которое ОПllсано в § Н. 

3 а м е '1 а п и е. Это разделепие аитуалыю i! первую очереДl, ;\.'ш ;штс
ратурпой речи. В просторечии обнаруживастся ТСПДСПЦlЩ J~ б(\JIСС 1I0CJIel\()
ватеш,ному соблюдению основного ПРlIнципа III (В ущсрб 'jaCTHLI~1 правi':
дам); см" наПРIн!ер, в § 32 о просторечном ударении СЛ()В гО.1, трюк. 

МОРФОЛОГИЧЕСНИЙ ФАНТОР 

§ 25. Подавляющее большинство беССУффИI\сальных UТГ.7Iаголь
ных имен мужского рода (не только односложных) имеет наосновное 
ударение в ед. числе (хотя причины этого у разных групп этих IIмен 
различны). Так, для слов с неконечным ударение}!, например etitxoa, 
отпуск, n6дкуn, это вытекает просто из принципа 1 (§ 8). Для при
ставочных слов с конечным ударением, например перепое, сдвиг, 
8амяд, 'это. вытекает из правила, данного в § 17. Для большинства 
бесприставочных односложных слов это связано с непсчиеляемым 
характером их значения (т. е. определяется принципом Iп а ), ер., 
например, бег, бой, вид, нюх, трес,,", корм 39, 

Поскольку данное утверждение верно для очень большого числа 
слов, оно само приобретает характер статистического правила, кото
рое в принципе может экстраполироваться на слова, не входящие в 

перечисленные частные группы, ПрактичеСЮI, однано, случаев, где 
можно предполагать самостояте.'Iьное деЙСТВllе AaHHoI'o морфОЛОГII
ческого правила, очень немного. 

Так, вопреки принципу IIIб, наосновное ударение в ед. числе Jlме
ют названия инструме.нтов ло.м, щуп, жо,м (~(ТИСКII», В. ДIiЛЬ .0), 

н Такое слово, как суд (схема Ь), рааумеется, нарушает описываемое 
СООТliOillение, по оно является исключением и 113 припципа IПа, 

4; СМ.: Д а JJ ь В. Толковый словарь живого великоруссного нзыю<. 
2-е изд" тт, I-IV, Спб.-М" 1879-1882. 
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струг (а также струг «судно»), назваНJ1Я лиц хват, МОТ, мот «обжо·· 
ра, мироед», жом (<<скряга, жмот», В. Даль). Однако слово х.лЫС1· 
относится к схеме Ь (см. об этом слове также § 27) и. 

3 а м е ч а II и е. Почти у всех этих слов имеется (по крайней мере, 
потенциально) также омопим с неисчисляемым значением (для которого 
паОСНQвное ударение ед. числа совершенно нормально), наПРИ1!fер АОМ (со
бират.), АОМ «ломота», ЖОМ (собират.); ср. танже потенциальное исполь-

. зование СJЮВ струг, хват, .мот в значеииях «строгание., «хватание~, «мота

lIие$ (отмечено у, В. Даля) .. СемаН'I'ическая связь между тремя омонимами 
АОМ, между тремя омонимами ЖОМ и т. и. достаточно отчетлива; таким об
разом,рассматриваемое морфологическое правило поддержано в подобных 
случаях тенденцией к одинаковому ударению в совокупности ОМОНИIlОВ, 
особенно семантически связанных (ср. § 27-28). Заметнм, что тем самым 
бесспорных случаев самостоятельного действия данного морфологического 
правила почти не остается. 

Возможно также, что данное морфологическое правило способст
вовало сохранению старого наосновного ударения в ед. числе и' у 
ряда других слов, в частности N-YC, дар, груз, воз, ва.л «волна)). 

МОРФОНОЛОГИЧЕСRИЙ ФАRТОР 

§ 26. Независимо. от семантического и морфологического ФаI\ТО
ров, у части односложных слов на выбор схемы ударения влияет так
же исход основы, а именно: исход на Щ и на согласную (не ~3PЫB
ную). + Т благоприятствует схеме ударения Ь. Характер этого влпя
ния неСIiОЛЬКО ра;щичен при разных исходах основы. 

1. Стремление односложных слов на согласную (не взрыв
ную) + т к схеме ударения Ь представляет собой активную морфоно
логическую закономернос..,ь современного яаыка. В семантических 
ГРУППАХ, «склонн~х к b'ff, эта закономерность просто усиливает эф
фект принципа IIIб (В ча~тности, убыстряет переход к схеме Ь но
вых слов). В семантических группах, «склонных к С», она, напротив, 
вступает в конфликт с семантическими правилами. В литературном 
языке этот конфликт обычно раареmается в пользу семаJIтических 
правил: ср., например, Р. ед. спирта, дуста, гвШr.та, фронта, борта, 
порта и т. д. Но В профеесиональной речи и в просторечии данная 
морфонологическая аакономерность действует значительно сильнее, 
а именно она довольно часто побеждает в конфликте с семантически
ми правилами (особенно если речь идет об исчисляемых словах): 
ср., например, просторечные Р. ед. борта, порта, .ltuфта, фuнта, тв.ис
та; см. также § 42, табл. 2. 

2. Слова на Щ (а также слово дождь; в основе которого представлен 
звоикий коррелят щ) относятся к схеме Ь все без исключения (при
ТОм у слов борщ, n.лющ, хрящ «крупный песок'ff, дождь это прямо 

41 }I слова под (схема Ь) связь с глаголом nодоть, по-видимому, уже 
;'iтрач:ева (это тем более верно ДJШ пары СТ'().I, - СТ'.I,/l'l'Ь). 

17 - 6712 
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противоречит семантическим правилам). Они образуют, однако, за
крытый список (из 14 слов): новых слов на Щ в языке не появляет
ся. Поэтому данное правило, несмотря на отсутствие исключений, 
не относится к числу продуктивны~; оно только поддерживает ста
рое ударение данной группы слов. 

3 а м е ч а Jl и е. R схеме Ь относится таюке значительная 'laСТЬ одно-
сложных слов на ш, ж, '1" Ц И на мягкую согласную: бессуффш{сальных 
слов неТРИlmмьноrо склонения инеопределенных singularia tantum здесr. 
в сумме около 80, из них около 50 относится к схеме Ь (и еще 4 к схеме 
1). Однако почти во всех этих случаях флексиопное ударение в ед. числе 
ожидается также и по семантическим. правилам или, по крайней мере, им 
не противоречит. У слов, .склонных К 'с», ЩIХОДИМ шюсн6вное ударение, на
пример: n.л.Юша, х.м.е.л.я, n.л.ача, душа, n.л.Яжа, n.л.аца (ИСКJ1Ю'lение составляют 
только старые слова путь и "ре.м..л.ь; у слова с.м.ерч ударение колеблется). 
Та:ким образом, пет оснований говорит 1. о самостоятельном МОРфОIlологиче
ском правиле, предписывающем схему Ь ОДI!ОСЛОЖНЫМ словам с таким ис
)одом. 

В целом морфонологический фантор, как и МОРфUJlUl'И'it\t:КИЙ, иг
рает подчиненную,! второстепенную роль: он действует лишь у мень
шинства односложных слов и обычно (по крайней мере в литератур
ной речп) лишь' в тех пределах, KOTupble ему оетапляет действие 
семантического фактора. 

СЛУЧАИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УДАРЕНИя. ПО ЗНАЧЕНИя.м 
\ 

§ 27. Имеется лишь очень немного случаев, когда в соответствии 
с принципом 111 наблюдается различное ударение при разных зна
чениях слова или у двух омонимов, еще не утративших прямой се
мантической связи друг с другом. Понятно, однако, что эти случаи 
представляют большой интерес ввидУ их наглядности. 

Слово Аист в основных, конкретных значениях имеет в с'овремен
нои русском языке устойчивое флексионное .ударение (Р. ед. Аиста), 
но в собирательном значении (чаще всего в сочетании .швр6выЙ 

, .шСТ) оно встречается в разговорной речи с двумя ударениями: Аис
та И Аиста. В украинском и белорусском это различие более последо
ватедьво и закреплено литературной нормой: ср. укр. Аист, Аиста в 
конкретных значениях, но Аист, Аисту в собирательном (<<листва»). 

Слово ХАЫСТ «гибкий прут» относится к схеме Ь: ХАыста, ХАЫСТОм. 
Между тем 'ХАЫСТ «хлестание>} (то же, что хлёст, т. е. обычное кор
невое имя действия от хлыстать ="Хлестать) относится,' как и другие 
подобиые слова (например хруст, чих, n.яяс, ClCdlC), к схеме а: ХАЫС
та, хлыстом; ср. у В. Даля: не всё хлыlтQм,' ино и свистом (ударение 
отмечено В. Далем»Z, т. е. (ше все деЙСТВ<lвать битьем, ИНОй раз 
лучше I1 словами». 

,2 В.' Даль совершенно справедливо приводит эту поговорку не при 
Х.llЫСТ «гибкий, хлесткий прут., а при ХАестан.ье, ХАёСТ, х.л.ёСТ"а «действие 
по глаголу~ '(исходя ив эквивалентности слов с ХАЫСТ- И $с ХАёСТ-, XAect-). 
К сожалению, ни Р. НаХТИl'аль; ни В. Rипарский (цитирующие из В. ДаЛII 
эту поroворку и предлагающие различные объяснения якобы. аномальному 
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3 а м е ч а н и е. Этот случай, впрочем, сложиее, чем представляется на 
первый взгляд: помимо принципа 11111, требующего для слова Х&ыст «прут» 
схемы Ь, на акцентуацию этого слова влияют также морфологическое прn
вило иЗ § 25 (в пользу схемы а или с) и морфонологическое правило из § 26 
(11 пользу схемы Ь). Последние два влияния кан бы уравновешивают друг 
друга (тогда как у морфонологически нейтральных СЛОВ./I,о.llt «кирка», щуп 
и других акцентуация определяется праliилом из § 25: Р. ед. &6.l1ta, щУnа)·S. 

Для слова n.лод современные словари признают в качестве нормы 
только схему Ь (Р. ед. n.лода), ио в живой речи нередко встречаетсв 
и nмJдa (Ушаков .приводит это ударевие с пометой t«YCTap.»). 
Ра~пределение этих двух акцентуаций лишь отчасти связано со зна
Чf'нием (отчасти же мы имеем дело просто с колеОанивии). Так, толь
:но ударение n.л6да (в точном соответствии с принципом IIlа) 
DО;ШО1ЮЮ дая ПРО('ТОРf'ЧIЮГО и областного n.лoiJ (шложение, размно
жение», та:нже «ПРIШЛОДI> (пример В. Даля: ЭтОТ с-пот па .мяСО пой
дет, а этот д.ля n.лоду оставим); ср. та:нже n.лод, n.л6ду «урожай, при
плод» в Деулине ", а тiшже в беЛОJ;lУССКОМ 11 украинском. При более 
обычных :шачеЮIЯХ «(часть растенив; фрукт; эмбрион; результат») 
жесткой связи между ударением и значением нет, однако ударение 
n.л6да относительно чаще встречается при значенИJlХ «результат» и' 
({эмбриою) (по Р. lIахтигалю, в последнем значении n.л6да явлвется 
даже нормой 45), а также в сочетании запретный n.л6д., 

Слово шар обнаруживает отчетливую тендеНЦllЮ к следующему 
акцентному разграничению: схема с в обычных (относительно более 
абстрактных) значениях, схема Ь в значении «круглый предмет (на· 
ПРИ)lер для игры) 1). Так, например: объё.м. шара, со в.сего ае.м.ного 
шара (возможно только такое ударение), но в бильярде й9ычно шара, 
шар6.м, и т. д. (причем не только в сочетаниях типа аагпать шара, 
загнуть шара, два щара, которые часто приводятся в 8ТОЙ связи, но п 
в других контекстах); ср. также выражение х6ть шар6.м. м"атU. 

Д. Н. Ушаков дает для слова дуб Р. ед. дуба в значении «дерево», 
но дуба в значении «тупой человек» (там же приводится выражение 
дуб-дубом «как круглый дураю» .6. Это распределение действительно 
соответствует фактам разговорной речи (с той поправкой, что в эна .. 
чеНИI;l «тупой человек» :Может встретиться как дуба, так и дуба). Еще 
в нескольких случаях (например бас, -пряж) аналогичная дифферен
циация как бы едва намечена. 

ударению XAblCTO.llt - N а с h t i g а 11 Н. Ор. cit., S. 53; К и пар с к и й В. 
О колебаниях ударения в русском литературном языке, 1, с. 76} не обраТИJlИ 
БllИИавия на это существе:пвое обстоятельство. 

43 Вполне аналогично слову ХЛЫСТ «прут:t слово хр уст JJ аproтичесRОИ 
значении .«купюра, денежный 811aK~, а также в разrоворном звачении «пе
чевое изделие типа хВ'ороста». Правда, в обоих этих случаях употребляется 
почти исключительно мв. число -хрусты; ед. число хруста, хрусту и т. ,1. 
:щесь как бы потенциально. 

4. Словарь современного русского народного говора (д. Деуливо Рязан
ского района Рязанской области). Под ред. И. А. Оссовецного. М., 11969, с. 404. 

45 N а с h t i g а 11 Н. Ор. cit., S. 191. 
06 Толковый словарь русского языка, под ред. Д. Н. 'Ушакова, тт. 1 ..... 

IV. М., 1935-1940. 
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Прпведем та'кже некоторые наглядные примеры с прпвлечением 
материала нз белорусского языка (такие сравнения лингвистически 
допустимы, поскольку, как уже отмечено в § 14, белорусский язык 
в целом сходен в рассматриваемом от_ношении с русским). 

Интересный пример иежъязыковой дифференциации одновремен
но по значенню и по ударению представляет собоiI соответствие: 
русск. боб, боМ (слово исчисляемого класса) белор. б06, 606у (сло
во неисчисляемого класса), ср. града 666у=грядnа 6060В (см. § 10). 
Заметим, что 1I в РУСС,КОМ языке слово 606 раньше могло употреб
ляться ка'к неисчисляемое; так, в словаре Поликарпова (1704) нахо-. 
дим nuрогъ с 6060МЪ, что очень показательно, поскольку здесь, как и 
в белорусском, представлено одновременно неисчисляемое значение 
и наосн6вное ударение. 

В русском языке звон, ав6на имеет только неисчи:сляемое значе
ние. В белорусском также находим звон, звону «звон»; но наряду с 
этим существует белор. авон, звана «колокол» - с ударением, соот
ветствующим исчисляемому характеру этого значенпя. 

В литературном русском языке слово суд во всех значениях име
ет Р. ед. суда. В белорусском находим суд, суда «орган власти», но 
суд, суду «мнение, суждение и т. П.», например на нима i суду нима 
«на нет и суда нет». Ударение суд, суда (суду) отмечено и в русских 
говорах .7 

3 а м е ч а н и е. ПО-ВИДИМОМУ, имеется неноторая сиихроничеСRая свя:п. 
1I1СЖДУ припципом ПI и аномальным ударением существительных в сочета
ниях два (три, четыре) шага, ряда, часа, следа, шара (чт6, впрочем, cOBce~f 
не обязательно означает, что именно таново происхождение этоrо ударе
ния). Очевидно, что в сочетании с числительными слова выступают в сво
их исчисляемых значениях. Например, ИЗ двух значений слова шаг (<<про
цесс ходьбы) и «еднничное движение) с числительными в нормальном слу
~ae сочетается ТОЛЬRО второе; ср. не аамедАЯЯ шага и два шагd или дАЯ чеАого 
ряда событий и два ряда и т. п. Разумеется. в этих случаях нет послеДователь
,ноro анцентноro различения исчисляемоro и непсчисляемого значеl1Ий (на
ПРl1мер, ударение оДинаROВО в не аа.м.едАЯя шага и после первого шdга; 
с друroй СТОроны, в принципе возможны, хотя и непривычны, сочетания ти
па два шага, четыре ряда и т. п.). Верно, oAHaRo, то, что в позиции, маRСИ
MaJlbHO благоприятствующей ИСПОЛЬЗ0ванию исчисляемого значения слова, 
в этих случаях выступает именно то ударение, ROTopoe свойственно словам 
исчисляемого Rласса. ПОRаааТ8ЛЬНО, что ни одного случая противоположно-

.1'(\ акцентного соотношения между Р. ед. и счетной формой нет; нет таRже 
ни одного случая подобного различия у неодносложных существительных 
(а это eIJT8cTBeHHo сопоставить с тем фаRТО:М, что принцип III распростра
няется TOJIbRO на односложные существительные) . 

§ 28. Как уже указано, приведенные выше примеры представля
ют собой исключительные случап; в нормальном случае при разиых 
значениях одного слова или в паре омонимов, связанных прямой се
мантической связью, выступает одна и та же акцентуация. Нечто 
подобное, хотя и с гораздо меньшей пОследовательностью, наблюдает
ся также в парах омонимов, семантически не' связа'нных между со-

67 CJlOBapb современного PYCCROro народного roBopa, с. 547., 
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бой '(или связанных очень слабо), а именно, даже такие омонимы 
часто получают одинаковую акцентуацию. Примераии могут служить 
четыре ОМОнима губа, три омонима вал, два омонима пост и многие 
другие. 

Заметим, что в лингвистических работах мы нередко находим, 
напротив, утверждепил об акцентуационном «отталкивании» в той 
или mюй паре омонимов. Например, В. Rипарский полагает, что ие
IIOДRИЖIIOt' удаРt'lше на основе у слова туг (ШЛЮПНН) <<ВЫ3ВaIЮ стреМ

лением отличать это слово от карточного термина» .8. Однако в «Ор
фографическом MOPC~OM словаре» дано: TY8~ туга (шлюпка) .0. Если 
учесть, что другие семантически близкие слова (например ш.л;юn, 
сnuф, ЯЛ) ПОRaзаны в этом словаре со схемой а, то в данном случае 
придется' признать как раз «притяжение», а не «отталкивание» 'ОМО
.нимов. По-видимому, практическая потребность в акцентуационном 
или ином дифференцировании омонимов обычно очень невелика; 
например туй (карта) и туг (шлюпка) ие могут реально конкуриро
вать ни в каком естественном -контексте. В подобных случаях по:.. 
пытки дифференциации характерны скорее для подчеркнуто лите
ратурного языка (нередко это сознательные попытки сторонников 
языкового пуризма). Между тем в просторечии, напротив, внешнее 
сходство слов, даже неполное, часто приводит к их вторичному се

мантическому сближению (хотя бы совершенно пронзвольноиу; ср. 
такое хорошо нзвестное проявление этой особенности просторечия, 
как народные этимологии), т. е. здесь происходи't сближение, а ие 
дифференциация омонимов. 

В свлзи С этим следует оценивать как покавательные те сравнв
тельно немногочисленные пары омонимов, где различие в акцентуа

ции явно обусловлено действием принципа 111: шnиn, шпика «сы
щик», но шnиn, 'щnйnа «саЛQ»; буnт, буnта «свлвка, кипа», но бунт, 
буnта «млтеж»; виnт, виnта «металJJ:ическал деталь», 'но вunт, виnта 
нли виnта «игра», 

РАЗБОР, ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ НЕТРИВИАЛЬНОГО СRЛОНЕННЯ 

по СЕМАНТИЧЕСRИМ ГРУППАМ 

§ 29. При водимые ниже списки охватывают все односложные 
слова нетривиального склонен ил (кроме подпадающих под § 16 -18) j 
учтены также случаи, когда нетривиальное склонение проявллется 

за рамками литературной нормы 50. Из неопределенных singularia 

48 R и пар с к и й В. О колебаниях ударения в русском литературном 
яз.ьше, 1, с. 21. При этом в другом месте (там же, с. 72) он же говорит об 
акцентуационном уподоблении слова пост «стража, должносты его омони-
му пост «воздержавие~. ~ .9 См.: Пор е ц'к а я Р. Э. Орфографический морской словарь. Опыт сло
Fеря-справочника. М., 1974. 

50 Практически мы ПРlШимаем за литературную норму указания слова
Jlя-справочника «Русское литературное произношение и ударени.е.. под ред. 
Р. И. Аванесова и С. И. Ожеroва (М., 1959) и толковых е.ловареЙ (прежде 
всего С. И. ()жегова и д. Н. Ушакова), !Iричем в случа.а:х расхождений првд-
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tапtщ:n приведены только характерные примеры. В списках слов <по
яснения в скобках относятся (если специально не оговорено обрат
ное) только к непосредственно предшествующему слову. . 

tемаnтичесnuе группы с еосnoоствующuм nаосn6вnым удареnuе:м 
в еО. ЧUСАе 

Продуктивным типом нетривиального склонения здесь является 
схема с. В тех случаях, когда значение слова этому спо
собствует, в качестве сопутствующего явления обычно выступает П1 
на -у, -10 (это обстоятельство специально не отмечается, кроме' слу- , 
чаев, когда оно оказывается единственным проявлением нетривиаль

ности склонения). Все слова, приводимые ниже без специального 
указания об обратlf'ом, имеют наоснбвное ударение в ед. числе. Слова 
с И. мн. на -а, -я специально отмечаются (кроме случаев, когда та
кое окончание выступает лишь как просторечный вариант к литера
турному -ы, -и). 

Названия нераGчлененных однородных масс 

§ 30. 1. Названия веществ, материалов, кушаний, запахов и т. п., 
неисчи.сляеиые названия растений (не деревьев). Cxe~a с: дым, жир, 
квас, .мёО, .мозг, пар, пот, спирт, суп, сыр, харч, чай,. то же с ин. на 
·а - кор.м, .мех, сnег, ХАеб 51, шёАК; В профессиональной речи также 
гипс (ин., -а), груnт, КАей, .меА, сок (Ш[. -а), торф (ин. -а), фАЮС 
<<Добавка к руде», яо; в просторечии также Kenc~ nре.м, торт (все с 
мн. на -а, см. работы А. С. Фидровской, Т. А. Ивановой; у торт ш[. 
торта и тортЫ)52. Мн. число на· -ья: Ауб. Singularia tantum Q П! на 
-y~ газ (горящий, ер. па газу), гnой, nух, чао. 

Примеры неопределенных singularia tantum: вар, ворс, восn, оёрn, 
дуст, жо.м, 'ш, каА, кокс, Аее (иатериал), АО.м (собират.), АУn (расте
ние), .мак (растение, пищевой продукт), :мох (вариант с Р. ед. :моха), 
паст, прах, мюш, рис, скарб; с:мрао, сор, таАЬК, тёрn, тёС, т:мин, ТОАЬ, 
ТЮ.llJ>, xJZa:м, х,м,еАЬ (растение), хрен, шпик (сало). 

почтение отдается :книге «Русское литературное произношение и ударение •. 
Источниками сведений о ненормативном ударении служили предупредитель
ные пометы в этой ЮIиге и аналогичные указания толковых словарей, дан
ные «Орфографического морского словаря., работы' А. С. Фидровской И 
Т. А. Ивановой по мн. числу па -а и непосредственные наблюдения над раз
говорной речью, а также опросы специалистов относительно профессиональ
ного ударения. Неоценимую услугу в исследовании ненормативного ударения, 
нам оказала Н. А. Есысова, щедро предоставившая дли настоящей ~аботы 
собранный ею за долгое время материал по ударению в поазии хх I (а так
же XIX) века и в устной речи. Автор приносит ей глубокую благодарность. 

51 Мн. ХАеба по литературной норме TOJIЪKOB значении «злаки., но ,Л 
'разговорной речи также и в прочих значениях. 

52 О словах харч, грунт, торт см. также ниже. 
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И с к л ю ч е н и я; холст, борщ, плющ 53, хрящ «крупный песок)) 
относятся н схеме Ь. Все эти слова - старые, и во всех случаях схе
ма Ь поддержана морфонологическим фактором, см. § 26 (редкое сло
во хрящ «крупный песою>, кроме того, находится под влиянием свое
го исчисляемого омонима хрящ !<элемент скелета», ср. § 28). 

В простореЧllИ. и профессиональной речи под влиянием исхода 
на согласную+т. :Могут получать схему Ь грунт и торт (для слова 
торт, ·возмоЖно, . играет определенную роль также то, что оно часто 
употребляется в исчисляемом значении). Для слова харч, ныне вед. 
числе почти не употребляющегося, современные словари дают толь-
1(0 ударение харча; но иногда может встретиться и более старое уда
рение -харча (которое в работах XIX и начала ХХ века еще счи
тается нормой 54). 

Интересный случай составляет слово ЖAtых, Р. ед. ЖAtыха и жм.tit
ха. Оно· содержит суффикс -их, -ых, требующий схемы Ь (§ 17, ср. 
жеnUх, жениха); отсюда ударение жмыха. Поскольку, одиако, дан
ный суфф~шс представлен только в этих двух словlI.Х, он выделяется 
недостаточно отчетливо, т. е. слово жмых может восприниматься'И 

как непроизводное. В последнем случае автоматически вступает в 
действие принцип I1Ia, который и порождает параллельное ударение 

. жмыха. 
Не совсем ясно ударение шлих, шлиха, засвидетельствованное в 

профеССJIональной речи геологов (шлих - тяжелая фракция, остаю
щаяся после последовательных промывок породы; по данным слова

рей - только шлих, шлиха). Возможно, акцентуация по модели ис
числяемых слов возникает в данном случае лишь в той среде, где 
этот термин практически всегда означает отдельную пробу (для мик
роскопического IIсследования), ср. регулярное словоупотребление 
тппа десять (соро,. и т. п.) шлихов. 

2. Названпя деревьев. Схема с представлена в литературном язы
не ТО:IЫЮ у слова дуб, но Cal,fO правнло о том, что такие слова ведут 
себя нан неисчнсляемые (§ 24), т. е. имеют в ед. числе наосн6вное 
ударение, ~облюдается без исключений, ср., например~ вяз,. I'Zлён, 
",едр, бу,.. 

3_ Собирательные обозначения живых существ. Сюда относятся 
ЛIIIllЬ неопроделенные singularia tantum, например: люд, тус, "лир. 

И с к л ю ч е н 1I е: слово с,.от (старое) относится к схеме Ь 55. 

§ 31. Особую маленькую группу, отличную от собирательных (и не 
являющуюся частным случаем названий нерасчлененных одиородных 
масс), образуют названия коллективов и объединений. В отличие от 
собирательных, онн являются исчисляемыми (и поэтому легко образ}--

53 Слово ПЛЮЩ - пеисчисляемое: .!Сидга nлющd, увитый nдющд.!С. Заме
тим, что в таком же качестве может выступать и слово хвощ (.!Сидго хвощd) , 
по преобладает все же употребление его как исчисляемоrо: .!Сидей хвощей. 

54 N а с h t i g а 11 R. Ор. cit., S. ,199. . 
55 В выражении nduuzo nод,.:у nри6ыдо собирательное значение высту

пает также у слова схемы Ь под,.: (относящегося R § 31). 
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ют ми. число), однако из-за тесной семантической связи с собиратель
НЫМII они все же тяготеют к классу слов с наосн6вныи 
ударением n ед. числе. Сюда ОТНОСЯТСff: род «клан» (схема с), ро'й 
(с), хор (а // с), флот (а // е // с). 

Однако nолn (старое слово) и гурт (позднее слово, оканчиваю
щееся на согласную + т) относятся к схеме Ь. 

Названия абстрактных понятия 

§ 32. 1. Названия действий, событий, состояний, свойств, основа
нии классификации. Почти все они имеют неисчисляемое значение. 
(в качестве единственного или наряду с исчисляемым);' лишь очень 
немногие слова (преи.мущественно поздние)" имеют TO~ЬKO исчисля
емое 'значение. Схема с (случаи, где возможны и 'другие ехемы, от
мечены): бал, бас (голос), бой, буnт «мятеж», вес (мн. ~a), гол, гро,м 
(е // с, мн. гро,мы и гро,ма) , долг, жар, дад, пал <<пожар», пир, пол (био~ 
логический; обычно е, но 'в разговорной речи также с), род (е 11 с, 
мн. рдды и рода), сорт (мн. -а), топ (а//е//с, мн. тОн.ы и тона), ход 
(с//е), цвет «окра.ска» (мн. -а), чип, шаг, шрифт (а//с); в профоо
Сl10нальной речи также бис, вист, грипп, люфт, пас, рост «размер» 
(мн. -а), сбой, с,мОТР, строй, тиф, штор,м (мн. -а), шу,м; в разговор
ной речи 11 просторечии блиц (в шахматах), вид, nJtЮС «преимущеС.т
во», твист, тост, трюn, фиnт, штраф 68. Singularia tantum с Па на -у, 
-10: бег, бред, быт, лёт, плав, nлеn, пыл, свет «освещенно'сть», clta~, 
торг «торговлю>, х,мель «опьянение», цвет <<Цветение»; сюда же воДьт 

«поворот» (схема а с П2 на -у). 
н: этой же группе примыкают слова cxeMbi с со значением резуль

тата действия (в том числе материального); счёт (в спорте, доку
мент), дар, nриа, возможно, также nус; сюда же груа (мн. груаы, 
но в профеССlIональной речи груаа) '. У всех этих слов, кроме' nриа, 
наосн6вное ударение в ед. числе поддерживается также их отглаголь
ностью (см.§ 25). 

Примеры неопределенных singularia tantum: б.л,есn, блуд, боltс, 
виаг, вой, zeaJtT, гnев, гnёт, авоn, ауд, nреn, дай, лов, лосn, ,мир «спо
койствие», ,мор, ,мраn, nюх, плач, пляс, nрок, nусn, раж, рёв, PUC'/i., 

роn, рост (процесс), рысn, свист, сев, с.маn, с,мех, спорт, срам, флирт, 
фрахт, шип. 

И с к л ю ч е н и я: слова вред, грех, дождь" пост (религиозный), 
пост (военный, общественный), стыд, суд, труд, у,м относятся к схе
ме Ь 57. Нроме того, слово виnт(игра) колеблется между схемами а 
и Ь. Все эти слова - старые, за исключениеl1 пост (военный и т. п.) 
II винт. На ударение этих двух поздних слов повлияли, во-первых, 

56 Относительно слов на согласную+r и слов гаА, rрю"" см. тацже ниже. 
$7 у слова вред в разгоIl'OРНОЙ речи иногда встречается и наоев6вное 

ударение; ин. «Руссиое литературное произвошевие и ударение* дает преду
предительную помету против ударения Q tJpeae' (ИQторое встретилось даже У 
неиоторых современных поэтов). 
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ударение соответствующих омоиимов (ср. § 28), во-вторых, исход на 
согласную +1'. 

3 а м е ч а н и е. К данной семантической ГРУlШе приближается .также 
слово. смерч (обычно схема а, но изредка также Ь), но оно все же заметно 
отличается от названий ообытий. (типа дождь, шторм): это слово безусловно 
ИСЧИСЛllемое, и его основным значением, по-видимому, следует считать не 

«определенный вид движения воздуха», а конкретный зримый объект
«движущийся столб (вращающейся пыли, брызг»); ср. такие слова, как 66-
.laIl:O, туча, вО./l,ltа и т. П. Соответственно мы рассматриваем слово смерч не 
здесь, а в числе слов, плохо поддающихся семантической классификации 
(см. § 4t). Туда же отнесено отдаленно сходное с разбираемой здесь семанти
ческой группой ИСЧИСЛllемое слово стих (схема Ь). 

В просторечии схему Ь иногда получают также некоторые другие 
слова данной семантической группы. Во-первых, это слова с исхо
дом на согласную+т: финт, твист, шрифт, реже вист, тост, бунт «мя
теж}}, люфт. Во-вторых, это поздние слова с ярко выраженным ис
числяемым значением «единичного мгновенного события (или дейст
вия) »: гол, трю", (таким образом, здесь противоречие между прави
лом об абстрактных понятиях и общим принципом IIIб разрешается 
в пользу последнего; возможно, определенную роль играет ·также 

экспрессивный характер этих слов). Заметим, что слово финт, .в ко
тором оба фактора действуют одновременно, выступает с флексион
ным ударением чаще всех прочих . 

. 2. Названия единиц измерения (но не денежных) и частей цело
го. Все они исчисляемые. Схема с или е (последнее отмечено): час, 
год (е// с, мн. годы и года), ве.,. (мн. -6), фуnт (обычио а, но в раз
говорной речи также с), пуд; рав, ,.он «этап игры», пай, слог (е), 
с,.лад «слоГ»; возможно, сюда же ,.ус (ср. § 25 и 37). В просторечии 
тю,же сро,. (мн. -а), "уш. По-видимому, к эт.ой же группе примыкает 
ТО.:Ч (мн. -а) в соответствии со своим основным (непредметным) 
значением «часть печатного издания». 

О слове нуль (схема Ь) см: § 40. Об абстрактных понятиях, свя
занных с пространством (верх, пив, вад), см. § 33, п. 2. 

Н а з в а н и я про с т ра н с т в, iП О В е р х н о с т е й, 
направлений 

§ 33. Почти для всех объектов, обозначаемых словами' даиной 
группы, характерна неполная опрецеленность границ. Слова данной 
группы обычно совмещают исчисляемое и неисчисляемое значения. 
однако у значительной их части (например верх, тыл, "рай, лес, рай) 
первичное значение - неисчисляемое. 

1. Названия сторон, направлений, элементов пространственной 
организации, а также названия поверхностей, ограничивающих опре
деленные предметы. Схема с: верх (мн. -й И 6), пив, зад, тыл, фронт 
(а // е //с) , ба.,. (ин. -6), ,.раЙ (мн. ,.раЯ); ряд, слой; борт (мн. -6), 
пол «настиш>, под (печи) .. 

Неопределенные 'singularia tantum: юг, пард, зюйд, ост, вест. 
Исключение: пласт (схема Ь). 
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в простор~чиИ' слово борт под влиянием исхода на согласную+т 
(§ 26) допускает схему Ь. Сочетание 8а борто,м стало даже практи-
чески узаконенным (наряду с 8а б6рто,м). . 

2. Названия пространств иучаСТRОВ земной поверхности, грани
цы которых не вполне определенны. Схема с: ,мир «вселенная», дес 
(мц. -а), бор, гай, сад, луг (мн. -а), дан (поле), nдёс (а 11 с, мн. nлёсы 
и.nлеса), дол (е 1/ с /1 а), дОг (мн. -а), юр, яр, "он «особое место при 
игре»; по-видимому, сюда же ,мыс (а// с). Singularia tantum с П2 на 
-у, -10: ад, рай. Схема а (в просторечии также с) с П2 на -у: nдац. 
В просторечии схему с с П2 на -у могут получать также пляж, 
C1tBep 58. . ' 

Неопределенное singularia tantum: с,вет «мир, земной шар». 

З а м е ч а в и е. К этой же семантичеСRОЙ группе по существу ОТlIОСЯТ
си И имена собственные - названии стран, городов, рек и т. п., например 
Kpbl.Jlt, (ср. в [(pbl.Jlt,Y), [(Аин (ср. в [("uщj) , Дон (ср. на Дощ}), Буг, Прут, 
PU.JIt,,- все с иаоснбвным ударением (ИСRлючения: Днепр, Днестр схема 
f, ) • Впрочем, общее Rоличество бессуффиксальиых односложных географиче
ских названий МУЖСRОГО рода (из числа достаточно известных русском)!' на-
селению) довольно невелико. , . 

3. R указанным здесь группам примыкают также слова, обозна
чающие пути: UМЯХ, брод, да8 (у всех обычно схема а, но возможна 
также схема с). 

и с к л ю ч е н и е: путь (схема Ь). 

НазваниSl оград, четко ограниченных территорий, 
П'о м е Щ е н и Й, б о л ь m и х в м е с т и л и Щ 

§ 34. Эта небольшая группа слов явно присоединилась к названи
нм пространств. Несмотря на IIсчисляемость, эти слова обнаружива
ют тенденцию к наосн6вному ударению в ед. числе (хотя и не столь 
резко выражениую, как в предmест~ующих группах). Схема с: тын, 
вал «насыпы; ба8, то-п «гумно» (с /1 е, мн. ТО1\:а и т61\:и), форт, порт 
(е 11 с); до,м (мн. -а), хлев (мн. -а), цех (с 11 а, мн. цеха и цехи), штаб 
(с 11 а); гроб, Ш1>аф, 1>уб «сосуд», чан, таа; в профессиональной речи 
и просторечии также 1>луб «учреждение», тир, лифт, жбан, трю,м (мн. 
-а) ; ШДЮ8 (мн. -а). 

По-видимому, к ЭТОй же семантической группе примкнули слова 
<808 (схема С; см. также § 25), стог (схема с, мн. -а) 59, nресс (схема 
а, но в профессиональной речи схема с с мн. -а) 60. в их значении мо-

58 Значении этого же типа имеются также у слов ты", фронт, I>рай (си. 
nY1U(T 1) И. I>руг .(см. § 40). СемантичесRН близки также некоторые слова ИЗ 
§ М (TO~ .(ГУМВОt, порт). . 

59 Ср. также П2 в стоц;, сб.'lижающее зто слово с названиями вмести.'lИЩ. 
Интересно, что слово С1>ирд, близкое по значению, относится к схеме Ь !I 
не имеет П2- на -у. Возможно, что здесь было существенно различие внеш
него вида (см. у В. Даля): стог «домообразенt, а скирд растянут в длину, 
«простертt (ср. вероятиую этимологию лит. st\rta, Яll'ляющеrося первоисточ
ником славянского C.'lOBa, от ·ster (простираты ). 

60 ер. TaJtlКe профессиов:.альное П2 на nрессУ. 
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жет быть усмотрен семантический элемент «вместилище. (правда, 
слабо выраженный). 

Исключения: двор (схема Ь), ,;,peJt.ll,b (Ь), с""ит (Ь, но изреДRа 
также с), пруд (колебание Ь 11 с). 

В разговорной речи флексионное ударение в ед. числе иногда 
встречается у слова таа; в !Просторечии онозаGвидетелъствовано так

же для слов порт, форт, .ltuфт, ut.Л,юа. У областных слов саж «загон 
для откорма свиней» и ,;,ош «корзина,рыболовная снасты ударение, 
по-видимому, колеблется (данные словарей противоречивы). Слово 
горн «печы, относящееся по литературной норме к схеме а, допус
ю\ет в профессиональной речи схему Ь (по-видимому, наряду с с). 

Не входят в рассматриваемую группу названия мелких вмести
лищ, например ,;,овш, АарЬ (оба схемы Ь); они относятся просто к 
§ 3~ . 

TaKJlM образом, в целом слова данной группы можно охарактери
зовать как «умеренно склонные к с •.. 

Термины родства 

§ 35. Эта маленькая замкнутая группа слов имеет наосновное уда
рение в ед. числе без связи с принципом 111. В сущности '8то резуль
тат прямого наследования древнего ударения, одиако в современном 

языке здесь явно установилась синхроническая связь между значе

нием и акцентуацией (а именно схемой с, получающейся из наос
новного ударения n ед. числе и естественного для таких УП01реби
тельных слов нетривиального ударения во мн. числе). Эта связь вы
ражается, с одной стороны, в тенденции к переходу в схему с не
скольких терминов родства с иной первоначальной акцентуацией 
(брат, дед, сват, также шурин, дядя), с другой стороны, в устранении 
схемы с у одушевленных слов других семантических групп (ср. 
§ 38,39). 

Схема с: муж, сын, аять, пум (мн. число, по крайней кере в пря
мом значении, у всех этих слов на -ья); ер. также нелитературное 
мн. число У слов брат, дед,сват - браты (и братья) ,. деды, сваты. 
Сюда же примыкают шурин - шурья, дядя - дядьЯ. 

У с·тоЙчивое тривиальное склонение имеет по существу только 
одно слово - вну""; у слова тесть (Р. ед. тестя) мн. число встречается 
слишком редко, чтобы можно было определенно судить о его уда-
рении. . 

О словах друг и ,;,няаь, примкнувших к данной группе, см. § 4t. 

с еJtантuчес"ие группы с господств ующUJt фА.еnсионНЫJt ударением 
вед. ЧUCАе 

§ 36. Продуктивным типом нетривиал~ного СRЛонения здесь яв
ляется схема Ь. Все слова, .приводнмые ниже без специального ука
зания об об,Ратном, имеют 'флеКСИОННQе ударение в ед. числе. Напом
ним, что разбираются толыю слова нетривиальиоrо склонения; СООТ-
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ветствепно подисключепиями ниже попимаются только те слова с 

наосновпым ударением в ед. числе, KO"I:Opble относятся к петривиаль
ному склонению. 

Небольmое число слов (главным образом старых, например мост, 
'пруд) колеблется между схемами Ь и с: в ед. числе .моста, пруда и 
.м:6ста, пруда, но во мн. числе только .мосты, пруды (* .м:6сты, *nруды 
решительно невозможно). с этими случаями не следует смешивать 
ситуаЦQ:Ю другого рода (довольно распространенную): унекоторого 
слова (чаще всего позднего, например альт, nu.м:) ударение в ед. чис
ле, неустойчиво, тогда как во мн. числе явно преобладает флексион
ное ударение (хотя изредка J.10жет встретиться и паоснОвное). Такая 
ситуация, как правило, означает, что перед нами слово, «склонное к 

Ь», иаходящееся J) щюцессе перехода от тривиального склонения 
(т. е. c~eMЫ а) к нетривиальному (а именно к схеме Ь). Дело, в том, 
что, как показывает Шlблюдение, флексионпое ударение появляется 
во множественном числе некоторого слова легче и быстрее, чем в 
единственном 81 (по всей вероятности, потому, что в словоформах 
мн. числа оно вообще встречается вдвое чаще, будучи общей приме
той слов не тривиального СКJIOнения, тогда как флексионное ударение 
в ед. числе есть примет а только половины таких слов) . Тан, ударе
ние шарфыl, банты" шnрицы и т. п. появляется раньше, распростра
вя~тся быютрее и воспринимается как менее одиозное с точки зре
IJIИЯ литературной нормы, чем шарфа, банта, шприца и т. П. вед. 
числе. 

'Учитывая это обстоятельство, мы помещаем ниже слова, колеб-, 
лющиеся между тривиальным ударением и схемой Ь, в общие спис
ки (с соответствующей пометой). Описанная выше переходная ситуа
ция с «асимметричностью» двух чисел условно отмечается «Ь 11 с 11 а». 

Названия .материальных предметов 
(нроме входящих в § 34) 

§ 37. Более точно, в эту группу входят названия исчисляеиых не
одушевленных материальных предметов, обладающих отдельностью 
и ясными пространственными границами. Перечислим эти слова, под
разделив их для большей наглядности по морфонологическоиу приз
'нану (слова, при ноторых нет особых указаний, ОТНОСятся к схеме 
Ь). Слова на согласную+т: альт (<<инструиент», во также и в других 
'значениях; Ь 11 с 11 а), бинт 82, болт, бунт «связна, КIRIЮ), винт, вант, 
""уст, .lltUCT (мн. листы и листья 8З), пест, унт(Ь 11 а)" X.IItЫCT, шест, 
шn.шнт, шпунт, штифт. Слова ва щ: n.caщ, nращ, хвощ (ер. сносну 

61 Ср. В этои отношевии также цитату из Н. С. Трубецкого, приведев
ИYJO в § 21. 

82 Основвое звачевие - исчисляе:мое: tИУСОК :марли., tлевта» (ииевно 
так вачинаются толкования этого слова в словарях). ' 

6а Эдесь и далее раалlt'Пlе ЗDuевий у подобвых вариавтов :ми. числll. 
ве откечаеТСJL ' 
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53). Слова на шипящую (кроме щ) и на МЯГRую согласную: бuч, 
буж, гвоздь (/), груздь (/), гуж, "АЮЧ, "овш, "орж, "ряж «бревно. 
(Ь // а), nУАЬ, мрь, Аинь «веревка», меч, :мяч, нож, пыж, РУАЬ, СНЫЧ, 
тяж, шпень (шnuнь), штырь. Прочие слова: БАUН, боб, буй (по дан
ным словарей с, но в разговорной речи чаще Ь), вью" (Ь // с / / а), гриб, 
жгут, жезл (обычно Ь, но иногда а), кий (Ь // с // а), клок (мн. КАО"Й 
И nлочья), JfЛУТ, ,.ол (мн. колья), nрюn (мн. nРЮКй и /'Орючья), одр, 
nu.м; (Ь//с//а), nAод (см. также § 27), nAОТ, прут (мн. npYTbl и npy~ 
тья), пуп (по данным словарей с, но в разговорной речи часто Ь), 
серп, сноп, ствол, стол, столб, столп, сук (мн. суnй и сучья» ТЮК, 
цеп, чёлн (Ь // а), .шиn «колючка», шnив (по данным словарей с, но в 
профессиональной речи также Ь), шлыn, шнур, штыn, щит. 

В простореЧИII и профессиональной речи в схему Ь перешли или 
стремятся перейти таю;ке многпе другие слова данной семантической 
группы. ПереЧИСЛIIМ известные нам случаи (бесспорно, этот список 
неполон): бант (в .разговорноЙ речи часто схема Ь; отмечено у 
А. А. Шахма'I'ова 6\) , барс «тип подводной лодки» (Ь / / с, «Орфографи
ческиЙ морской с;гювары», брус (в разговорной речи встреТИЛОСI, 
Р. ед. бруса), буль «специальный выступ на борту корабля» (Ь по «Ор
фографическому морскому словарю»), дисn (при жаргонном упот
реблении в значении «пластинка» встречается схема Ь), зонд (в про
фессиональной речи Ь 65), пиль (по «Орфографическому морскому 
словарю» морское разговорное - Ь; схема Ь неоднократно встречает
ся также в поэзии), /'Олин (в разговорной речи' встречается Р. ед. 
nлина 11 т. д., ср. предупредительную помету против такого ударения 
в кн. «Русское литературное произношение и ударение»), nо.!к (в раз
говорной речи изредка встречается "ома, nомом 66), пульт (в профес
сиональном жаргоне ветретилось с пульта, на пульте), рант «полос
ка кожи по краю обуви» (в профессиональной речи Ь, реже с), pycr 
(шеобтесанный камень для облицовки» (исчисляемое tлово; в про
фе~сиональной речи Ь), стан (ткацкий, прокатный и т. п.; В профес
снональной речи явно возможна схема с, но, по-видимому, также и 

Ь; ср. данные Р. Нахтигалю информантом словоформы станы, ста
нов (в этом 8'начении), на ткацnом' стану и в особенности за станОм 
сидма 67), трут (редкое слово; в разговорной речи возможно колеба
Hиe а// Ь 68), туз (шлюпка; Ьпо «Орфографическому морскому сло
варю», см. также § 28, замечание), шарф, (В разговорной речи 
очень часто Ь, ср. помету «не шарфа, luaрфы, шарфов» в кп. «Рус-

б4 СМ.: Шах М а т о 8 А. А. Очерк современного русского литературного 
языка, с.135. 

65 Флексионное ударение в э,тои слове (правда, 8 форие МП. числа) 
8стретилосъ также у С. Михалкова: Ей-ей, Tar;:ue есть, что аавистью исходят, 
Когда при них дpyгlМf, аонды и шприцы вводят (t:Завистливый больной.). 

66 Ср. два "ома, встреченное в стихотворном тексте (Т р я п к и и Н. 
журн. «Москва., 1964, ;м 8, с. 133). 

67. N а с h ti g а II Н. Ор. cit., S. 265. 
88 Ср. на Tpyre (рифиа: в 'l'eJIIHOTe). встречепое в стихотворнои тексте 

(Д и и т р и е в О. жури. t:Ювосты, 11.964, ;м 9, с. 57). 
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ское литературное произношение п ударение»). шлиф «тонкая плас
тинка горной породы, подготовленная для микроскопического иссле
дованию) (у геологов схема 1), шлиц «выступ на валу» (в профес
снональной речи Ь), шпиль (в разговорной речи возможна схема Ь; 
она неоцвократно встречае,4I,СЯ также в IНОЗЗИИ), шприц (в профес
,rиоllа;rIыIии и рааговорн()й речи очень часто Ь, ер. помету «(не шпри
ца, шприцы, шnрUЦО611 в кн. «Русское JIИтературное произноri:rение 
и ударение» ) . о слове шар в бильярдном значении см. § 27. 

Для слова луп (оружие), у которого в XIX веке неоднократно 
встречается схема Ь, Р. Нахтигалем засвидетельствовано Р. ед. лупа 
(в устной речи 69); не вполне ясно, однако, идет ЛII здеср речь о ЖII
вом (например профессиональном) удареНПII ПЛII только о реликте 
ударения прошлого века. 

И с к л ю ч е н ия. Безусловнымп псключеНIIЯМII можно СЧIIтать 
только два старых слова: плуг (схема с) 10 Н стул (схема а, 
мн·. стулья) н, 

Еще несколько слов являются псключенпями при пх порматпв
ном ударении, но фактичеСКII колеблются: брус, nлин, nом, также 
пуп, буй, шnив (см. о них выше в общем списке), 

Названия инструментов лом (с /1 е, мн. ломы и лома), струг (с 1/ а, 
:мн. струги и струга), щуп (а, в профессиональноu речи с) пмеют на
основное ударение в ед. числе в силу МОРфОЛОГП"lеского фактора 
(отглагольности), см. § 25 72. ' 
У нескольких слов (названий матерпальных предметов) в просто

речпи илп в професспональной реЧlI фnеКСIIонное ударенпе засвпде
тельствовапо только во множественном числе, но не в едпнственном; 

таковы, в частности, бур, "ран (в разных значеНIIЯХ), флаг. ЕСЛII 
учесть, однако, что II у многих названных выше слов (напItимер буй, 
вьюn, пий, пим, пуп, шnив, бант, брус, вонд, nлин, шарф, шпиль) 
флексионное ударение во мн. числе встречается чаще, чем в единст
венном (см. § 36), то понятно, что нет достаточных основанпй счп
тать слова бур, nран, флаг нарушениями ПРННЦllпа IIIб, Тенденцпю 
к такому нарушению, ПО-ВИДIlМОМУ, можно прпзнать только у двух 

89 N а с h t i g а II R. ар. cit., S. 189. 
70 Ожидаемое флексионное ударение в ед. числе представлено в белорус

ском (С и н я к о в И. Ударение в русском языке. ВlIльна, 1908, с. 120 - Р. ед. 
n.cy?a; Л о б а н Н. П. Указ. соч., с. 207 - n .. цlга пли nJlуга), 

11 В ,.случае со словом сrул определенную роль, по-видпмо~, сыграло 
противопоставление в' рамках тесно связанной ассоциативной рары сrол
С1'IIJ1 (в этой паре СТОЛ исконное слово с древней схемой Ь, СТУJI старое 
заимствование). Так, во мн. 'Числе вместо неизбежного для употребительного 
слова иетривиальноro ударения (·СТУJlЬ! [или ·сrула) , ·с'/'улОв) находим 
С,/,УАЬЯ,сrУJlьев (словоформы, резко отличные от croAbt, С"ОJlОВ); в ед. 'Числе, 
во~ре.ки принципу IIIб, находим С,/,УJlа (ер. сrола). Существенно также, что 
в старом ЯЗЫRе и в rOBopax у слова СТУJI есть варианты среднего (ер. СТ!}JlО 
у В. Даля) и женского (ср. С'/'УJl4 - «Словарь современного русского нароц
ного говора», с. 546) родов, в обоих СJIyчаях с наосн6вным ударением. 

72 См., кроме того, § 32 о слове '/'ОМ, § 25 и 32 о слове "'УС. Слово зуб 
(§ 41) имеет в ед. числе единое ударение во всех значениях, в том числе 
в «зубец» (ми. аУбья). ' 
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слов этого типа: трос и бот; в профеесионалъной речи у них представ
лено мн. троса, бота (см., в частности, «Орфографический морской 
словарЫ> ), притом что в е.д. числе, насколько можно судить, оохра
няется наосн6вное ударение. 

Названия животных 

§ 38. Следующие из них относятся к 'схемам Ь и f (последнее от
мечено). Слова на ст и на щ: глист, /'i.лёст; /'i.лещ, лещ, хрущ. Слова 
на шипящую (кроме щ) и на мягкую согласпую: грач, ёж, ёрш, ,"онь 
(f), линь (рыба), лунь, морж, стриж, сыч, уж, хорь, червь и). чиж, 
шмель, язь. Прочие: бобр, бы/'i., вол, дрозд, ЖУ/'i., ,"ит, /'i.ЛОn, юtур 
(/'i.Hblp) , "'оТ,' ,,"рот, сиг, слон, сом, хря,," , шип (рыба), щур (птица). 

В разговорной речи к этому списку присоединяется ряд других 
слов. Во-первых, слова схемы е вол,,", гусь, лось обнаруживают силь
ную тенденцию к переходу в схему f: вместо нормативных вол,,"а, 
гуся, лОся часто выступают вол ,,"а, гуся, лося; 1"акое ударение неодно" 
кратно встречается и в стихах. Во-вторых, вместо нормативной схе
мы а у слов мул, спрут, шприц иногда выступает схема Ь. Такое уда
рение может проникать и в' стихи; так, па муле, худого мула, мулыl' 
мул.Q8 неоднократно встреча€тся' в стихах XIX и ХХ веков; пример 
со словом спрут: Он привез мне глаз I'>1.lTa 1 Зуб а,,"улы / и спрута 73. 

И С К Л Ю Ч е н и я. Единственным относительно уст(>i}чивым исклю
чением является зверь (схема е) Н.Слова вQЛ,,", гусь, лось, относя
щиеся по литературной норме к схеме е, фактически колеблются 
(см. выше). 

Отметим, что среди названий животных полностью отсутствует 
схема с (ср. § 35) 75. 

Н'азвания лиц по заня'тию и оценочные 

§ 39. Это единствепная группа среди названий лиц, в которой 
осуществляется принцип IIIб (и то не вполне последовательно); 
о прочих группах названий лиц см. § 35 и 41. 

К схеме Ь относятся: вождь, волхв, Вья,," (Ь 11 а), ,"сёnдз (Ь, изред
ка а), ~ж (Ь, изредка а), плут (Ь 11 а), поп, раб, хлыст «хлыстовец; 

73 В О Л Г И Н а Т. По l'РОllипкам бродит лето. Киев, 1968, с. 47. В псковских, 
пинежских (а также некоторых белорусских) говорах схему Ь получило 
слово ра" (см.: К о л е с о в В. В. История русского ударения, с. 109). Уда
рение pa"u~ ра,,6в аасвидете.Тfьствоваво нами, кроме того, в Кирилловском 
районе Вологодекой области. 

1. Даже И у этого слова в rOBopax И в простореlJ:Ии встречается ударе
кие аверя, зверю и т. д. (см.: О б JI О Р С К И Й С. П. Именное склонение в со
временном русском языке, вып. 1, с. 246), однако в обычную разговорпую 
речь оно все же почти не проникает. 

75 В связи С этим нельзя считать надежной схему с, которую дает 
Д. 11. Ушаков для областвоrо (очень редкого) слова ауй (обычное Ha:нru
вие - вуё/е). 
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фат», ХАЫЩ, хдюст «нахал, пр()ныра», хрыч, шиш «бродяга, разбой
НИК», шnиn «сыщик~, ШnЫUЬ «насиешнию>, ШУТj в просторечии 

ждоб, х.мырь. Сюда же слова снеполной выделииостъю суффикса 
врач и спец (Ь 11 а), ср. § 19. О слозе дуб «тупой человек» си. § 27. 
В эту же группу попадают жаргонные новообразования, наприиер 
хиn (схеиаЬ), бuТд (Ь // а) и т. п. 

R этой группе прииыкают также названия карт и фигур (в иг
рах): ТУ8, феР8Ь (оба схеиы Ь); просторечяые и арготические nаит 
«валет» (Ь), nииг «королы (Ь//а). 

Сильную теяденцию к переходу в схеиу f и далее в с.хеиу Ь обна
руживает слово вор (по литературной норие схеиа е); ер. также 
выше, § 18. ' 

3 а м е ч а н и е. К этой же семантической группе относятся почти все од
носложные слова с суффиксами, например тnач, льстец; лэуu, враль, псарь 
(схема Ь, см. § 19). Возможно, что они оказащr определенное влияние на то, 
что именно эта семантическая группа бессуффиксалЫlЫХ односложных CJiOB 
обнаруживает (в. отличие, например, от терминов родства, титулов, назва
llИЙ наЦиональностей и др.) тенденцию к схеме Ь. 

Пряиых исключений в данной группе практически нет: единст
венное слово не тривиального склонения с нориативныи наосн6вным 
ударение и ед. числа вор-фактически щ}Леблется (си. выше). 

Трудность состоит здесь в другои: несколько вполне ~потреби
тельны,Х слов данной семантической группы (иногда даже близких 
к просторечныи), вопреки припципу !Р5, относятся к тривиальноиу 
склонению. Таковы .мот, хват, трус, гдот, жо.м, ж.м.от, жох, ха.м.; гад, 
1'I.aT, Ш1>ет. Наиболее объясниио ударение отглагольных слов .мот, 
хват, мот, жо.м: под действиеи иорфологического фактора (§ 25) 
они сохраняют свое прежнее наосн6вное ударение ед. числа. Но не
тривиальное ударение во мн. числе в этом случае ОЗЩlчало бы схему 
с, которая, как отмечено в § 35, стала теперь признаком терминов 
родства. Поскольку .мот, хват, гдот, жо.м к терминам 'Родства не от
носятся, они получают иное ударение - тривиальное. 

Сравнительно близко (в иорфологическои отношении) к. этии 
словам стоят трус и ж.мот. Что касается прочих слов, то у них три
виальное ударение остается неясным. Возиожно, что наличие слов 
.мот, хват, мот, жо.м (также трус, ж.мОТ) создает допустииый для 
данной сеиантической группы второстепенный акцентуационный об
разец (схеиу а), которому и следуют слова ха.м., жох и т. д.78 (притом 
что главный аIЩентуационный образец здесь все же схеиа Ь, см. вы
ше). Так или иначе, ситуа,ция с ударением в дан'ной семантической 
группе не такая определенная, как, например, у названий животных. 

76 С вадичием этого образца, быть может. связано и колебание СЛОII~ 
плут между схемами Ь и а, а также изредка встречающееся ударение п. 
схеме а у слова враль (с морфологической точки зрения необъяснимое). 
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Различные мелкие группы исчислнемы'х 

§ 40. 1. Названия гор, груд, сооружений (не полых). Схема Ь: 
XO/lJlt, кряж «хребет» (Ь // а), скирд, бурт, ряж (Ь /1 а). у слова мост 
(Ь//с) старое ударение по схеме с все чаще заменяется новым по 
схеме Ь. 

Слово МОА 'относится по литературной норме к схеме а, но имеет 
П2 па МОАУ; в профессиональной речи у этого слова возможна схема 
с (см. «Орфографический морской словарь»), в разговорной речи за
свидетельствована также схема Ь (npblea./tu с MOм:f). О слове стог 
см. § 34. ' 

2. Названия отверстий, шахт. Схема Ь (11 а): шурф, шпур. Слово 
паз, относящееся по литературной норме к схеме с, в профессионалъ
ной речи п в просторечии допускает схему Ь. 

3. Назваиия фигур, начертательных знаков (в частности, букв, 
цифр), монет. Схема Ь: ,,"рест, ,,"рыж, ./tуч, штрих, герб, блинт «особым 
образом вытисненная надпись или орнамент»; аз, НУАЬ (НОАЬ) 11; 
рубль, грош. Заметим, что многие из этих слов (например ,,"рест, 
рубль, грош) часто обозиачают конкретные материальные предметы, 
что сближает их со словами из § 37. 

UПироко представлена в профессиональном просторечии схема Ь 
для слова и,,"с (ср. помету «не икса. 11 кн. «РуСС'Кое литературное 
произноmение и ударение!», в несколько меньшей степени -.:. для 
названий букв хер, ер, юс (в более литературном варианте здесь вы
ступает «компромисснаю> схема с, в подчеркнуто литературном - а). 
Нами отмечено даже жирного плюса (где n./tюс употреблен в значе
нии графического знака). 

Слово ""руг (схема с) едва ли следует считать просто исключени
ем: у него имеются явно выраженные значения «пространственного» 

типа (часть плоскости; среда, сфера - в переносном смысле), кото
рые сближают его со словами из § 33 (например мир, луг, n,д,ац). 

Названные семантические микрогрупnы можно охарактеризовать 
как «умеренно склонные к Ь». 

СемаnтичеС1>ие epynrtbl, в ,,"оторых не действуют 
синхронические акцентуацuoнные nрави,д,а 

§ 41. Синхронические акцентуационные правила, касающиесл 
ударения в ед. числе, не действуют прежде всего у названий частей 
тела (а также язв и т. п.). Из них к схеме Ь относятся горб, ,,"лы,,", 
nерст, nрыщ, свищ, хвост, хрящ, к схеме с - г,д,аа, зоб, 'НОс, рог, 
чуб, к схеме е - зуб, к схеме а с мн. -ья - струп. Слова пуп и ус 
колеблются между схемами Ь и с (причем по !lитературной норме 
для пуп предпочтительна схема Ь, для ус - схема с). 

77 Таl<ИМ образом, это слово выступает здесь кш обозна'lение rpафиче
ского зпаl<а, цифры (а не в абстрактном звачевии «иичто. И т. п.). 
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В таком же положении HaxoДIITC8 навваНИ8 лиц, не ОТНОС8щихса 
ни к терминам родства (§ 35), ни к назваНИ8М по ван8ТИЮ или 'Оце· 
ночным (§ 39). Из них.к схеме Ь ОТНОС8ТС8 враг, царь, а также жид 
(см. об этом слове § 18), к схеме С. - друг (мн. друвья), "нявь (кн. 
"nявья) 78, а также пан (с, реже а), к схеме е - бог, чёрт, госl'Ь. 

Кроме того, имеется небольшое число слов, значение которых с 
трудом поддается классификации. Эти слова не аССОЦИИРУЮТС8 (без 
существенных натяжек) ни с одной из частных семаитических ГРУпп, 
раоомотреиных в § 29":"'-40. Поэтому естествеино, что приицип' 111 
(в основе которого лежит акцентуа'lЩоиное уподоблеиие семантиче
ски сходных слов) з~есь действовать не может. Сюда мы относи.: из 
сло}! схемы Ь - стих, х.л.юст «набор карт одной масrи», шиш, област
ное "lIТ «угол в избе и др.», а также смерч (.а /1 Ь, см. § 32); из слов 
схемы с - шар (в основном, более абстрактном значении, ср. § 27), 
".л.уб (дыма и т. п.) ,ва.л. «волна», ва.л. «осы, с.л.ед (схема с с некото
рыми отклонениями в сторону Ь, см. кн. «Русское литературное про
И3110шение и ударение»). 

3 а м е ч а п и е. К числу CJ!OB, значе,пие которых трудНо поддается КЛ8е
сификации, вообще говоря, можно было бы отнести и некоторые из вклlO
"ieHИblX выше (с некоторой долей условности) в основные ООlilзнтичесКII& 
'Гp~nы, в частности И8 слов схемы Ь - дуч, rM4C7', нудь (НО,",I», иа слов 
схемы с - "ус, 7'ОЖ, жыс, в08, С7'ог, 1Сруг. 

ИТОГОВЫЕ ТАБЛВЦЫ 

§ 42. Нижеприводятся сводные таблицы по односложным словак 
нетривиального склонения (кроме подпадающих под § 16-18) и не
определенным singularia tantum. Таблицы показывают количествен
ные соотношения слов с наосн6вным и с фJIеКСИОI:iНЫМ ударение .. 
ед. числа в различных семантических и морфонологи,:еских группах. 
В соответствии с § 36 колеблющееся ударение объединено в табли
цах с флексионным. 

При подсчетах учтены факты как литературноЙ; так и нелиТера
турной речи, Во-первых, в совокупность отражаемых таблицами слов' 
включены, помимо слов, относящихся К нетривиальному склонению 

по литературной норме, также слова, относящиеС8 к нетривиалъноиу 
склонению только в нелитературной речи, например слова штраф, 
бан,т (нелитературное мн. штрафtit, банты при литературном 'Щrp6.фы. 
бантьz) 79. Во-вторых, учитывалосъ как, литературное, так и неЛИТЕ\
ратурное ударение ед. числа каждоro отражаемого табл,ицами сл.ов8, 
а именно: если эти два удареНИf{ совпадают (это нормальный слу
чай), в таблицах отражено единое ударение; .если же они раСХОД8ТС1l 

78 Слова друг и 1СНЯ8Ь С морфоnоrичеСК9Й и акцеитуациовиой точек ар .. 
пия ПРИМКНУJIИ, таким обраэо~, к терминам родства. 

:9 При таком принципе отбора общее число отражаемЫх сейчас таб.llВ
цами слов составляет окоnо 670. Если бы учитывалась тоnько литературим 
норма, соответствующая совокупность оостаll'ИJlа бы около 600 сдОв. 
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. (ср., цаПРII~ер нелитературное .tW~Я при литературном м5ся) , то уда
реннё такого слова квалифицируется как колеблющееся 80. 

Нелитературное ударение отражено в том объеме, в котором оно 
paCCMo~peHO в. § 30---":'4181, В качестве исключения, чтобы не затем
нять общей картины фактами, недостМ'очно надежно засвидетель
СТВQВIЩНЫМН или вызванными какими-то побочными причинами, 
В таблицах не .отражена возможность появления внелитературной 
речи' 'схемы с у слов бур, кран, ф.wг, трос, бот (см. § 37, конец) и 
схемыЬ'у слов. шдиХ,харч, год, трюк, таа, шдюа, горн. 

Чтобы' уменьшить влияние побочных обстоятельств на числовые 
данные таблиц, в таблицы не включены: а) слова дом, струг, щуп 
'(ударение которых определяется морфологическим фактором, § 25) 
11Ж.мых (см. § :10); б) слова, отмеченные выше в списках как област
ные (поскольку их ударение непоказательно); кроме того, слово ауб 
в значеНИl1«зубец» не отделено от ауб в основном значении. 

Таблица 1 отраж'аег ударение «морфонологически нейтральных» 
слов, т. е. оканчивающихся не на Щ и не на сочетание «согласная 

(не ВЗРlFвная) +T~; это основной массив односложных слов. Табли
ца 20тражаег ударение слов, оканчивающихся на Щ и па сочетание 

'. «согласная (не взрывная) +1'», т. е. тех, которые 'lIодпадают под 
. действие морфонологического фактора (§ 26) , оБУСЛ.Qвливающего 
. склонность таких слов к схеме Ь. 

Если в клетке таблицы дано два числа, соединенных знаком + 
(например 156+0КОЛО 220), первое число относится к словам нетри
виального склонения, второе - к неопределенным singularia tantum. 

, В прочих случаях числа обозначают количество слов нетривиального 
с·клонения. 

Таблица 1 
У:даревве ед. чilс.па у 1II0рфоВОJlоrическв веЙтра.ш.внх ОДВOCJIожвнх слов 

петривиальноro склонеНИII (и неопределеввых slngularia taпtuш) . 

Семавтические группы, «склонные 
:к с. (§ 30-35) 

СеМантические группы, «склонные 
KЬ~ (§ 3.6--40) 

«Семантически нейтральные. (§ 41) 

Наосв6ввое ударевие 
в ед. числе 

i56+0колq ~O 

4 

{8 

Флексионвое 
(или колеблю
щеесн) ударе-
вие вед. 

числе 

,iЗ 

10 

80 Некоторые сведения о тОм, как изменились бы числовые данные таб
лиц,если бы учитывалось только литературное ударение, приведены в ком-

ментариях к таблицам. ' . . 
, &. Как уже отмечалось, этот объем сведений не может считаться исчер

пывающим; Понятно, что если его удастся расширить, числовые . данные 
таблиц несколько И8мевяroв. 
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Из этой таблицы видно; что подавляющее большинство слов из 
рассматриваемой совокупности подчиняется современным семанти~ 
ческим правилам об ударении и,Лить 17 слов (13 с флексионным И:JIИ 
колеблющимся ударением и 4 с щюсновным) представляют со~ой, 
исключения. Эти исключения можно разделить на два типа. Первый 
тип образуют слова из семантиче~ких групп, «сильно склонных» . к 
Ь или к с; исключения этого типа прямо противоречат принципу III. 
Сюда относятся 8 слов, (<сильно склонных К с» и тем не менее имею
щих флексионное ударение (с"от, вред, грех, стыд, суд, труд, ум, 
путь), и 3 слова, «сильно склонных к Ь» и тем не менее имеющих Ha~ 
осиовное ударение ед. числа (плуг, СТУА, вверь); см. комментарии 
по поводу этих слов в § 13. Второй тип образуют слова из семанти:' 
ческих групп, «умеренно склонных» ,к Ь или .с; это, так сказать, «сла
бые» исключения (сюда относятся ты", двор, "ре,м,АЬ, с"ит с флек
сионным ударением ед. числа, пруд с колеблющимся, "руг - с ва
основным). 

Общий характер картивы, представлевной в таБЛ. 1, не изменил
ся бы и в том случае, если бы подсчеты производились только ДЛЯ 
нормативного литературного ударения; одвако в силу ковсерватив

ности литературной нормы эффект семантических правил был бы не
сколько меньшим. Так, в двух основных рубриках таблицы вместо 
156 слов нетривиального склонения с наосновпым ударением и 155 с 
флексионным или колеблющимся в этом случае соответств_шно 130 и 
110, главным образом за счет того, что значительная группа слов 
типа штраф, бант относится по литературной норме R тривиальному 
склонению. С другой стороны, группа слов-исключений; «сКлонных 
к Ь» и тем не менее имеющих наоснОвное ударение ед. числа, в этом' 
случае более многочисленна (16 слов), поскольку для слов вор, вол", 
гусь, АОСЬ, 1мин, nУ" и ряда других литературная норма пока еще 

Таблица 2 
Ударение ед.. "ма у одиoeJlожвыx мов нетрввиальвоrо СI(.IIовеввя 

(В веопредеаеввых siп~lari8 tantwD), 
ОI(аН'lИВAlDJЦJIXСJl ва Щ В на сочетавве «соr.ll8сиаJl (не варывваJl) +1'» 

«СЮIОlUlLIе к с. 

«сюIоRиыe I( ь. 

«Сеиавтическивей
тралЬВЬlе. 

I 

Наоои6вное ударевве 
D ед. чиме ' 

то.пько мова на 

ООГХ. +1' 

5+0jtоло 25 

о r 
1 

Флексионв:ое (или колеб-
лющееся:) ударение вед. 

числе 

мова на I мова на Щ согн.+т (и дождь) 

• 
19 I 4 

27 I 7 

з з 
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запрещает встречающиеся в разговорной речи .ударения типа вора, 
80oiJrШ, ~УСЯ и т. д. 

Из табл. 2 ВИДНО, что морфоноn:ог;ический фактор способен успеш
ВО противодействовать семантическоr,rу (кроме сферы singularia tan
tum): из 24 слов неТРВВИ'ально"'о склонения на оогла.свую+,., «склон
ных к С., лишь 5 подчиняются семантическому правип:у, а 19 - мор
фонологическому. Оказывается, однако, что TaKO~ положение харак-
1'ерно в. основном для' нелитературной речи. Так, по литературной 
iюрме имеется 17 слов нетривиального склонения на согласную+т, 
«склонных к С.; из них 11 подчиняются семантическому правилу и 
только 6 (.хОoiJст. паст!. nОСТ2, винт «игра», nд.acT, sypr) - морфоноло
гическому . Таким образом, в литературной речи роль морфонолоrи
'19СКОГО фактора существенно меньше, чем внелитературной. 

ЗАМЕЧАНИ8 ОБ АIЩЕНТУАЦНИ двусложных СЛОВ 
мужского РОДА С БЕГЛОй ГЛАСНОй 

§ 43. В аицентуационном отношении двусложные слова мужского 
рода с беГЛQЙ гласной образуют промежуточвую группу, обнаружи
вающую частичное сходство иаи с односложными, так и с много

сложными. 

Выделяются три подгруппы таиих слов: 1) слова на -о" {-еn) и 
-ец. (сюда же заяц); 2) слова на -ень; 3) все прочие . 

. Как вытеиает из § 16, при конечном ударении в исходной слово
форме вм такие слова (кроме эмм, наё,м,) OТHOCJlТCIl к схеме Ь, на
пример "ус6", "онец, СoiJеneнь, "отёл. При начальном ударении все 
слова 1-й подгруппы (например "Убо". гОрец.) относятся к схеме а, 
HQ дЛЯ слов 2-й и 3-й' подгрупп схема ударения еще не предопреде
лена исходной словоформой: ср., например, ливень ~ схема а, ",6-
готь СХема е, уаеА схема Ь. 

В распределении начальноударных слОв 2-й и 3-й подгрупп по 
схемам ударев:ия, по-видимому, действуют (хотя и не вполне после
Довательно) те же акцентуационные закономерности, что и у одно
сложных. 

Рассмотрим ударение в ед. числе у начальноударных слов3-й 
подгруппы (вопрос о мн. числе оставляем в стороне). в семантиче
ских группах, «склонных к С», мы находим устойчивое наосновное 
ударение: ветер, вuхорь, дёгomь, ,;,ашель, 6цет, пепел - Р. ед. ветра 
еи.хря и т. д.; сюда же термин родства свё1WР; только слово уголь 
коn:еблется: Р. ед. угля и углЯ. Остальные слова - это семантическn 
«склонные к Ь» и еще несколько исчисляемых (названия частей тепа 
и. слово угол), которые в данн_ом случае, по-виднмому,пpIIСоедиии
Jiись к ним. С акцентуационной ТQЧКИ зрения эти слова распре;це.пя
ются так: а) схема Ь - слова уаел, угорь, угол (Р. ед. yaJUf, угря, 
ума); б) наосновное ударенне вед. чнсле по литературной норме, 
при БОЛfJшем или меньшем распространении флексионного ударения 
в разговорной речи или в просторечии -слова ,,6гorь, ,;,о,м,ель, JUf
nоть, д6,;,оть, н.6готь, стебель, тигель, УoiJей, чирей (навример, . Р. ед. 
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в литературном языке когтя, но в просторечии часто когтя и т. д.); 
сюда же колеблющееся слово .ro.чоть, .itо.и6ть (Р. ед. д6мтя, АОжrя); 
В) устойчивая схема а - только бубен, дЯrе.it. 

у слов 2-й подгруппы данная тенденция выражена гораздо сла
бее: она проявляется лишь в том, что :n просторечии у слов гребень, 
~t.i.мeн,ь, n6ршень, стержень и некоторых дрyrих иногда встречается 
фле:ксионное 'ударение в ед. числе (тогда :ка:к, например, для слов 
.itИвень, сбитень, цветень, щебень это невозможно). 

Qбращает на себя внимание тот факт, что среди конечноударвых 
СЛОв 2-й и З-й подгрупп (их о:коло 40) решительно преобладают ис
числяемые, 'Например: бобёр, N.Oaii.it, орёд, осёд, щегО.it~ САеnень, баг6р, 
~oвёp, коnёр, котёд, кочан, чехО.it, ремен,ь, вихор, МОСОд, ХОХОд, жребer, . 
бугор, "остёр, ручей. R неисчисляемым относятся TOJIЬ:КO: огонь, oв~c, 
областное чабёр (растение), ваём, наём; слово кремень может' высту
пать и :ка:к исчисляеМdе, и :ка:к неисчисляеМ9е. Та:ким образом, 00 CTa~ 
тистической точ:ки зрения, принцип III довольно хорошо соблюдает
ся и у этой :категории сЛов. Более того, слова ааём и наеж относятся, 
вопрею! правилам из § {6, к схеме а: Р. ед. ааижа, шiйжа (чт6 в 
разговорной речи обычно ведет к замене исходных словоформ на, 
вайм, найм). Эту аномалию естественно связать с действием привци· 
па IIIa и правила о приставочных отглагольных именах из § {7. вQз
можно, чт() колебания между литературным кремень,' кремня и раз
говорным креме н,ь , кремня тоже связаны' с действием принциnа 111. 

Та;ким образом, а:кцентуационные закономерности односложных 
слов имеют тенденцию распространиться на совокупность всех слов\ 

мужс:кого рода с односложной основой косвенных словоформ. 



О НЕКОТОРЫХ СВЯЗЯХ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЕМ И 

УДАРЕНИЕМ У РУССКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

§ {. Наблюдениями целого ряда исследователей установлено, что 
среди русских прилагательных имеются группы, ударение которых 

обнаруживает некоторую связь с их значением. Самой важной 3ави
симостью такого рода является принцип, согласно которому в совре

менном литературном русском языке прилагательные с качествен

ным значением (по крайней мере производные) обычно имеют в пол
ных формах ударение на основе (см. об этом, в частности, 3аЛИ3НЯR 
1985, § 1.56). В ряде других случаев группы, в рамках которых про
является влияние семантического фактора, не столь обширны. 

В настоящей работе делается попытка несколько расширить круг 
наблюдений такого рода. Практически мы будем ниже рассматри
вать только ударение полных форм (кроме случаев, где специально 
оговорено иное); такой подход оправдан тем, что в современном рус
ском языке ударение полных и кратких форм связано между собой 
довольно слабо (т. е. тут обычно действуют разные закономерности). 

Основным предметом разбора являются синхронические соотно
шения, обнаруживаемые в современном литературном русском язы
ке; но в дополнение к этому кратко разбирается также (без докумен
тации) характер исторической эволюции, которая привела к таким 
соотношени ям. 

При анализе связи ударения полных форм со значением целесо
образно учитывать, во-первых, противопоставление полных форм с 
наосновным ударением (схема ударения а) и с флексионным (схема 
ударения Ь), во-вторых, в рамках схемы а - различие по числу сло
гов основы и по месту ударения внутри основы. Назовем а R
Ц е н т н ы м к о н т у р о м (данного прилагательного ) совокупность 
сведений обоего рода, т. е. акцентную характеристику, включающую 
схему ударения полных форм и (при схеме а) число слогов основы и 
номер ударного слога. Условимся для большей наглядности обозна
чать аRцентные контуры словами-образцами: nусm6й (для всех при
лагательных на -ой, например, дуршJй, а.л.6Й, .молодой и т. д.) И час
тый, высокий, .медленный, виноватый, одиnaковый (для прилагатель
ных на -ый, -ий с соответствующим числом слогов и местом ударе-
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ния). Как показывает наблюдение, в одних случаях для нашего раз
бора оказывается существенной только схема ударения рассматри
ваемых прилагательных, в других - весь акцентный контур в целом. 

§ 2. В основе рассматриваемых нами явлений лежит следующий 
общий принцип: прилагательные со сходной морфологической струк
турой и/или со сходным значением могут обнаруживать тенденцию 
к унификации акцентных контуров (или хотя бы схем ударения). 
Подчеркнем, что речь идет лишь о возможности, а не об обязатель
ности; в разных группах прилагательных данная тенденция может 

проявляться в весьма различной степени. 
Хорошо известным частным случаем является унификация уда

рения у прилагательных с определенным суффиксом. Так, напри
мер. в ходе истории все прилагательные с суффиксами -/'i,-, -Н \ -ав-, 
-01'>- получили в полных формах наосновное ударение (при том, что 
первоначально здесь были пред ставлены обе возможных акцентов
ки), см. Зализняк 1985, § 1.56, 2.25. Важнейшим примером связи уда
рения со значением является уже упомянутая выше тенденция при

лагательных с качественным значением к наосновному ударению в 

полных формах. 
В ряде случаев акцентная унификация затрагивает совсем малень

кие группы семантически тесно ассоциированных прилагательных 

(в предельном случае просто пары). Приведем несколько примеров. 
Так., в истории русского языка первоначальное ударение левьtй 

сменилось на л(шый под влиянием слова nравый (где наосновное уда
рение исконно), см. Булаховский, с. 367. Заметим, что в украИНСJЮМ 
ЯЗЫI<е данная семантическая пара представлена в виде лiвuu и дес
ю.1й - тоже с одинаковым ударением, но только флексионным (в 
обоих случаях исконным). 

В литературном русском языке слово босой имеет флексионное 
ударение; однако в парном сочетании (семантического типа hendia
(lyoin) голый и босый выступает наосновное ударение БОСый, которое 
очевидным образом повторяет акцентуацию слова голый. Во многих 
говорах (а также в белорусском и украинском языках) ударение бо
сый, возникшее таким путем, обобщилось (Булаховский, с. 371). 

Слово другой в одном из своих значений ('следующий по поряд
ку') практически синонимично слову вmoрой, в другом зна чении 
('отличный', 'не тождественный') слову иной. В современном рус
ском языке все три слова акцентно сходны. Между тем только у 
слова другой такое ударение исконно; два других слова первоначаль
но акцентуировались вmiJрый, Uн,ы,й. Есть все основания предпола
гать, что смена ударения у обоих этих слов произошла под влияни
ем слова другой. Интересно отметить, что в украинском языке ак
центная эволюция рассматриваемых слов была иной, но и здесь име
ло место выравнивание: вmopuй и [пий сохраняли здесь наосновное 
ударение до самого конца своего существования в язьше (в XVII-
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XVIII вв. оба эти слова вышли из употребления, вытесненные COOT~ 
ветственно словами другий и [nишй); напротив, древнее другuu смени
ло ударение на дрУгиЙ. 

Значительное акцентное влияние оказали друг на друга поряд
ковые (как, впрочем, и количественные) числительные, соседствующие 
в натуральном ряду. Так, замена старых сёмый (седмый) и осмый 
(восмый) на седьмой, восьмой, отразившаяся в современном литера
турном русском языке (а также в большинстве говоров), по-видимо
му, связана с влиянием предшествующего члена шестой (где такое 
ударение исконно). В то же время известно и противоположное на-

... ... l' ., /. ..... l' "" 

правление выравнивания в этои троике: шостыu, семыи, восьмыu. 

Оно характерно для многих западновеликорусских говоров и для 
белорусского и украинского языков. 

Во многих великорусских говорах известно ударение первой, ко
торое возникло под влиянием слова вторОй (разумеется, уже после 
того, как второй вытеснило более древнее вторый); в литературном 
языке такое ударение отразилось в наречии enepeble. 

В семантической группе важнейших вкусообозначений мы нахо
дим сейчас наосновное ударение: гopь-кuй, слад-кuй, ~uслый, солёnый 
(при этом три из этих четырех слов имеют даже одинаковый акцент
ный контур). Между тем исходное состояние здесь было иным как 
по ударению, так отчасти и по морфологической структуре: гopь~oй, 
слад-кой, ~uселый (и ~й.ct>лыЙ), солоn6Й. Смена ударения в горь/';ий и 
слад/';uй объясняется прежде всего принадлежностью этих прилага
тельных к группе с суффиксом -/';- (см. выше). Но для замены соло
ПОй насолоnый (впоследствии вытесненное в полных формах [но не 
в кратких!] акцентно сходным причастием солёnый) подобной мор
фологической причины не было; ударение здесь просто выровнялось 
по другим членам ряда. Для слова /';uселый (/';UС'блый) выравнивание 
выразилось в смене морфологического оформления - замене суф

фикса -ел- (-t'л-) на -л-; в результате по акцентному контуру это 
слово совпало с г6pь~ий, слад/';uЙ. 

В семантической группе пространственных оценок, блестяще 
проанализированных Р. О. Якобсоном (Jakobson), прилагательные, 
обозначающие большую степень рассматриваемого качества, образу
ют ряд с суффиксом -o~- и акцентным контуром высо-кий (высоl';UЙ, 
глубо/';uй, ишро/,;uй, далё/';uй), обозначающие меньшую степень - ряд 
с суффиксом -/';- и акцентным контуром частый (nUз/,;uй, мел/,;uй, уз
/';ий, блUжuЙ). С исторической точки зрения столь четкое единообра
зие, по-видимому, является здесь результатом постепенной эволю
ции. Так, для высо/,;uй (возможно, также для ШUРО/f;Uй) следует пред
полагать исходное начальное ударение, см. Зализняк 1985, § 2.25, 
3.56. С другой стороны, у древнерусского блuЗ"Ь/,;ыu существовал так
же вариант блuзо/,;ыu, отразившийся в субстантивированных блuзо1М> 
'свойственник', блuзо~а 'свойственница', см. ЭССЯ, вып. 2, с. 120-121. 
Со временем, однако, этот вариант, не соответствующий акцентному 
контуру серии nUЖUЙ, мел/f;UЙ, УЗ/,;Uй, блuз/';uй, был устранен. 
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Приведенные примеры иллюстрируют возможность акцентного 
сближения в рамках малых семантических групп. Можно указать, 
однако, по меньшей мере два случая, когда такое явление наблюда
ется в несколько более широких семантических группах. 

Обозначения физических и психологических недостатков 

§ 3. Прилагательные непроизводные (с односложной [или дву
сложной полногласной] основой) или с суффиксом -n-, обозначаю
щие физические недостатки или отрицательные психологические 
характеристики (особенно связанные с буйным или ненормальным 
поведением), обычно имеют в полных формах флексионное ударе
ние. "Семантическое ядро" данной группы образуют слова: глухой, 
н.емОй, слепой, хромой, ~pивoй 'одноглазый', ~ocoй 'косоглазый', ху
дой, больn6й, шальn6й, б.IШЖn6Й'. Далее, сюда относятся: рябой, седой; 
мой, скупой, лихОй, озорn6й, раз6итn6й, XMeJtЬnoй, чудn6й (о челове
ке), смешn6й (о человеке), ер. еще чумn6й (в переносном смысле); сю
да же разговорные и просторечные баловn6й, сволочnой, nродувn6й 
(отчасти также nробивn6Й). Примыкает к данной группе также слово 
холостОй2. Особую маленькую подгруппу составляют прилагатель
ные с более широким отрицательным значением (включающие, од
нако, среди прочих также значение физического или психологиче
ского недостатка): плохой (ср. значение 'тяжело больной'), дурnOй (ер. 
значение 'шальной, сумасбродный'), дряnn6й, срамnОЙ. Отметим еще 
просторечные б.lUlZОЙ 'блажной', 'дурной', смурn6й, заводn6й 'драчли
вый', 'вспыльчивый', жаргонное бухой 'ПЫIНый'. 

З а м е ч а н и е 1. Значения рассматриваемого типа возможны также у ряда 
других прилагательных на -ой. но здесь они занимают более периферийное ме
сто в совокупности значений слова: ср. туn6й 'глупый, бездарный', простой 'глу
поватый', пустой 'легкомысленный', "руm6й (нравом), сырОй 'ТУ'lНый и слабо
сильный', сухой 'сухопарый', 'иссохший, сморщенный'. 

Поскольку границы данной семантической группы недостаточно 
четки, понятие акцентного исключения здесь тоже не вполне опре

деленно. С наибольшим основанием можно считать такими исклю
чениями слова лЫсый, тощий, хворый, nьяnый, лютый, БУЙnыЙ. Про
чие слова подобного рода (~вёлый, хИлый, глупый, дu~ий и др.) по 
своей семантике относятся скорее к периферии этой группы. 

З а м е ч а н и е 2. В говорах часть названных здесь слов может выступать с 
флексионным ударением, например: mощ6й, хворой, .л,юm6Й, глупой, ди,,6й и др. 
Следует подчеркнуть, однако, что с этими данными нужно обращатьсл весьма 
осторожно. Без анализа всей системы говора их нельзя рассматривать в том же 

j Особо стоит босой, которое лишь отчасти сближается с данной семанти
ческой группой. 

2 С учетом исторической ретроспективы, веролтно, можно было бы присоеди
нить сюда еще и слово мо.л,од6й, которое первоначально лвно имело коннотацию 
неполноценности. 
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ряду, что данные литературного язьша: в коН!(ретном говоре I1шшлевие Та!ШХ 

ударений может определяться совсем иными правилами. Например, ударение 
тащОй в каком-нибудь сеоерновеликорусском говоре, где выступают таюне, СIШ
жем, петой, mu.xml, том:той, ча,стmI, черстоой, дешевОй, суровой, пресnой, теспой, 
бурnOй, гряаnOй, ЖUР/tОй, смирnой, 80РЬКОй, жаркОй., крепкОй., .fI,овкой, М/!.fI,КОй., 
прыткой, редкой, робкой, mоltкоо и т. п. (т. е. где праКТИ'IОСI(И не действует пра
вило о наосновном ударении у качественных прилагателыlх) •• разумеется, lIель-
311 оБЪflСНflТЬ правилом о флеКСИОНIIОМ ударении у оБОЗllaчений недостаТIЮII. 
Поэтому еДИНИ'IНЬЮ фaJПЫ из СJlабо оБСJlедоваНIlОГО говора часто бывают I\раЙllе 
маJlоинформативны (а ДЛJl решеНИJl многих задач, LlCтающих перед JlИНГВИСТОМ, 
даже просто бесполезны). н: сожалению, достаточно ПОJIIIЫХ описаний отдель
ного говора существует очень мало. ИСI10Лl,ЗУIl OAIIO из Тlших описаllИЙ (ДеУЛИII. 
сл.), приведем пример говора, предстаШlЛющего интерес ДJШ Ilaшеl'О разбора. В 
деУЛИНСIЮМ говоре (РязаНСllаfl область) акцеllтуаЦИII полных форм, IIO-ПИДИМО
му, регулируется приtlципами, n целом ДОВОJIЫЮ БJlИЗIШМИ I! дейсТl!УЮЩИМ n ли
тературном IIзьше. I<pyr слоl.l на -ой со значением фИЗИ'ЮСIШГО или ПСИХОJIO!'И
'lесIЮГО lIедостаТl,а здесь неСIЮЛЫЮ шире, чем в Jlитератур"ом нзьше, ср., в част

ности: б.л,агОЙ 'озорной', 'свосrIOJlЬНЫЙ" борзЬй 'буйный', 'буйный сумасшедший', 
гJЦjПОЙ, дикой, лихостпой 'злобный', 'ЗJlопаМЛТIIЫЙ', мудрОй. 'i\аПРИЗIIЫЙ', нe/Ul
вucтnOй 'злобный', 'ненавидящий', сuпой 'сиплый', сmрашnой 'плохо выглядfl
щий', тощой, хворой, xpunm'i 'хриплый' и даже блnжкой 'озорной', 'своевольный' 
(с нехарактерным для данного говора флексионным ударением при суффиксе -к-). 

Акцентный эффект, наблюдаемый в группе обозначений недостат
ков, очевидным образом противоречит общему принципу акцентуа
ции качественных прилагательных. Таким образом, МЫ явно имеем 
здесь дело с более частным семантичесиим правилом, независимым 
от этого общего принципа. 

Заметим, что с типологичесиой точки зрения наличие у семанти
ческой группы физических и психологических недостатков какого
то общего внеrпнего признака не представляет собой чего-либо ис
ключительного, Так, например, в арабсиом языке слова данной се
мантической группы строятся по единой морфологической модели 
('a/'ala): 'atrasa 'глухой', 'abkama 'немой' и т. п. 

3 а м е ч а н и е 3. В работе 3ализняк 1985, § 1.52 отмечено, что при суффи
ксе -овск- флексионное ударение наблюдаетСfl только в еемаНТИЧе<::RОЙ группе от
рицательных качеств, связанных с колдовством, плутовством, XBaCTOI.ICTBOM и т. п.: 

к:o.!tдoвcк:oй, ведьмовской, ведовск:6й, воровскОй, nJЦJтoвCK6й, шеЛЬ.l\tовск:ой, буnтов
ской, шутовской, xвncтo6cKOO" .мотовской, фnmoвск:ой, фрn1tтовскОЙ. ГlОСИО,lЬКУ 
этот круг зна'IeНИЙ явно БЛИЗ0К R значению психологи'юского недостатка, мож
но предполагать, что сходство ударения этих прилагательных на -овской и рас
смотренных выше прилагателыlхx типа глухой, лuхой, ша.ltbnoй ве случайно. 

е диахронической точии зрения для большинства рассмотренных 
выrпе прилагательных на -ой мы имеем дело просто с сохранением 
первоначального ударения. 

Важнейшим исключением _является слово хромой: здесь искон
ным было ударение хромый (по акцентной парадигме Ь), которое 
сменил ось на хромой под влиянием исконных слепой, глухой, neмой 
и т. д. (см. Булаховский, с, 371; Л. А. Булаховский указывает в каче
стве гипотетического источника акцентного влияния только слово 
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с.мnой [укр. слinUй], но более вероятно, что соответствующее "давле
ние" здесь оказывала уже вся группа обозначений ФизичеСIЩХ недо
статков). Первый пример нового ударения зафиксирован уже в Чу
доncком Новом Завете XIV в. (хро.шi.го В. ед. 80в) на фоне еще 
господствующей старой акцентовки (хрО.мыu, xp6Mui, хр6.мыя и др.). 
В памятниках XVI в. ударение хро.м6й (xpOMЬLй) встречается все ча
ще и в ряде микросистем уже полностью побеждает. 

Возможно, такую же акцентную эволюцию проделало слово cr;y
пой. Исходная (для восточнославянского) акцентная парадигма здесь 
не вполне ясна: Ь или с. Если исходной была акцентная парадигма Ь 
(как в западнославянском, ср. чешск skoup(;, словацк. skupy, польСк . 
. ~kqpy), то ударение cr;yn6u следует признать вторичным, возникшим 
под влиянием других слов рассматриваемой семантической группы. 

Неисконным является ударение слов чуднОй и чумnoй. 
Приведенные слова (прежде всего хро.мой) сами по себе показа

тельны. И все же самым явным свидетельством формирования част
ного морфонологического правила о флексионном ударении у назва

ний недостатков является то, что эта группа слов не подчинилась в 
ходе истории общему правилу о наосновном ударении у качествен
ных прилагательных. С этой точки зрения показательно не только 
приобретение нового ударения словом хромой, но и сохранение ста
рого ударения словами глухОй, не.мой, слепой, болыюй и т. д., т. е. ос
новной массой прилагательных данной группы. Существенно также, 
что нынешние исключения (ЛЫсый, nЬЯIiЫй, лютый и др., см. выше) 
- это слоna, просто сохраняющие свое старое ударение. 

Обозначения цветов 

§ 4. Прилагательные, обозначающие цвета (а также степени осве
щенности), независимо от своей морфологической структуры имеют 
в полных формах ударение на основе. Примеры: белый, чёРIiЫЙ, r;pac
IibtU, зеМIiЫй, розовый, лиловый, х:орuчневый, белесый, nёстрый, свет
Лый, mёМIiЫЙ. 

Явное исключение только одно: голубой. В нескольких других 
случаях, на первый взгляд сходных, мы в действительности имеем 
дело со словами несколько иного значения. 

а) Названия лошадиных мастей не подчиняются (в общем слу
чае) приведенному правилу, ер. гнедой, вОрОIiОЙ. Они стоят семанти
чески ближе, чем обычные цветообозначения, к относительным при
лагательным: качественный аспект (допускающий, в частности, гра
дацию по степени проявления качества) здесь в значительной мере 
уступает место чисто классификационному. 

б) Сходной семантической особенностью обладает также слово 
цветнОй (ер. недопустимость градации этого качества, в отличие, 
скажем, от nёcтpыЙ). 

в) Слова рябой и седой ведут себя в рассматриваемом отношении 
не как цветообозначения, а как термины из группы физических не
достатков (§ 3). 
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Дополнительная особенность состоит в том, что непроизводные 
слова данной группы с односложной основой (а также опростивши
еся "расн,ый, светлый, mё.мnыЙ) имеют в кратких формах (хотя бы 
факультативно) флексионное ударение, например: бе.мi, бем, беЛЬt 
(ср. черnо, "расnO, желто, пестро, светло, темnO и т. п.; подробнее 
см. 3ализняк 1985, § 1.17). 

Может возникнуть вопрос, нужно ли выделять цветообозначения 
в особую группу, коль скоро ударение их полных форм можно объ
яснить непосредственно общим принципом о наосновном ударении у 
качественных прилагательных. В действительности такое выделение 
все же целесообразно - по следующим причинам. Во-первых, у цве:" 
тообозначений наосновное ударение полных форм выступает незави
симо от морфологической структуры, тогда как указанный общий 
принцип, согласно 3ализняк 1985, § 1.56 и 4.3, хорошо "работает" в 
основном лишь в сфере производных прилагательных. Иначе говоря, 
у цветообозначений наосновное ударение реализуется более после
довательно, чем у качественных прилагательных в целом. Во-вто
рых, правило о наосновном ударении у цветообозначений в опреде
ленных случаях оказывается "сильнее", чем некоторые другие част
ные правила акцентуации прилагательных (см. ниже, § 5, об акцен
туации антонимов). В-третьих, кю, уже отмечено, цветообозначения 
имеют некоторые общие особенности в акцентуации не только пол
ных форм, но и кратких. 

l{aK и в случае с обозначениями физических недостатков, можно 
привести типологические параллели для унификации цветообозна
чений по тому или иному внешнему признаку. Так, в арабском язы
ке, уже использованном выше для сравнения, слова данной семан
тической группы образуются по единой морфологической модели (в 
отличие от русского ЯЗЫJ\а, той же самой, что для обозначений не
достатков, - 'aj'alu), например: 'al]maru 'красный', 'aswadu 'черный'. 

С диахронической точки зрения почти все русские цветообозна
чения просто сохраняют в полных формах первоначальное место 
ударения. 

Акцентуация антонимических пар 

§ 5. Выше были рассмотрены различные случаи акцентного сбли
жения семантически сходных слов. Наряду с этим явлением суще
ствует, однако, и другое, менее известное: противопоставление двух 

прилагательных по значению (т. е. антонимия) может приводить к 
их акцентному "отталкиванию" ("поляризации"), т. е. к возникнове
нию различия между их акцентными контурами. 

Данное явление представлено. правда, не столь широко, как ак
центное сближение семантически сходных слов, и выражается менее 
ярко и менее последовательно. Это обстоятельство легко объяснить. 
Дело в том, что значения антонимов противопоставлены всегда лишь 
по одному признаку (типа "наличие или отсутствие чего-то" или 
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"большая или малая степень чего-то"), тогда как во всем остальном 
они как раз одинаковы, т. е. связаны ассоциацией типа сходства, а 
не типа различия. Между тем, как мы уже видели, ассоциация типа 
сходства в принципе стимулирует /,щцентное сближение. Иначе го
воря, тенденция к акцентному отталкиванию всегда действует в 
некотором противоборстве с прямо противоположной тенденциейЗ 
(тогда как тенденция к сближению в большинстве случаев свободна 
от подобного противодействия). 

Соответственно, фактор акцентного отталкивания антонимов за
нимает довольно низкое место в иерархии факторов, воздействую
щих на акцентуацию слова. Прежде всего, он безусловно уступает 
морфологическому фактору, т. е. требованиям, вытекающим из ак
центных свойств суффикса. Так, например, ,невозможность флекси
онного ударения полных форм при суффиксах -11;- или -n ~ исключа
ет какое бы то ни было акцентное противопоставление таких анто
нимов, как жёсmnuй-,м,siгnuй или раяnUЙ-nОздnuЙ. Далее, вхожде
ние обоих антонимов в некоторую более широкую отчетливо выде
ляющуюся семантическую группу обычно обеспечивает перевес 
тенденции к сближению над тенденцией к отталкиванию; например, 
антонимы белый и чiiрnый, входящие в семантическую группу цве
тообозначений, имеют одинаковое ударение, а именно, такое, которое 
характерно для всей этой группы. 

Необходимо также учитывать, что тенденция к отталкиванию 
действует слабее, чем принцип акцентного единства лексемы, т. е. 
если прилагательное имеет в разных значениях разные антонимы (с 
различными акцентными контурами), это не при водит к акцентному 
"расщеплению" данного прилагательного. ер., например, сrrиlрый
,м,олодой (с противопоставлением акцентных контуров) и сrrиlрый
ш5вый (с одинаковыми акцентными контурами). Этот принцип рас
пространяется не только на разные значения, но и на омонимы, при 

условии, что оба омонима являются качественными прилагательны
ми4• Соответственно, ниже при разборе качественных прилагатель
ных мы для упрощения не разграничиваем случаи полисемии и 

омонимии. 

Как показывает наблюдение, тенденция к акцентному отталкива
нию антонимов проявляется (в случаях, когда ей не препятствуют 
указанные выше факторы) тем заметнее, чем четче антонимическая 
связь между членами пары (т. е. чем теснее они ассоциируются друг 
с другом в сознании носителей языка) и чем употребительнее сами 
эти при лага тельные. 

3 Неслу'!айно для некоторых пар антонимов иногда предполагают даже 
акцентное сближение; так, Л. А. Булаховский допускает возможность такого 
сближения (В украинском языке) для nрямUй и к-puвUй и для moвcmUй и xyдUй 
(Булаховский, е. 367, 370). , 

4 Если зто условие не соблюдено, акцентная дифференциация возмонша, 
ср. свЯзный и связн.6Й, временный и временной и т. П., см. 3ализняк 1985, § 1.57. 
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Наиболее известный пример семантический группы прилагатель
ных, где антонимам соответствуют разные акцентные контуры, - уже 

упомянутая выше (§ 2) восьмерка прилагательных пространственной 
оценки: высокий-нUзnuй, мубоnий-мелкuй, широ"ий-узкuй, далif
"ий-близкий. В данном случае внешнее выражение антонимии в 
известной мере обладает даже свойством иконичности: прилагатель
ные, обозначающие большую степень проявления рассматриваемого 
качества, на один слог длиннее, чем их антонимы. 

Данная группа наиболее наглядна; имеется, однако, и ряд дру
гих пар сходного типа (правда, свойства иконичности в них может 
уже и не быть - существенно прежде всего само противопоставле
ние акцентных контуров). 

§ 6. Ниже при водится список важнейших антонимических пар 
(из числа качественных прилагательных), отчетливо осознаваемых 
носителями языка. В список не включались, однако, антонимы, об
разованные с помощью приставки ne-, а также антонимические пары, 
полученные с помощью различных модифицирующих суффиксов от 

более простых пар (например, mОлсmены,"uй-хУден..ькuй, длшаюва
mый-короmnоваmый и т. п.). 

Разумеется, в любой из приводимых ниже пар антонимия в дей
ствительности существует не при всех значениях взятых прилага

тельных (обычно лишь при одном-двух главных значениях). Для 
нашей проблемы существенно, однако, что наиболее прочные ассо
циации между словами в сознании носителей языка формируются 
именно на основе их главных значений. Отсюда легкость и быстро
та, с которой носитель языка отвечает на вопрос типа: «Какое слово 
противоположно слову живой?) Он сразу же дает ответ: мёрmвый (а 
не вялый, сщjчн,ый и т. п., хотя В определенных условиях именно эти 
слова антонимичны слову живой). По-видимому, лишь в немногих 
случаях такого рода существует не одна главная ассоциация, а две 

различных, сопоставимых по прочности (типа сmарый-молод6й и 
сmaрый-n6вый или лifгкuй-mяжёлый и лifгкиЙ-трУдн,ыЙ). Парал· 
лели этого типа включены в наш список; они записываются друг 

под другом, причем первым приводится слово, противопоставленное 

своему антониму по акцентному контуру (если таковое имеется). 
Поскольку прочность ассоциативных связей зависит также от 

употребительности слов, при каждом слове указана его частота (по 
"Частотному словарю" - Частот. сл.). Внутри пары первым приво
дится член, встречающийся чаще, а весь список построен в порядке 
убывания частоты первых членов пар. 

Там, где акцентное отталкивание невозможно из-за наличия бо
лее сильных противодействующих факторов (суффикс -К- или -н.' В 
обоих членах пары, принадлежность пары к группе цветообозначе
НИЙ), антонимическая пара заключена в квадратные скобки (в трой
ке mвёрдый, жёсткий - мЯгкий в таком положении оказывается 
только член жёсmкиЙ). 



536 о свSI.1ЯJ: меЖУftJ ,!Н(lчеmll!.',1 11 ударе/l//е.\/ у p!l"nm.l· ПРII./Шllm,<.II.//Ы.1 

Пары (не стоящие в квадратных скобках), где акцентный контур 
обоих членов одинаков, отмечены слева знаком 'Т', Там, где такое 
совпадение наблюдается лишь для одного из двух параллельных ан
тонимов, при таком антониме ставится помета NB. 

бо,льuwй 2066 - маАеItЫШЙ 487 весё,лыu 183 - грустnый 36 
.шi,лыU 224 с.м.ешn6й 52 

.мо,лод6й 608 старый 468 БЫстрый 157 мед леnnыu 36 
HfJ8blU 1722 (NB) ! УМн,ый 151 - глУпый 99 

! прямой 142 - кривой 28 

высокий 549 - mtжuu 116 боJl.Ыt6й 134 - здор6вый 89 

:roрОшuй 535 п,лохой 128 ! mllXUU 120 громкий 39 

nо,лн,ыu 515 - mJcmoIl 123 ! mвёрдый. 117 - .м.Я2кий. 91 

[чёрный 473 - бе,лый 471] [жёсткuй 22] 

разный 341 - ооинаковый 51 виноватый 113 - nравый5 

рамuчный 291 nомзныii 93 - вредnый 48 

ширОкий 312 узкuй 102 ! nьяный88 - трезвый 12 

тяжё,лый 296 .лёгКUЙ 152 сух6й 87 .мОкрый. 66 
трудuый 143 (NE) ! редкий 80 частый 25 

nрост6й 287 - с,ложnыil 239 острый 77 - mynbli 18 

живой 282 - Mёpmвьu" 102 го,лЬUJ73 - одетый 53 

дОбрый 277 - мой 87 mecnый 71 - nросmOрный 36 

холОдnыii 241 - mёn,лый 145 m6.лстый. 69 - худой 32 
горячий 163 (NE) m6н.кuй. 162 (NE) 

богiIтыii 238 - бедный 112 густой 62 жйдкuй 27 

! сй.лы/.йй 237 - с.л.абыЙ 98 "рутой 52 no,лОг.u.Й 13 

r тёмuый 228 - свет,лый 116] [p.ilШUЙ 46 - nоадnml 45] 

! ч.U<:тый. 225 - гря.11tЫЙ 59 [г6рьюul. 43 - СJtllд"nй 33] 

дорог6й 224 - aeuliiвьul 43 го,лОдI/.ЫЙ 39 - сытый 25 

глубокий 216 - .ме,лкиЙ 201 сырой 37 варён.ьui 5 
np(;mtblii 349 (ND) слепой 31 . "~ 

;JРЯН.uu ;) 

б,лl1аnuu 215 - да.лёnuЙ 107 босой 25 - обутый 2 

св06Одltый 198 - ;Шltятый скупой 17 - щедрый 12 
(и ;Шltя.mOO.) 48 женАтый 16 - холостОй. 14 

5 Правьu" имеет общую '1a(~ТОТУ 204, НО И3 ЭТОГО 'IИСJIU бош,шал 'ШСТI, IIC
СОМНСIIIЮ ЩJИХОДИТСI! IIa ДОJIЮ ПРИJШI'аТСJIЫЮI'О ТlfJlIВЫЙ '(Icxw!", IШТОРОС здеCl, 111' 
раr.сматриоаеТСII, Tal( иаи IШJIIЮТСfl ОТIЮСИТОJIЫIЫМ. 
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Напомним, что в связи с нестрогой постановкой самой задачи 
данный список не может претендовать на полноту и строгую точ
ность. В частности, для некоторых пар (особенно в конце списка) 
можно было бы предложить в качестве вторых вариантов дополни
тельные члены (скажем, влажный и сырой в дополнение к м,o~pый, 
редкnй в дополнение к жrlдl'luiL и т. п.). Можно было бы добавить 
несколько пар с менее четким семантическим противопоставлением 

(например, яр~uй-mfIСI'lJtый или ЯркuЙ-б.ttедныЙ и т. п.) или, наобо
рот, забраковать некоторые пары из конечной части списка (скажем, 
сыр6Й-варёиыЙ). 

Ясно, однако, что существенный для нашего разбора общий 
вывод от этих модификаций уже не изменился бы. Он состоит в 
том, что из числа антонимических пар, свободных от действия осо
бых факторов (т. е. не заключенных в Rвадратные скобки), пары с со
впадением акцентных контуров (помета ''!'') составляют в полученном 
списке лишь незначительное меньшинство (8 из 43), а главное са-' 
мая частая из таких пар (сUJtЬuыii-с.ttdбыЙ) занимает лишь 14-е ме
сто по частоте. 

Что касается случаев, Rогда совпадение акцентных ROHTypOB реа
лизуется лишь при части значений одного из антонимов (помета 
NB), то, как уже было отмечено, они малопоказательны ввиду прин
ципа единства аRцентуации лексемы. Правда, судя по частотам, ва
риант с совпадением акцентных контуров в части случаев можно 

было бы считать основным. Так, в частности, и6вый встречается ча
ще, чем м,ОJИJд6й, тОUЮllt - чаще, чем XlJa6zt. Можно думать, одна
ко, что, несмотря на етатистику, вариант, связанный е описанием 
человеRа (м,ОАод6й, Xljдой), оказывается здесь более весомым при 
формировании аRцентной оппозиции антонимов, чем вариант с более 
абстраRТНЫМ значением (U08Ый, тОн~uЙ). Что касается пары г.ttуБО-
1'l1l,й,-меJt/,Шi'i, то она прочно ВRлючена в блок оппозиций простран
ственных прилагательных на -mmй и -1'Щ,Й (§ 5); поэтому она оказы
ваетея более вее.омоЙ, чем пара 1:рУnuыЙ-м,е.ttКuЙ, хотя tiРУn1Шй 
ветречается чаще, чемэJtуб{жnЙ. 

§ 7. Зададимся теперь следующим вопросом: не может ли наблю
даемое в нашем списке еоотношение антонимичеСRИХ пар с одинаRО

выми и с разными контурами быть результатом простой случайно
сти? Иначе говоря - сильно ли отличается это соотношение от того, 
которое ожидалоеь бы при случайном выборе пар из общего масси
ва руеСRИХ качественных прилагательных? 

В нашем спиеке антонимов фигурирует 104 слова (каждая много
значная единица типа старый. учитываетея один раз). В акцентном 
отношении они делятся так: акцентный ROHTYP пустой (т. е. все при
лагательные с флексионным ударением) 23 слова (ечитая вариант 
занятой); контур ч.астьut - 54; контуры вЫСОЮll"l и м,ед.леuuыЙ (т. е. 
е двусложной оеновой) - 25; контуры 8lJ.Н,oeamblii, одlU'Ш~О8ЫЙ 2. 

18 6712 
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Попытаемся теперь количественно оценить тот фонд качествен
ных прилагательных, из которого эти слова были выбраны (оценка 
может быть только приблизительной, поскольку нестрога граница, 
отцеляющая качественные прилагат.ельные от относительных). Что 
касается прилагательных с контурами пустой и частый, то здесь 
для наших целей можно воспользоваться, в частности, содержащи
мися в работе Зализняк 1967, с. 169-170 списками прилагательных, 
для которых словари приводят краткие формы. Прилагательных с 
акцентным контуром пустой в этих списках содержится 44, с 
контуром ч'n'стый - 330 (слова, "расщепленные" по значениям, со
считаны по одному разу). Гораздо труднее оценить ЧИСJIO качествен
ных прилагательных с более длинной ударной основой; ясно лишь, 
что их несколько тысяч (напомним, что в их число входят, в частно
сти, прилагательные на -истый, -астый, -атый, -оватый, -ивый, 
-чивый, -ливый, -и.мыЙ, -eH;ы~ий, очень многие на -НЫЙ и др.). 

Из сопоставления приведенных цифр совершенно ясно, что коли
чественное соотношение разных акцентных контуров в группе "хо
роших антонимоп" решительно не соответствует их соотношению в 
классе качественных прилагательных в целом: из слов с контуром 

пустой в класс "хороших антонимов" вошла половина, из слов с 
контуром частый - менее одной шестой, из слов с контурами высо
Кий, .медленный и более длинными - совершенно ничтожная часть. 

Здесь необходимо, правда, учесть, что прилагательные последней 
категории, т. е, с относительно длинными основами, почти всегда 

многоморфемны. Соответственно, их значение складывается из целой 
серии компонентов, а для слов со сложным значением гораздо менее 

вероятно существование точного антонима, образованного иначе, чем 
с помощью приставки не-. Вдобавок, выше мы ИСКЛЮЧИЛИ из разбо
ра антонимические пары типа moJtCmeItbkuii-хуаеItbКlu'i и т. П., что 
дополнительно сокращает для цлинных слов шансы попасть в наш 

список антонимоп. По этим ПРИ'Iинам непропорционально малое чи
сло прилагательных с длинными ударными основами в списке "хо
роших антонимов" можно считать непоказательным, 

Между тем соотношение прилагательных с контуром пустой и с 
контуром ч,астый в нашем списке вполне показательно: первые 
представлены здесь примерно в три раза чаще, чем ожидалось бы 
при случайной выборке (из общего фонда качественных прилага
тельных с этими двумя контурами)6. 

(i Чтобы оснооодитыш ОТ IlOдозреllИЛ, 'ITO таJЮЙ зффеllТ IЮ311И1шет I\NIИIЮМ 
а!! C"1.1'1' 1IJlИIIIIИlI суффИI"'.OII, можно IIlюделuть !IIШJIOI'И'lIIые II01\C'II:1Tbl ДJIЛ ОДНИХ 
JIИII.II, нещюиаВОДlIЫХ ЩJИлаl'uте.%IIЫХ с 1\()JI'I'урами пустой и чАстыii. 1l0eJюJlы(y 
l'jШIIИI\U между IIIЮИ3UОДIIЫМИ ЩJИЛШ'UТСJIЫIЫМИ И ОIlРОСТИIIIIIИМИСЯ (тина .АЮК
рыЛ, рыхлый, !Ц)(/<:ltыfi.) IIC сонеем 'ICПШ, цифры здеСl, lIе IllIOJIIЮ еТРОI'И. Но u 
I\СJЮМ рсзуm,тат IЮJIУ'ШСТСЯ с,ХОДIIЫЙ с YI(aaUlIlIblM IlbllII~: ЮНlтур пустой и 3ДСс'!. 
щюдеТaJlJЮII l'OI)33iIO '11IЩI:1 (IIIIИМСРIIО U AII8 риза), 'ЮМ ОЖИДlllюеl. бы IIрИ еЛУ'IaЙ
ной lIыБОIlI(С, 
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Таким образом, качественные прилагательные на -ой явно обна
руживают повышенную способность участвовать в формировании 
антонимических пар. При зтом противоположные члены таких пар 
обычно оказываются принадлежащими к другим акцентным конту
рам (единственное исключение: пря.м,QЙ-~рuвОЙ); но зто обстоятель
ство само по себе уже неудивительно, если учесть указанные выше 
количественные соотношения прилагательных разных акцентных 

контуров. 

Итак, на синхроническом уровне мы должны констатировать су
ществование гораздо большего, чем ожидалось бы на основании об
щей статистики прилагательных, числа антонимических пар с про
тивопоставлением акцентных контуров. 

Заметим, что указанный вывод получен даже без учета частот 
входящих в антонимические пары прилагательных. Как легко ви
деть из приведенного выше списка, если бы учитывались лишь са
мые высокочастотные пары, зтот вывод только усилился бы. 

Кроме того, при подсчетах мы ради упрощения пренебрегли осо
быми отношениями, которые возникают в тройках типа .молодОЙ (но 
также n6вый)-сmaрый, т. е. рассматривали все три члена таких тро
ек как равноправные. В действительности же, как мы видели, часть 
случаев, когда оба члена антонимической пары принадлежат к од
ному и тому же контуру типа частый, относится именно к таким 
тройкам, т. е. не вполне показательна. 

§ 8. С диахронической точки зрения в рассмотренной группе 
прилагательных картина такова. 

Большая часть зтих прилагательных (более 60) исторически при
надлежит к акцентным парадигмам а и Ь и, соответственно, уже в 
древнерусском имела в полных формах ударение на основе. Почти 
все они сохранили такое ударение до нашего времени. 

Важнейшим исключением здесь является самое высокочастотное 
слово - бо.ttbшОй: оно получило в ходе истории новое ударение -
флексионное. Точнее, исходное слово "расщепилось" на два слова с 
разным ударением: слово БОЛЫJUUI сохранило как старое значение (а 
именно, значение сравнительной степени), так и старое ударение, а 
слово большой отделилось от него как по значению (заменив собою 
прежнее велzi.~ltЙ), так и по ударению. Этой дифференциации (кото
рая утвердилась не ранее ХУН века) предшествовал значительный 
период, когда в обоих значениях могли выступать (В разных гово
рах, а нередко и в одном и том же) оба ударения. По-видимому, за
креплению акцентовки больший именно за сравнительной степенью 
способствовала аналогичная акцентовка у .меНbШltй" лУчший, х{;дШlUI" 
tOPUUlll и т. п. С другой стороны, закреплению акцентовки БОЛЫJtOzl 
за значением 'magnus' могло способствовать противопоставление со 
словом .маЛbUl (где наосновное ударение исконно). Небезынтересно 
отметить в зтой связи, что В украинском языке, где значение 'mag-

18" 
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nus' передается, как и в древнерусском, словом велu~ий, в данной 
семантической паре тоже развилась (или, точнее, усилилась) акцент
ная оппозиция, но уже за счет изменения в противоположном члене: 

исконное ударение мдлый сменилосьна современное украинское 
.шмUй7• 

у слова сырой флексионное ударение, по-видимому, неисконно; 
но утрата прежнего корневого ударения относится здесь к очень 

раннему времени (вероятно, дО XVI в.). Причина этой индивидуаль
ной замены неясна. О слове c~yn6й см. § 3, о словах выco~ий, шир6-
~ий, блuжий - § 2. 

Около 40 прилагатедьных нашего списка исторически принадле
жат к акцентной парадигме с, т. е. имели в древнерусском флекси
онное ударение в полных формах. Из них лишь около половины 
сохранили это ударение до нашего времени; у остальных оно смени

лось наосновным. 

Часть случаев такой замены относится к очень раннему времени. 
Так, у отпричастных eopfv.too, зрячий, варёный наосновное ударение 
установилось (по причинам морфологиче~кого характера) еще в 
древнерусскую эпоху. 

Весьма рано (в большинстве говоров дО XVI в.) получили на
основное ударение прилагательные светлый, твёрдый, трезвый (цер
ковнославянизм), своб6дный; кроме того, н.6выЙ и me'мный (у кото
рых вариант с наосвовным ударением, по-видимому, существовал 

уже в праславянском). 
В дальнейшем в говорах центра, легших в основу русского лите

ратурного языка, получили наосновное ударение: 1) все прилага
тельные с суффиксом -~-, например, mон~оо, гOPb~ий, cмW~ий, жUд
"'00, гр6м1'Ш-Й, жёст~оо (иначе ГОВОРII, у таких прилагательных в 
этих говорах наосновное ударение было морфологизовано, т. е. стало 
обязательной сопутствующей характеристикой самого суффикса 
-.,.-); 2) прилагательные частый, весёлый, дешёвый, тесный, хол6дный, 
голодный, грЯзный (возможно, сюда же нужно отнести еще слова 
толстый, грустный, вредный, но для них не вполне надежно восста
навливается первоначальная акцентовка). Очевидно, мы имеем здесь 
дело с проявлением общей тенденции к переводу всех ка чественных 
прилагательных в модель с наосновным ударением полных форм, 
развившейся в центральных (и южных) великорусских говорах; см. 
3ализняк 1985, § 3.58-59. 

Обратимся теперь к прилагательным, сохранившим свое древнее 
флексионное ударение. Некоторая часть из них это обозначения 
физических и психологических недостатков: слепой, ~pивoй, худой, 
больн.6Й, смешной, холосm6й, плохой, также мой (прилагательное ак-

7 Вероятно, изменение исконного ударения c.мf6ЫЙ на украинское СJШ6uй 
объясняется сходным обра30М: ер. его антонимы СUДЫШй, дfJжuй; отметим, что 
Л. А. Булаховский именно ударения сJШ6Uй и .м.адий выделяет как неясные (Бу
лаховский, е. 368). 
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центной парадигмы Ь, имеющее, однако, флексионное ударение из-за 
неслоговой основы). Для этих слов одним из факторов сохранения 
старого ударения (вероятно, даже основным) было частное семанти
ческое правило, разобранное в § 3. 

С другой стороны, почти все рассматриваемые здесь прилагатель
ные на -ой (как обозначения недостатков, так и прочие) входят в ан
тонимические пары, где противоположный член имеет наосновное 
ударение. Таковы: 1) молодой, плохой, nусmOй, nросmOй, живой, злой, 
больной, сухой, тупой, "'рутой, босОй, холостой - здесь наосновное 
ударение противоположного члена пары исконно; 2) дорогой, смn6й, 
занятой, густой - здесь противоположный член пары некогда тоже 
имел флексионное ударение, но утратил его в ходе истории (остают
ся еще худой и с.чешнОЙ, принадлежность которых к группе 1 или 2 
неясна из-за неясности исходной акцентовки слов толстый и груст
ный, см. выше). Допустимо предполагать, что в группе 1 по крайней 
мере одним из факторов, позволивших этим прилагательным не под
чиниться общему правилу о переходе качественных прилагательных 
к наосновному ударению, была тенденция сохранить акцентное про
тивопоставление внутри антонимической пары. Что касается группы 
2, то здесь в принципе можно было бы даже предполагать прямую 
акцентную поляризацию членов пары; в действительности, однако, 
та1{ое предположение до известной степени вероятно лишь для пары 
дорогой-дешёвый (слова зрячий, свободный, жидкий, по-видимому, 
изменили ударение по другим причинам). Но в любом случае верно, 
что после перехода слов дешёвый, зрячий, свободный, жидпий к на
основному ударению здесь сложилась такая же ситуация, как в па

рах группы 1. 
Не укладывается в эту схему всего одна пара: nрямОЙ-nривОЙ. 
ЛеГI\О заметить, разумеется, что предполагаемое воздействие фак

тора антонимии в ряде случаев не смогло воспрепятствовать общей 
тенденции качественных прилагательных к наосновному ударению. 

Так, например, грязнОй, частой сменились на грЯзный, частый, не
смотря на то, что они образуют антонимические пары с чистый, 
редnиЙ. В условиях противоборства двух тенденций наличию подоб
ных случаев не приходится удивляться; более показательно как раз 
то, что в достаточно большом числе случаев фактор антонимии по
лучил перевес. Существенно также, что для самых частотных слов 
(т. е. стоящих во главе нашего списка) этот фактор более эффекти
вен, чем для остальных. 

Чтобы яснее представить себе вероятную картину формирования 
семантических факторов акцентуации прилагательных, необходимо 
учитывать, что уже в XVI-~VII вв. мы застаем на великорусской 
территории чрезвычайно широкие колебания в акцентуации полных 
форм прилагательных. Речь идет как о различиях в ударении одно
го и того же прилагательного в разных говорах, так и о многочис

ленных колебаниях внутри одного и того же говора (ер., в частно-
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сти, 3ализняк 1985, § 3.58-59). TaR, праRтически для всех упомина
емых в настоящей работе прилагательных с односложной основой 
(из числа тех, «оторые вообще зафИRсированы в старых TeRcTax) в 
паМЯТНИRах XVI-XVII вв. можно найти примеры RЮ, с наоснов
ным, так и с флексионным ударением (хотя, разумеется, в далеко не 
одинаковых количественных соотношениях для разных слов). При 
подобных массовых Rолебаниях создаются благоприятные условия 
для перераспределения аRцеНТОВОR по новым основаниям - особен
но в центре, где наиболее активен контакт носителей разных гово
ров. Процесс выработки литературной нормы (n данном случае в об
ласти акцентуации) дает дополнительные стимулы для TaRoro пере
распределения. 

3 а м е '1 а н и е. Нельзя согласиться снередко встречающимся (преимущест
вешю в нешiной форме) взглядом на формирующуюся в центре норму ка[( на 
результат своего рода "чересполосного" соединения разнодиалектных ЯВJlений: 
скажем, такие-то слопа или слопоформы IIХОДЯТ n норму с "северноnелико

русским" ударением, а какие-то другие - с "южновелющрусским". Подобный 
упрощенно-механистический 113гляд - остаток устарепших воззрений, согласно 
I\ОТОрЫМ ЛИНГВIiСТИЧески последовательными системами являются лишь ГОIl0РЫ, 

тогда КaI( междиалектные койне и литературные языки предстаllЛЯЮТ собой не

последовательные (и тем самым лингвистически менее интересные) l\онгломераты. 
\3 действительности в междиалектных койне и в литературных языках (если 
ТОЛЫЩ последние не отделены от живой речи непроходимой гранью) часто со

здаются более благоприятные УСЛОIlИЯ для реализации новых тенденций, напри
мер, n сфере alщентуации, чем в большинстве говоров. Междиалектное общение 
порождает широкую зону вариативности, и тенденция к новому распределению 

тех или иных элементов (окончаний, ударений и т. д.), т. е. к созданию какого-то 
достаточно прозрачного правила взамен прежнего, чисто традиционного (немоти
вированнOI'О) распределения, в этих условиях реализуется более беспрепятствен
но: речь идет лишь о выборе среди и без того бытующих вариантов, а не о пря
мой замене традиционного элемента нетрадиционным. Разумеется, не следует 
впадать в обратную крайность: нельзя отрицать специфики литературного языка, 
допускающей искусственные нормы, требующей некоторого "торможения" тен
денций разговорной речи и т. д. Важно лишь подчеРI\НУТЬ, что литературный 
язык (если только он не ЯllЛяется привилегией совсем узкой элиты) предстаllЛЯ
ет собой полноценный лингвистический объект, раЭllитие которого - по крайней 
мере, в кардинальных моментах, а не 11 деталях определлется 11 первую оче
редь собственно языковыми механизмами. 

Можно думать, таRИМ образом, что RaR общая тенденция R пере
воду Rачественных прилагательных в тип с наосновным ударением, 

TaR и более частные тенденции, например, :к фле:ксионному ударе
нию у названий недостат:ков или :к а:кцентному противопоставлению 
в антонимичес:ких парах, фа:ктичес:ки реализовались в центре вели
корусс:кой территории в основном через выбор из сосуществующих 
акцентных вариантов. 
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§ 9. Итоги проведенного разбора таковы. На синхроническом уро
вне современного литературного русского языка оказывается воз

можным уточнить формулировку правила о качественных прилага
тельных, данную в работе 3ализняк 1985, § 1.56. Основной принцип, 
согласно которому качественные прилагательные имеют в полных 

формах ударение на основе, должен быть признан всеобщим (не 
имеющим морфологических ограничений); иначе говоря, он распро
страняется не только на производные, но и на непроизводные при

лагательные. С другой стороны, он должен быть дополнен неско.'1Ь
кими частными семантическими правилами: 1) названия физических 
и психологических недостатков обычно имеют флексионное ударе
ние в полных формах; 2) цветообозначения имеют наосновное ударе
ние в полных формах; 3) при наличии антонима с наосновным уда
рением прилагательное может иметь флексионное ударение вопреки 
сформулированному выше основному принципу. 

После принятия этих уточненных формулировок, во-первых, 
следующие прилагательные, квалифицированные в работе 3ализняк 
1985, § 1.58, как прямые исключения из правил, перестают быть ис
ключениями: чудш5й, блажной, срамной, дрянной, дурной, смешнiJй, 
UULaьш5й, хмельной, больш5й, сволочной, баловш5й, пробивнои, озорнiJй, 
разбитш5й (из приведенного в указанном параграфе списка статус 
исключений сохраняют лишь слова цветш5й, ".оренш5Й, nролuвнiJй, 
nо".азш5й). 

Во-вторых, распределение непроизводных качественных прилага
тельных по схемам ударения (полных форм) перестает быть чисто 
списочным: оно переходит в ведение тех же правил, что и для про

изводных прилагательных. Подавляющее большинство из них под
чиняется просто основному принципу, например: строгий, тихий, 
твёрдый, милый, бодрый, частый и т. П.; по существу сюда же при
мыкают цветообозначения белый, сииий, жёлтый и т. д. Названия 
физических и психологических недостатков, например, глухой, хро
мой, рябой, лихой и т. П., подчиняются соответствующему более 
частному правилу (специально отметим, что прилагательные ".рuвОЙ 
и ".осой при любых значениях сохраняют ударение, полученное в 
силу данного правила). Далее идут случаи, где отклонение от основ
ного принципа может быть объяснено фактором акцентного оттал
кивания при антонимии. Сюда можно отнести: бо.llblJ.L6Й, мо.лодОЙ, 
пустой, nросm6й, жuв6й, дорогой, сух6й, тупой, густой, ".руm6Й, 
сырой, босой, холосm6Й. В словах nлох6й, худой, с".уn6U(отчасти так
же босой, холосm6й) одновременно действуют правило об ударении в 
обозначениях недостатков и фактор антонимии. Поскольку принцип 
акцентного отталкивания при антонимии действует без полной обя
зательности, приведенный перечень с формальной точки зрения не
обходим; однако наличие единого основания, по которому выделена 
эта группа прилагательных, существенно отличает данный перечень 
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от оБыRовенногоo списка исключений. Особо стоит небольшая груп
па прилагательных, где действию общих правил препятствует книж
ный (или даже церковный) характер слова: б.lUlгОЙ, святой, nazОй, 
М.IUlдОЙ. После всего этого прямыми исключениями (где не усматри
вается каких-либо иных причин для отклонения, кроме простого 
наследования традиционного ударения) остаются лишь mlJ80Й и 
прямой. 

С диахронической точки зрения, основной выигрыш от предло
женной выше схемы состоит в том, что главное направление акцент
ной эволюции качественных прилагательных в говорах, легших в 
основу русского литературного языR,' объясняется одной и той же 
тенденцией для прилагательных любой морфологичеСJ\ОЙ струнту
ры, т. е. как производных, так и непроизводных. 
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О ПОКА3АТЕЛЯХ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 
В РУССКОМ СКЛОНЕНИИ 

в своих замечательных «Морфологических наблюдениях над сла
вянским склонением»1 Р. О. Якобсон предложил удивительный по 
смелости и новизне анализ структуры русских именных окончаний, 
в результате которого было разрушено казавшееся незыблемым 
представление о морфологической нерасчленимости этих окончаний. 
Излагаемые ниже наблюдения представляют собой попытку про
должить анализ такого типа. 

Изучение русских именных парадигм дает основания для следу
ющего предположения: в современном русском склонении сущест

вуют формальные элементы, которые функционируют как самостоя
тельные показатели множественного числа, не зависящие от паде

жа2. Такими показателями являются: i в адъективном склоненииЗ и 
а в субстантивном склонении. Ср. moj-i, moj-i-x, moj-{-m, moj-i-m'i; 
dom-a, dom-a-x, dom-a-m, dom-a-m'i (Р. мн. субстантивного склоне
ния стоит особо, см. ниже). 

Трактовка элементов i и а в окончаниях мн. числа как показате
лей мн. числа дает возможность установить следующие естествен
ные с типологической точки зрения соответствия между содержани
ем и формой в области грамматических значений имени: (1) немар
кированное число (единственное) выражается нулевым показателем, 
а маркированное (множественное) ненулевым; (2) немаркирован
ный (по всем различительным признакам) падеж (именительный) 
выражается нулевым показателем в обоих числах, ср. moj moj-i, 
dom - dom-a, где i и а выражают только число, но не падеж. (Заме
тим, что а и о в словоформах типа moj-a, moj-o, vod-a, okn-o, очевид-

j Р. о. ЯI>ООСОn, Морфологические наблюдения над славянским склонением (со
став русских падежных форм) 11 American Contributions 10 tbe IVtb International 
Congress of Slavicists ('s-Gravenbage.1958). 

2 При несколько ином uэгляде на соотношение между самим языком и его грам
МIIТИЧесиим описанием (или описаниями) ту же мысль можно выразить иначе: в опи
сании современного русского склонения целесообразно оперировать самостоятельны
ми показателями мн, числа. 

3 Слова mom и весь имеют е вместо i. 
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но, следует рассматривать как показатели рода.) Кроме того, как бу
дет видно ниже, TaKafl трактовка позволяет предложить простое 

оБЪflснение одному известному явлению современного русского язы
ка, а именно активной тенденции к замене i на а в И. мн. сущест
вительных. 

Рассмотрим теперь, по крайней мере, часть возможных возраже
ний против указанной трактовки. (При этом мы будем отвлекаться 
от некоторых деталей, требующих тех или иных частных поправок 
к излагаемой общей схеме.) 

Прежде всего, в адъективном склонении господствующим окон
чанием И. мн. является iji4 (а не просто i, как в приведенном выше 
примере), например, fiv-iji. Если элемент ji выражает здесь имени
тельный падеж, то нарушается указанное вьпnе правило, по которо
му этот падеж всегда имеет нулевой показатель. Сравним, однако, 
обычные (так наз. "полные") формы именительного падежа прилага
тельных с так наз. "краткими" (т. е., такими, которые могут высту
пать только в предикативной, но не в атрибутивной функции) 

iiv-oj 
iiv 

iiv-aja 
iiv-a 

iiv-ojo 
iiv-o 

iiv-iji 
iiv-i 

Такое сравнение позволяет выделить в "полных" формах особый мор
фологический элемент, который можно назвать показателем допу
стимости атрибутивной функции. Его структура такова; j + гласная, 
повторяющая ту, которая стоит непосредственно перед данным эле

ментом. Это верно и для формы мужского рода, где о (или i) перед j 
представляет собой просто вокалическую вставку, вызванную недо
пустимостью конечного сочетания "согласная + j" (ср. И. ед. :юlоvеj 
при основе прочих словоформ :юlоvj- и т. п.), и, таким образом, от
сутствие гласной после j повторяет отсутствие гласной перед всем 
этим элементом. Из сказанного видно, что ji в И. мн. не является по
казателем именительного падежа, т. е., правило о том, что этот па

деж имеет нулевой показатель, в парадигмах прилагательных в дей
ствительности не нарушается. 

В субстантивном склонении вызывают трудности именительный 
и родительный падежи мн. числа. 

В И. мн. фактически лишь меньшая часть существительных име
ет окончание а (ср. Mecnu1, бо.аQma, дом), большинство же имеет i 
(ср. cmo.aъi, жиme./Ш, степы, 6б.аасmu). Однако, как хорошо известно, 
именно n этой форме обнаруживается сильная тенденция к замене 
этого i на а. Результаты этой тенденции уже узаконены современной 
литературной нормой примерно для 250 слов мужского рода; в 
разговорной и в особенности в профессиональной речи эта тенден-

ч Для изображения этоm окончания из нескольких раllНО допустимых морфоно
логических 3аписей здесь l13ята та, которая применяется, 11 частности, в указанной ра
боте Р. О. Якобсона; она наилучшим образом соответствует предлагаемой ниже схеме. 
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ция охватывает гораздо более широкий круг слов (причем не только 
мужского, но и женского рода). В соответствии с предложенной 
выше трактовкой элементов i и а естественно предположить, что по 
крайней мере одна из причин этого явления состоит в стремлении 
распространить элемент а, выступающий в косвенных падежах и 
уже воспринимающийся как показатель мн. числа, на все словофор
мы мн. числа. Подчеркнем, что под причинами данного явления 
здесь подразумеваются не его исторические истоки (связь с fВОЙСТвен
ным числом, С собирательными существительными и т. д.) , а факто
ры, обуславливающие интенсивное распространение окончания И. мн. 
а в современном языке. (В самом деле, факторы первого и второго 
рода могут быть совершенно различными, поскольку само появле
ние первых парадигм типа маз - маза, рог - рога т. п. еще не объ
ясняет притягательной силы этой модели.) Соответственно, говоря о 
замене i на а, мы будем далее иметь в виду именно поздние формы 
И. мн. на а (а не такие, как, например, глдза, рога, рукава, госnода). 

Рассмотрим это явление несколько подробнее. Будем пользоваться 
следующими обозначениями схем ударения (т. е., типов распределе
ния наосновного и флексионного ударения в парадигме): а - посто
янное ударение на основе (образцы спор, рьюа, KPec.tUJ, тетрооь); Ь -
ударение на окончаниях во всех словоформах с ненулевым оконча
нием (топор, черта, вещество); с - ударение на основе в ед. числе и 
на окончаниях по мн. числе (сад, ммер, места); d ударение на 
окончаниях в ед. числе и на основе во мн. числе (лиса, вим); е -
ударение на основе в ед. числе и в И. МН., на окончаниях в косвен
ных падежах мн. числа (c.tUJz, лебедь, ксовь, область); f - ударение 
на окончаниях везде, кроме И. мн. (губа) . 

Как показывает наблюдение, процесс замены i на а во мн. числе 
охватывает прежде всего существительные, обладающие одновре
менно следующими характеристиками: 

(1) окончания косвенных падежей мн. числа либо уже ударны 
(по литературной норме), либо стремятся стать таковыми (вопреки 
норме) в силу акцентуационной тенденции к противоположному 
ударению в разных числах (в данном случае по модели: начальное 
ударение n ед. числе, конечное - во мн. числе); 

(2) окончание И. мн. безударно (по литературной норме); 
(3) окончание И. ед. - не а (т. е., новый И. мн. на а не совпадет с 

И.ед.). 
Практически таковы, во-первых, все слова схемы ударения е, во

вторых, начальноударные слова схемы а С нулевым окончанием в 

И. ед. (которые в силу указанной акцентуационной тенденции стре-

::; См., n 'lаСТIlОСТИ: А. А. Шll.:uuшюв. Историческая морфология русского языка. 
М., 1957. С. 330; В. И. БоРКOlICIШI'i, IL С. КУЗJUЩОl!. Историческая грамматика РУССIЮГО 
языка. М., 1963. С.198. 

6 Удареllие D nИIIИТСJlЫЮМ и 2-м преДJlОЖНОМ падежах здесь ДJlЯ упрощения не 
учитыооется. 
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мятся К переходу в схему с). Примеры новых словоформ И. мн. для 
слов мужского рода: года, гро.ма (допустимые и в литературной 
речи), слога, ло.ма, хода, порта, nозыря, обруч..а, овоща (по норме схе
ма е); о.мута, овода, траптара, слесаря, цеха (допустимые и в литера
турной речи), .месяца, nри.муса, выбора, рапорта, nлаnaшi, полюса, 
moрта, троса, шmoр.ма (по норме схема а). Особую группу составля
ют срединноударные на nmoр, ссор и некоторые сходные с ними сло

ва, ср. KOнiJy~mopa, nроже~moра, nо.мnрессора, ефрейmoра, бухгалтера. 
Примеры новых словоформ И. мн. для слов женского рода: кровя, 
церквя, дочеря, .матеря, областя, от рас ля, очередя, nлощадя, nрucma
nя, с~оросmЯ, .мелоча, скорые nо.моща. Все они просторечны; узако
нено литературной нормой только plurale tantum зелеnЯ. Отметим, 
что в указанных группах слов И. мн. на ударное i не встречается 
(т. е., при изменении прежнего ударения замена окончания И. мн. 
обязательна). 

11 существительных, не обладающих хотя бы одной из указан
ных характеристик, рассматриваемый процесс очень слаб или вооб
ще не наблюдается. 

Отмеченные ограничения, по-видимому, могут быть по крайней 
мере частично объяснены. Первое ограничение естественно связать с 
тем, что безударные а и i фонетически реализуются в современном 
языке в виде весьма близких редуцированных звуков (имеется в ви
ду литературная фонетическая норма и близкие к ней по вокализму 
диалектные системы). В некоторых типах произношения эти звуки 
просто совпадают, но даже в тех случаях, где совпадения не проис

ходит, разница столь мала, что она не мешает воспринимать, напри

мер, окончания словоформ споры, сnОра.м, сnОра.ми, спорах (а также 
споров) как имеющие единообразное гласное начало - звук типа [ъ]. 
Иначе говоря, при безударных окончаниях желаемое единство пока
зателя мн. числа можно считать уже достигнутым. Отметим, что бе
зударные окончания мн. числа имеют более 90% всех существи
тельных (это слова схем а и d). 

Второе из отмеченных ограничений, возможно, объясняется тем, 
что замена безударного i на ударное а (например, козыря вместо ко
зыри), в силу близости безударных i и а, может восприниматься про
сто как перенос ударения (тогда как замена ударного i на а предста
вляет собой несомненную морфологическую подстановку). Это огра
ничение слабее, чем предыдущее. Так, отдельные слова мужского 
рода схемы с с И. мн. на ударное i допускают также И. мн. на а (ср. 
гроба, рада, ваза, супа). в то же время у слов мужского рода схемы Ь 
такие словоформы почти не Dстречаются. По-видимому, эта разница 
связана с тем, что при схеме Ь (в отличие от схемы с) возникла бы 
омонимия И. мн. С Р. ед? 

7 Вероятно, ПО "ТОЙ же причине И. мн, на II отсутстоует у немногочисленных 
слоо мужского рода схемы f (типа конь). 
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Третье ограничение вполне очевидно. Оно препятствует образова
нию нового И. мн., например, у слов типа 'Ноздря, губа (схема Л, 
статья, черта (схема Ь). 

Итак, процесс замены i на а в И. мн. существитедьных, происхо
дящий в современном языке, можно представить как обобщение по
казателя мн. числа, сдерживаемое дишь некоторыми фонетическими 

и морфологическими препятствиями. 

Что касается Р. МН., то здесь переноса элемента а не наблюдается; 
устойчиво сохраняются окончания ои, ej и нуль. Дело в том, что для 
такого переноса здесь исторически не сдожилось ни одного готового 

образца (т. е., не было ни одного сдова, у которого окончание Р. мн. 
содержало бы а)8; ср. И. мн., где распространение элемента а опира
лось на готовые образцы .Типа места (средний род) и рога (историче
ски двойственное число). Особое положение Р. мн. русских сущест
вительных в системе падежей мн. числа можно сравнить, например, 
с положением эстонского партитива, который во мн. числе может не 
иметь общего для всех прочих падежей числового показателя d(e), te. 
Мы не рассматриваем здесь вопросов, связанных с внутренним 

анализом окончаний ед. числа. Отметим лишь, что в соответствии с 
предложенной трактовкой, например, словоформа Р. ед. дома долж
на рассматриваться как содержащая нулевой показатель ед. числа и 
показатель родительного падежа а, а словоформа И. мн. дома - как 
содержащая показатель мн. числа а и нулевой показатель имени
тельного падежа, и т. д. 

В целом русское склонение может быть представлено, таким об
разом, в виде полуагглютинативной системы, где мн. число выража
ется одним из двух постоянных показателей, однако показатели па
дежей в разных числах сходны лишь отчасти9 (полностью совпадая 
лишь в максимально немаркированном падеже' именительном). 

8 Р. О. Якобсон указал, что особое положение окончаний Р. мн. (ои, ej) определя
ется также их спязью с ближими к ним по значению суффиксами принадлежности, 
ер. оnщoв, дUcuй. 

9 См. Р. О. ЯlWбcоn. Указ. соч. Раздел IУ. 



ПРАВИЛО ОТПАДЕНИЯ КОНЕЧНЫХ r ЛАСНЫХ 
В РУССКОМ. Я3ЫКЕ 

Игорю Мельчуку к шестuдесягnzмеmuю 

Общеизвестно, что в русском ЯЗЫRе в период после падения 
редуцированных в некоторых группах словоформ отпали конечные 
гласные. Обширный перечень таких случаев содержится уже в 
«Лекциях) А. И. Соболевского (1907, с. 93-97). Здесь УRазаны, в 
частности: для конечного -1i - Р. ед. доброй и т. д., в1iдь, доколь, 
отко.аь, досе.аь, сквозь (из добрafJ, в1iд1i, aOKo.a1i и т. д., сквоз1i); для -у 
- Т. ед. женой, доброй и т. д., u1im, чай, б.л.агодарствуЙ, nожа.ауЙ (из 
жеиою, доброю, u1imy, чаю и т. д.); для -е - cк.optй и т. д., .аUШЬ, 
авось, зд1iсь, уж, ж (из cKop1ie, .аUше, а восе, cьд1ice, уже, же), д1i или де 
(из д1iи < д1ie); для -а - -сь, хоть, nOKaM1icm (из -ся, хотя, по ка 
M1icma); для -о - тут, вот, вои, ,.ак, так, Jli,aM, c1iM (из туто, вото 
и т. д.); для -и, -ы - .аь, б, обаno.а, u1imymb (из .аи, бы, обаnо.аы, 
u1imymu), -М из -ми В Д. мн. В северновеЛИКОРУССRОМ, мь, mь из .ми, 
тu в галицко-волынских памятниках и HeRoTopble другие (списка 
случаев, «огда конечная гласная, напротив, сохраняется, Соболев
ский не дает). 

Наиболее подробный анализ данного явления содержится в спе
циально посвященной этой проблеме статье Н. Н. Дурново (Дурново 
1928; кроме русского ЯЗЫRа здесь рассматривается тю,же украин
СRИЙ). Дурново перечисляет все ЮIaССЫ случаев, где отпадение про
исходило, и все те, где не происходило. Нак показывает Дурново, 
для отпадения конечной гласной необходимо (в нормальном случае), 
чтобы она была безударна и не стояла после группы согласных. В 
то же время он констатирует, что отпадение происходит или не 

происходит в зависимости не ТОЛЬRО от фонетичеСRИХ условий. Об
щий принцип состоит В том, что <<Конечная гласная устойчивее всего 
сохраняется там, где она является носителем определенного синтаR

сичеСRОГО значению) (Дурново 1928, с.34). Дурново показывает, в 
частности, «ак в соответствии с действием этого принципа конечные 
гласные теряются у различных групп неизменяемых или утратив

ших внутреннюю форму слов. Но для форм СRлонения и спряжения 
он все же de facto дает разграничение СПИСRОМ. Так, согласно Дур
ново, Rонечная гласная сохраняется: 
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1) о падежных онончаниях (за неснольними ИСНЛIочениями, см. 
ниже); 

2) о родооых и числооых онончаниях; 
3) о онончаниях личных форм индинатиоа (онончание -ши Дур

нооо ослед за Соболеосним оцениоает нан церноонослаоянсное и пред
полагает, что о дреонеруссном издреоле было -шь); 

4) о онончаниях отадъентионых наречий; 
5) о онончаниях деепричастий. 

С другой стороны, списон натегорий, где нонечная гласная утра
чивается (о той мере, о ноторой этому не препятстоуют фонетиче
сние услопия), таноо: 

1) инфинитио; 
2) императио; 
3) нооый оонатио типа мам, Ваnь, тёт~, ребят; 
4) номпаратио на -ее; 
5) неноторые падежные онончания - -и о И. ед. мати, дочи, -ою 

о Т. ед., -01> о Р. ед., -ами, -ыми о Т. мн. n сеоернооелиноруссном (эти 
падежные онончания состаоляют ИСНЛIочения из предыдущего спи

сна, объясняющиеся, по мнению Дурнооо, морфологичесними при
чинами). 

Из других исследооателей, занимаошихся данной проблемой, сле
дует оыделить П. С. Кузнецова, ноторый писал (Борноосний, Кузне
цоо 1963, § 113): «В определенных услооиях на протяжении истории 
руссного язьша имела место не связанная с ананьем редунция до 

нуля безударных гласных на нонце слооа. Она наблюдается и в она
ющих гооорах, причем охватывает лишь определенные случаи (опре
деленные натегории слоо и форм). Редуцироваться могут любые но
нечные гласные о онончаниях, состоящих не из одного соответствую

щего гласного, тан что о результате его редунции онончание оообще 
не теряется, и о неноторых словах служебного и полуслужебного ха
рантера, произносимых без ударения или с ослабленным ударением». 

Мы полагаем, однано, что рассматриваемое явление было более 
единым и последооательным процессом, чем это представляется на 

оснооании формулирооон, содержащихся в излагаемых работах. 
В настоящей статье мы пытаемся построить обобщающую фор

мулироону правила отпадения нонечных гласных и поназать, что 

ИСНЛIочений из этого правила в действительности очень мало, т. е. 
соотношение нормы и иснлючения здесь обратное тому, что явно или 
нея оно предполагают составители нурсов истории руссного язына. 

С нашей точни зрения, основные идеи, на ноторых можно по
строить таную формулировну, в сущности уже содержатся в рабо
тах Н. Н. Дурново и П. С. Кузнецова. Необходимо лишь преодолеть 
тезис о принципиальной неполноте рассматриваемого процесса, т. е. 
о том, ЧТО он, говоря словами П. С. Кузнецова, (<Охватывает лишь 
определенные случаи (определенные натегории слов и форм)). 
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Ниже предлагается некоторое решение указанной задачи. По
скольку в действительности на рассматриваемый процесс влияет до
вольно много факторов, фОРМУЛИРОВRа праВИ:Iа, учитывающая их 
все, была бы недопустимо ГРОМОЗДRО~. Поэтому мы даем здесь TaR 
наз. основное правило, учитывающее гдавные фаRТОРЫ, и ряд приме

чаний R нему, Rоторые предстаВJIЯЮТ собой не что иное RaR поправ
RИ на действие ДОПОJIнительных фаRТОРОВ. 

О с н о в н о е п р а в и л о таково. 
В истории русского языка со времени падения редуцированных 

(ХН век) в течение несRОЛЬRИХ веков (по Rрайней мере до Rонца 
XVI BeRa) действовала следующая закономерность: безударная RO
нечная гласная фонетического слова, не составляющая самостоя
тельного морфа, фаRультативно (а в части случаев и окончательно) 
исчезала, если ей предшествовала одиночная согласная (или сочета
ние ст). 

Примечания R основному правилу. 
1. В императиве и вОRативе ограничение «не состав.lяющая са

мостоятельного морфю) не действует. В этих формах нестрого со
блюдается также ограничение «если гласной предшествовала оди
ночная согласная или ст): отпадение гласной возможно и после 
некоторых других сочетаний согласных (например, n императивах 
nopmъ, 1Шм,орщь, в новых вокатипах mёт-п, Ваnь-п; см. Дурново 1928, 
с. 25-26). Эта особенность явно связана с тем типологичеСRИМ обсто
ятельством, что именно императив и вокатив обнаруживают в гро
мадном большинстве языков мира нулевое выражение (см. об этом 
Дурново 1928, с. 31). Соответственно, в этих двух случаях морфоло
гическое сопротивление переходу флексионного морфа в нуль мини
мально. 

2. Правилу о падении конечных гласных обычно не подчинялось 
(или подчинялось .11ИШЬ В очень ограниченной степени) традицион
ное церковнославянское книжное чтение. Поэтому слова или слово
формы, вошедшие в литературный русский язык именно из этого 
источника, обычно сохраняют конечную гласную. Важнейший при
мер - ся в причастиях: Я8ляющаяся, борющегося, вЗЯ8шиеся и т. п. 
(где, в отличие от других категорий словоформ, даже и после глас
ной выступает ся, а не сь). Сюда же относятся ТaI\Ие церковносла
вянизмы, как иже, nонеже, донiJеже, втуне, na~и, восвояси и т. п., 
далее термины буни, веди, м,ыслете и т. п. (заметим, что конечная 
гласная не отпадает также и в прочих неизменяемых существитель

ных, ср. леди, зебу и т. П., но все они относятся к позднему слою 
русской леRСИКИ и уже по одной этой причине оказываются за рам
ками рассматриваемого процесса). 

3. Основное правило относится к русскому языку в целом. Со
временный литературный русский язык в силу свойственного любо
му литературному языку нормативного регламентирования во мно

гих случаях из двух возможностей, предоставляемых основным пра-
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вилом, зафи:ксировал толь:ко одну (оставив за другой лишь статус 
диале:ктного варианта), например: там, здесь (при диале:ктных mdМО, 
тама, здесе, здеся), с другой стороны, 'Н:btпe, иначе, откуда, оттуда, 
отсюда, всюду, отовсюду, около, мимо, .lШбо (при диале:ктных 'Н:b~'Н:b, 
ишiчь, отхуд и т. п.,отовсЮд, 6кол, мим, .lШб). Иногда второй из двух 
вариантов известен из старовели:корусс:ких источни:ков, :как, напри

мер, даж (при современном литературном даже). Литературное ре
гламентирование может выражаться также в том, что варианты с 

:конечной гласной и без нее дифференцируются стилистичес:ки (ср., 
например, водой и водою, тоже и тож, пеужели и neyжель, или и 
иль) или даже семантически (пет и пету, хоть и хотя, уж и уже и 
т. п.). Важной частной особенностью литературной нормы является 
тенденция снять варьирование (т. е. алломорфизм) в эн:клити:ках, не 
сросшихся со знаменательной словоформой. Пос:кольку после со
гласной возможен толь:ко вариант с гласной (ои же, ои ли, ои бы, ои
то, дай-ха), а после гласной возможны оба варианта (например, ом 
же и 01#1 ж), то выравнивание всегда происходит в сторону более 
полного варианта. В результате, при сохранении та:ких сросшихся 
единиц, :ка:к взялась, чтоб, уж, аж, тут и т. П., В свободном соедине
нии, например, оиа ли безусловно преоб::шдает над она ль, а для ря
да эн:клити:к, в частности, -то, -ха, литературная норма ис:ключила 

крат:кий вариант вообще. В свободном соединении краткий вариант 
(6, ж) сейчас полноценно сохраняется только у энклитик 6ы и же. 

Иллюстрацией действия основного правила могут служить те же 
примеры, которые уже упомянуты выше. 

Ка:к по:казал материал берестяных грамот, древнерусский язьш 
XI-XII вв. имел во 2 ед. презенса о:кончание -ши (не -шь). Постепен
ная замена -ши на -шь в XIII-XIV вв. прослеживается по берестя
ным грамотам вполне наглядно. Таким образом, в этой точке систе
мы мы тоже имеем дело с фа:ктом отпадения конечной гласной. 

В круг примеров, относящихся :к рассматриваемой проблеме, сле
дует включить случаи замены -ша на -шь в 3 мн. аориста, в частно
сти, в7JЗА.ШЬ, nослашь вместо в7JЗА.UИ, nослаша в Синодальном списке 
1 Новгородской летописи, под 1204,1215, 1224 гг. (между прочим, эти 
примеры свидетельствуют о том, что аорист не был в это время 
мертвой формой: облик мертвых форм книжная традиция сохраняла 
в неприкосновенности). 

Обратим внимание также на некоторые частности, требующие 
комментариев. 

Проклитики, разумеется, не подпадают под действие основного 
правила, пос:кольку они не могут стоять на конце фонетичес:кого 
слова. Но с.,едует иметь в виду, что многие союзы и предлоги не бы
ли про:клитиками - они составляли отдельное фонетическое С.;:ЮВО 
и, соответственно, могли терять конечную г.,асную; например, а.IШ 

(из а ли), или, аже, аио, ати, оти, У>а6ы, КО.IШ мог.,и превращаться в 
аль, иль, аж, аи и т. д. 
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Облик слова не менялся от того, что к нему добавлялась энкли
тика (устойчивые сочетания с энклитиками не в счет). Например, 
словоформа ставь сохраняет свой облик и в сочетаниях ставь--па, 
ставь же, РУ/wй - В ру/Wй-mo, py-пQЙ ди, ру-пой бы. 

Некоторые слова, еще обладавшие в раннем древнерусском языке 
морфологической членимостью, в дальнейшем опростились, еще 
успев после этого попасть под действие основного правила; напри
мер, деепричастие хот-я превратил ось в нечленимую частицу хотя, 

откуда хоть; аналогично схвоз-'/j > схвоз1i > с-пвозь. 
Далее. Согласно основному правилу, для того, чтобы отпасть, 

гласная должна была быть безударной. Имеются, однако, и такие 
случаи, когда отпала гласная, которая в древности была под ударе
нием, например: Т. ед. своей рух6й (из первон~чального своею ру-пою), 
взять (из 6'ЪзяmU), беречъ (из беречu), диалектное припесть (ср. nри
несmU) , диалектное noд6жь (ер. nодожU). Во всех таких случаях не
обходимо предполагать перенос ударения на слог влево как пред
варительное условие для отпадения конечной гласной. Этот перенос 
произошел раньше, чем закончился процесс отпадения конечных 

гласных. Правда, некоторые из таких переносов (например, в nо.ltO
жй), может быть, сами были стимулированы начавшимся в других 
группах словоформ процессом устранения гласной в окончании (но 
разбирать э1'от сложный вопрос В рамках настоящей работы нет не
обходимости ). 

Внешне сходные примеры есть и среди ~лужебных слов, в част
ности, ~О.ltb, U.ltb, с-пвозь из /W.ttU, иди, схвоз1i; но в действительности 
здесь отпадение гласной, по-видимому, произошло на базе вариан
тов, вообще лишенных ударения (например, безударного -подu; см. об 
этом Дурново 1928, с. 21-22). В случаях хотя, уже (ср. хоть, уж) 
перпоначальное ударение было иным: хотя было энклиноменом, уже 
- начальноударной словоформой. 

В связи с вопросами ударения следует особо отметить форму 
2 мн. презенса: несёте, юворuте и т. д. Сохранение е здесь выглядит 
как исключение из рассматриваемого правила, но обращение к исто
рии показывает, что это не так. До сих пор на всем северо-востоке 
русской тер'РИТОРИИ сохраняется ударение типа несете, говорите 
(или нeceтi, гoвopитi) в акцентной парадигме с; распространено 
также ударение типа знаете, ходите в двух других акцентных па
радигмах - а и Ь (развившееся, по-видимому, из второстепенного 
ударения на -те, засвидетельствованного многими старовеликорус

скими источниками). Первоначально такая акцентуация была повсе
местной; еще в XVI-XVII вв. она господствовала на большей поло
вине великорусской территории, включая центр (а именно, во всей 
ее восточной и средней части, см. 3ализняк 1985, § 3.60, карта 12). 
Таким образом, в ту эпоху, когда происходило отпадение конечных 
гласных, в данной qюрме еще не было для этого необходимых ак
центуационных условий. 
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Отметим также частицу -manи: сохранение конечного и здесь 

можно связывать с тем, что оно довольно часто произносится с вто

ростепенным ударением. 

Особого рассмотрения требуют некоторые вопросы, связанные с 
членением словоформ на морфы. 

Следует отметить, в частности, что безусловно морфологически 
членимы наречия, производные от прилагательных: ,.ос-о, сnор-о, 

в-дево, с-прав-а, аа-жu-во, no-пуст-у и т. д. Соответственно для отпа
дения конечных гласных в этих случаях нет оснований. То же верно 
для таких наречий, как C-1UJ,3-y, с-зад-u, дом-а и т. П., а также для 
компаративов (nруч-е, суш-е и т. д.). 

Наиболее важен, однако, с этой точки зрения вопрос о морфоло
гической структуре членных форм прилагательных. Сравнивая 
окончания адъективного и именного склонения, мы наблюдаем сле
дующие типы соответствий. 

1. Там, где в именном склонении окончание состоит более чем из 
одной фонемы, адъективное окончание в нормальном случае отлича
ется от именного только своей начальной гласной (для форм, не 
различающих в адъективном склонении роды, берем в именном скло
нении мужской род): пуст-ым двор-ом, пуст-ым двор-ам, пуст-ых 
двор-ах, пуст-ыми двор-ами; этой же общей схеме следуют, хотя уже 
не вполне строго, с одной стороны, пуст-ых двор-ов, с другой -
пуст-ой uзб-ой (или пуст-ою uаб-ою). В этой группе падежно-родо
числовое значение оказывается связанным с конечной частью флек
сии: -М, -М, -х, -ми, -х/-в, -j (-jy), а начальные гласные -ы- и -а
(-0-) играют роль показателей адъективности и субстантивности. 

2. Там, где в именном склонении окончание состоит из одной фо
немы (или равно нулю), имеются следующие группы: 

а) пуст-ая uзб-а, пуст-ое (морфонологически -ojo) зерНrО, пуст-ые 
(морфонологически -uju) двор-ы, пуст-ую изб-у; здесь адъективные 
окончания отчетливо распадаlОТСЯ на три части (-a-j-a, -o-j-o, -u-j-u, 
-y-j-y), где первая и третья часть равны соответствующему именному 
окончанию; 

б) пуст-оШ2J двор-(2}; эта форма в сущности при мыкает к преды
дущей группе, поскольку о в -ой(2} можно рассматривать как беглую 
гласную, т. е. как позиционный вариант нуля; 

В) nljCm-ОМУ двор-у; здесь -у в -ому явно тождественно именному 
окончанию, а элемент -ОМ- играет роль показателя адъективности; 

сравнение с «в.) позволяет заключить, что и в группах «81> и «б) па
дежно-родо-числовое значение связывается в первую очередь с ко

нечным элементом адъективной флеRСИИ; 
г) пуст-ого (т. е. -ово) двор-а; отличие от «в') в том, что конечные 

элементы здесь лишь сходны, IЮ не совпадают: -ав-о - -а; 

д) пуст-ом двор-е, пуст-ай uаб-ы, пуст-ой uаб-е (д. и М.); это 
особые случаи, не соответствующие основной схеме. 

Таким образом, во флексиях адъективного склонения (кроме 
пункта 2д) могут быть выделены конечные элементы, которые в си-
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лу полного или частичного совпадения с соответствующими имен

ными окончаниями получают функцию носителей падежно-родо
числовых значений. 

О том, что это рассуждение не является чисто умозрительной 
выкладкой, а соответствует реальным ассоциациям в сознании носи
телей язьша, убедительнее всего говорят аналогические переСТРОЙRИ, 
ведущие к более последовательной реализации описанной схемы. 

Главная из них - замена -о на -а в окончании -ог-о (-ов-о). Заме
на -ого на -ога наблюдается в берестяных грамотах уже с ХН в. В 
современных северновеликорусских говорах формы типа больш6ва, 
,молод6ва, старова распространены очень широко (см. Атлас 1989, 
карта 45). Ср. также белорусские диалектные ,майга, твайга и т. п. 
За пределами восточнославянской области такая замена, как извест
но, произошла в сербском и словенском языках. 

Другая подобная замена известна, правда, не в русском, а в 
украинском, белорусском и сербском язьшах, но тем не менее до
статочно показательна для рассматриваемой здесь проблемы. Речь 
идет о добавлении гласной -у или -е к окончанию М. ед. -о,м, ср. 
укр. У велико,му Micmi (наряду с у веЛllXi,м), белор. диал. 1ш круто,му 
берагу (литерат. 1ш круто,м) , серб. у зелеЖJ,ме (у зелен.ому, у зелеЖJ,м) 
гajy. После добавления -у или -е окончание М. ед. -о,м-у, -О.ч-е полу
чает такую же структуру, как Д. ед. -о.ч-у, Р. ед. -ог-а и т. д. 

Таким образом, якобсоновская идея раздельной соотнесенности 
элементов русских флексий с элементами значения (Якобсон 1958) в 
данном случае наглядно подтверждаетея, так RaK оказывается, что 

она обладает объяенительной силой в вопросе об отпадении или ео
хранении конечных глаеных. 

Мы не беремся здееь решать вопрос о ТОМ, должны ЛИ в связи с 
рассмотренными фактами конечные элементы адъективных оконча

ний (-у в nусто,му, -а в nycmaja и т. д.) оцениваться просто KaR 
отдельные морфы или как субформы (т. е. единицы, обладающие 
лишь чаетью свойств морфа). Для наших целей достаточно конста
тировать тот факт, что в вопросе об отпадении конечных гласных 
они ведут еебя в русском языке так же, как обычные морфы. 

3 а м l' '1 а н 1I ~. H~KOTOPoe отли'ш~ таКIIХ ~диниц от полноц~нных морфов, 
по-видимому, n каких-то случаях все ж~ мож~т скаЗЫ8аТЬСR. Так, в сербеком 
языке положеЮlе не совсем такое же, как в рус.ском: конечные элементы некото

PI,jX адъективных флекеий здесь етали факультаТIIВНЫМИ, ср. Р. ед. аеленога и 
аеАеН.ог, д. ед. эеАеIЮJЦj и aeAeHO~. В том же РRДУ окаэываетел и М. ед. (XOTR на
праIlЛf.'llИе морфологичеекой эволюции здесь было противоположным, ер. выше): 
;i(!AeHi)~e (или эеАеIЮ..!lУ) И aeAeHi)~. 

С учетом всего сказанного иеКЛЮ'IeНИЯМИ из сформулированного 
выше правила можно считать (и то лишь с сущес.твенными оговор
ками) ТОЛЬкО еледующие случаи. 

1. Сохранение гласной в -те в 2 мн. императива: н,есйте, говорйте 
и т. д. (ер. (<правильное>, развитие в украинском: H,ectmь, cuoimb и 
т. д.). В отличие от индикатива, в императиве -те веегда было безу-
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дарным. Существенно, однако, что, как показал Р. О. Якобсон (см., в 
частности, 1965, с. 192), императивное -те развило такие морфоноло
гические свойства, которые отделяют его от обычных (внутрислов
ных) морфем и сближают с энклитическими служебными словами, а 
именно, перед -те происходг;т не внутренние, а внешние сандхи (в 
частности, стоящая перед -те гласная ведет себя как конечная: 
сЯдите> сЯдьте, как сЯди > сядь). Таким образом, -те оказывается в 
сходном положении, например, с энклитиками -1'Ю или -то (см. вы
ше, примечание 3): по общему правилу ожидалась бы вариантность 
-тe/-mь, типа дайте, поставьте, сЯдьте - *нecиmь, *с~ажить, *nо
йдить, реадьно же всегда представлено -те, подобно постоянному 
-~a или -то. 

Сохранению постоянного -те в императиве, возможно, способст
вовало также -те индикатива. Здесь, разумеется, возникает вопрос: 
почему же подобное влияние не предохранило конечную гласную в 
украинских императивах типа нecimь, cuдimь? Дело в том, однако, 
что в русском языке характер связи между императивом и индика

тивом существенно иной, чем в украинском. В русском языке импе
ративмножественного числа довольно тесно сближается с индика
тивом: в 1 мн. он просто всегда с ним совпадает (noйдtЙм, бежим и 
т. п.), У части глаголов такое же совпадение наблюдается и во 2 мн. 
(говорите, n6,м,1Ште и т. п.). Между тем в украинском языке импера
тив четко противопоставлен индикативу (ср. Якобсон 19(5): нeciM -
несе,м,6, cuдimb - сидите и т. Д.; ни В 1 МН., ни во 2 мн. совпадения 
между ними не бывает никогда; симметричны также противопостав
ления окончаний: -,м, - -,м,о, -mь - -те. 

2. Сохранение гласной в -.ми в Т. МН.: леса,м,и, пусты,м,и, те.ми и 
т. д. Фактически, правда, русский язык знает в этом пункте оба ре
шения: в литературной норме и в большинстве говоров -,м,и сохраня
ется, но в большей части северновеликорусских говоров оно пере
шло в -,м,: Т. мн. лесам, nусты,м" тем и т. д. По-видимому, двойст
венность решения определяется тем, что это точка конфликта двух 
сил: 1) правила об отпадении конечной гласной; 2) тенденции избе
жать опасной омонимии. В самом деле, отпадение и в -а,м,и, -ы,м,и 
приводит к двойной омонимии, а именно, новый Т. мн. типа с солда
та,м" со стары,м, совпадает, во-первых, с Д. МН., во-вторых (у значи
тельной части слов) с Т. ед. Оба эти соотношения создают новые для 
русского языка модели омонимии. Особенно важно второе из них, 
поскольку русскому языку почти неизвестна полная (т. е. без разли
чия в падеже) омонимия словоформ единственного и множественно
го числа; ср. также указанный Р. О. Якобсоном (1958, с. 173) парал
лелизм star-im=!!= : star-im'i = star=!!= : star-i == star-ij=!!= : star-iji. 

Сверх этих двух случаев на статус исключений из правила отпа
дения гласных могли бы претендовать лишь некоторые неизменяе
мые слова типа 'fIы,е,, oт~дa, неужели, но в действительности прак
тически все они подпадают под действие примечания 3 (см. выше), 
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т. е. это лишь один вариант из двух реально существующих в языке, 

закрепившийся в качестве литературной нормы. Для считанного 
числа слов (08н.аnо, nро.ме, ради, еле) вариант без конечной гласной, 
как кажется, не отмечен, но ецва ли они действительно отделены 
ка:кой-то рез:кой чертой от uын.е, оmЩIда и т. п. (ср., между прочим, в 
этой связи украинские 08ООn, npiAt). 

С точки зрения типологии языковых изменений данное явление 
из истории русского языка может рассматриваться как образцовый 
случай взаимодействия фонетичес:кого и морфологического факто
ров, а именно, как пример собственно фонетического изменения с 
наложенным морфологическим ограничением. 

Особенностью данного изменения следует считать та:кже его зна
чительную растянутость во времени. Вероятно, она определенным 
образом связана с участием в данном процессе морфологичес:кого 
фактора (ср. длительный хара:ктер морфологических процессов типа 
выравнивания парадигм). 

Рассмотренное здесь явление, как известно, в той или иной сте
пени свойственно та:кже и другим славянским язы:кам. Но в русском 
языке его реализация оказалась одной из наиболее последователь
ных. 
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о ПОНЯТИИ ГРАФЕМЫ 

§ 1. В 'настоящей статье обсуждается вопрос о содержании терми
на "графема" и, в частности, анализируются черты сходства и разли
чия между графемами и фонемами и между методами изучения тех 
и других. Разбор ограничен системами письма, основанными на фо
нографическом (не идеографическом или пиктографическом) прин
ципе; фактически основным материалом служит русская система 
письма (в настоящее вrемя и в прошлом). Работа не претендует на 
формальную строгость. 

§ 2. Термин "графема" (предложенный еще И. А. Бодуэном де 
Rуртенз2) в его современном употреблении и противопоставленный 
ему термин "аллограф" очевидным образом входят в ряд терминов 
общего вида "Х-ема" - "алло-Х"; ер. прежде всего пару "фонема" 
"аллофон". 

Противопоставление понятий типа "Х-ема" и "алло-Х" отражает 
одну из фундаментальных особенностей знаковых систем. Как из
вестно, звуки, начертания, жесты и прочие материальные элементы, 

которые могут использоваться для формирования знаков, сами по 

себе обычно не имеют дискретной шкалы различий; например, меж
ду любыми двумя звуками, хотя бы и близкими, возможны также 
промежуточные по своим физическим характеристикам звуки. Если 
эти элементы действительно используются для построения внешней 
стороны знаков, они непременно должны быть разбиты на непере
секающиеся классы по некоторой дискретной шкале3• Все различия 
внутри каждого такого класса рассматриваются как несуществен

ные; с семиотической точки зрения (т. е. с точки зрения знаковой 

1 По крайней мере часть излагаемых положений может бьггь сравнитenьно легко 
доведена до формальной строгости, однако, с нашей точки зрения, эта операция состав
ляет особую самостоятenьную задачу, которую уместнее отделить от содержательного 
изложения; в рамках настоящей статьи мы ею не занимаемся. z . ~ 

и. А. ВoдIpn де /{урmeн.э. об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 
1912. 

3 Эта шкала может быть откровенно условной, как, например, в знаковых систе
мах, принятых особым соглашением (типа соетооой сигнализации на улицах), или скла
дываться бессознательно в течение длительного времени, как, например. n системе фо
нем языка. 
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системы) внутри Rласса нет просто НИRаRИХ различий. Напротив, 
любое различие между членами двух разных Rлассов существенно: 
это различие между двумя разными семиотичеСRИМИ единицами. Та
RИМ образом, всякое реальное различие между двумя материаль
ными элементами проходит своего рода "семиотичеСRИЙ фильтр" по 
принципу "все или ничего": одни различия ОRазываются семио
тичеСRИ полноценными, другие - семиотичеСRИ нулевыми. 

Термин вида "Х-ема" обозначает отдельный Rласс описанного 
выше разбиения; "алло-Х-ами" данной "Х-емы" называются все чле
ны соответствующего Rласса. В частности, фонема означа.ет некото
рый Rласс ЗВУRов4, аллофоны (данной фонемы) ЗВУRИ, входящие в 
этот Rласс. VRазанная схема является общей для разных пар терми
нов, имеющих вид "Х-ема" "алло-Х". Различия касаются, во-пер
вых, RОНRретной природы соответствующих объектов, во-вторых, 
"Rритериев существенности", т. е. тех критериев, по которым одни 
различия признаются существенными, а другие нет. 

TaR, при выделении фонем Rритерий существенности, грубо го
воря5, состоит в том, что существенно TaRoe и только TaRoe различие 
между двумя ЗВУRами, ROTopoe хотя бы для одной пары словоформ 
(разных слов или одного слова) является единственным ИСТОЧНИRОМ 
ра;mичия внешних оболочеR этих словоформ6. 

§ 3. Применительно R графическому уровню УRазанная общая схе
ма означает следующее: выделение графем должно производиться 
так, чтобы различие между любыми двумя графемами было сущест
венным, а всякое различие между аллографами одной графемы -
несущественным. Разумеется, эта формулировка сама по себе еще 
никак не решает вопроса о том, в чем конкретно здесь должен со

стоять критерий существенности. Разбору этого вопроса и посвяще
на основная часть настоящей работы. 

Графические единицы, реально встречающиеся в письменных и 
печатных текстах и представляющие собой исходный материал для 
последующего разбиения их на графемы, мы будем ниже называть 
н а ч е р т а н и я м и 7 (ср. аналогичный по своему логичеСRОМУ стату-

4 Здесь и даnее мы имеем n виду тоnыю те понимания фонемы, при хоторых 
Rаждый ЗВУR относится ропно к одной фонеме; ср.: В. А. Усneш:/Ш,й. Одна модеnь дnя 
понятия фонемы / / ВЯ. 1964 . .м 6. С. 39. 

5 Здесь нет необходимости угnубnяться в разбор особых сnучаев, хоторые потре
боваnи бы нехоторых уточнений R приnoдимой огрубnенной ФОРМУЛИРООRе. 

6 Отметим, что наnичие подобного RРИтерия само ПО себе еще не обеспечивает 
однозначного разбиения звуков на фонемы (ср. известную пробnему неединственности 
фонологических решений). Дnя разрешения этой неоднозначности о принципе необхо
димы каRие-то вспомогатеnьные Rритерии иnи процедуры. 

1 В принципе сnедует разnичать к о н к р е т н о е начертание (находящееся на 
опредеnенном месте, скажем, конкретного nиста бумаги) и а б с т р а к т н о е начерта -
ние, предстамяющее собой npoAYI\T абстраRЦИИ отождестмения всех I\OHl\peтHblX на
чертаний, признаваемых нами одинаRОВЫМИ. В нашем изnожении. однако. 3ТО разnи
чие D явной форме не прооодится; кахой из этих дпух СМЫСJЮО cnова "начертаllИе" име
ется D виду, надлежит устанавnиnaтъ из контехста. 
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су термин "звук" в фонологии). Речь идет, таким образом, о том, ка
кие различия между начертаниями следует считать существенными. 

Простейший с логической точки зрения путь состоит в том, что
бы при решении вопроса о графемах по возможности скопировать 
все процедуры и определения с тех, которые выработаны в фоноло
гии. Ср. предложение такого пути в работе В. А. "Успенского "Одна 
модель для понятия фонемы": "Изложенная модель прилагается без 
всяких изменений (за исключением терминологических) и в качестве 
модели для понятия графемы в языках с линейным письмом (т. е. 
письмом, допускающим линейную сегментацию)"S. 

Искомый критерий существенности, по-видимому, должен в этом 
случае выглядеть так: существенно такое и только такое различие 

между двумя написаниями, которое хотя бы для одной пары слово
форм является единственным источником различия между приня
тыми в данном обществе графическими изображениями этих слово
форм. 

Действительно, этого критерия в большинстве случаев достаточ
но для получения таких решений, которые хорошо соответствуют 
практике описания графических систем и не противоречат каким
либо устойчивым интуитивным представлениям. Не углубляясь в 
вопрос о конкретных процедурах выделения графем, отметим лишь 
некоторые наиболее важные моменты. Прежде всего, очевидно, что 
два начертания, передающие (всегда или хотя бы в части случаев) 
разные фонемы, скажем, а или у, должны рассматриваться как раз
ные графемы. Далее, как разные графемы должны рассматриваться 
строчное а и прописное (заглавное) А, б и В, в и В и т. д.; ср., напри
мер, газ и r АЗ (Горьковский автомобильный завод), оред, и Орел 
(город, фамилия) и т. п.9 

С другой стороны, разнообразнейшие способы написания (или 
печати), скажем, строчного а, различающиеся размером, наклоном, 
пропорциями, стилем, конфигурацией каких-то деталей, особенно
стями индивидуального почерка и т. д., образуют лишь а л л о г р а -
Ф ы данной графемы. Все такие различия можно назвать к а л 
л и г раф и ч е с к и м и (используя слово "каллиграфия" в несколько 
расширенном смысле). 

в В. А. ,VсneшжuЙ. У каа. соч. С. 53. 
9 В некоторых работах пары а и А, б и Б и т. д. рассматриваются как единые 

графемы. Мы имеем здесь дело, таним образом, с иным употреблением термина "гра
фема": вместо стремления к тому, чтобы понятия "графема" и "фонема" имели по D03-
МОЖIЮСТИ сходный логический статус, здесь на первое место, по-видимому, выступает 
просто стремление к тому, чтобы отношение графем и фонем оказалось как можно 
ближе к D3aИМlю-однозначному. При TaJ.\oM употреблении "графема" означает пример
но то же, что традиционный термин "БУRва" (ер. ниже, § 4 и 9). Между прочим, из та
хого словоупотребления с необходимостью следует, что орфография (см. § 12) может 
предписывать не ТОЛЬRО выбор графеыы, но и выбор аллографа (ведь орфографичес
кие своды заведомо содержат нехоторое число правил об употреблении прописных 
БУRВ), а это явно нарушает некоторое естественное представление о том, что орфогра
фия (В отличие от Rаллиграфии) занимается только существенным. 
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Выбор графемы - дис!(ретная операция: между двумя разными 
графемами, хотя бы и похожими (с!(ажем, н и и), нет "промежу
точных" графем. Напротив, !(аллиграфия недискретна: между двумя 
аллографами возможны все переХОДllые степени наклона, жирности, 
четкости и т. п. 

В дополнение к тому, что достигается непосредственным приме
нением у!(азанного выше критерия, явно следует признать сущест

венными также отличия знаков препинания от знаков, служащих 

для записи словоформ, равно ка!( и различия знаков препинания 
между собой. Иначе говоря, точка, запятая, тире и т. д. образуют 
особые самостоятельные графемы. 

§ 4. Того представления о графеме, которое возникает на основе 
указанного в § 3 критерин существенности, уже достаточно, чтобы 
ввести ряд обозначений, необходимых для дальнейшего разбора. 

В европейс!(их системах письма графемы довольно отчетливо 
распадаются на о с н о в н ы е (используемые для записи словоформ 
и при этом стоящие в стро!(е) и в с п о м о г а т е л ь н ы е (все прочие, 
а именно, надстрочные и подстрочные зна!(и, а также знаки препи

нания и подобные им символы). 
С другой стороны, графемы, реально используемые в письмен

ных и печатных текстах, можно разделить на о б щ е о б я з а т е л ь -
н ы е и с п е Ц и а л ь н ы е. Первые образуют не!(оторый минималь
ный инвентарь графем, необходимый для записи (в соответствии с 
действующими орфографическими правилами) внешней оболочки 
любой словоформы данного языка, а также для пунктуации предло
жения. Специальные графемы это самые различные дополнитель
ные символы, например, математичес!(ие и т. п. знаки, буквы чужих 
алфавитов, символы идеографичес!(ого характера (т. е. соотнесенные 
непосредственно со значением, а не с внешней оболочкой каких-ли
бо слов; таковы, например, цифры) и т. д. Все они та!( или иначе 
служат для сокращения записи или для передачи того, что затруд

нительно передать обычными словесными средствами данного языка. 
В отличие от общеобязательных графем, имеющих постоянные 

значения, специальным графемам (кроме самых известных, напри
мер, цифр) автор может приписывать те значения, которые считает 
удобным. Соответственно, значения специальных графем (кроме са
мых известных) обычно специально разъясняются автором. Список 
специальных графем в принципе открыт: автор может изобрести со
вершенно новую специальную графему или объявить особой специ
альной графемой то, что в обычных условиях фун!(ционирует лишь 
как аллограф какой-то графемы. 

Общеобязательная основная графема в нормальном случае пред
ставляет собой средство передачи на письме некоторой фонемы или 
несколь!(их разных фонем (от более сложных случаев мы здесь от
влекаемся). Две разные графемы могут служить для передачи одной 
и той же фонемы (одного и того же набора фонем); такие графемы 
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можно назвать о м о Ф о н и ч н ы м и (подробнее см. § 11). Пример: Ф 
и .(). в дореволюционной русской орфографии. 

Термин "графическая система", который может встретиться в по
следующем изложении, пока что достаточно пони мать как обозначе
ние инвентаря общеобязательных графем вместе с основными пра
вилами их использования; более подробно этот термин обсуждается 
в § 11. 

В связи с вопросом о различии между графемами и аллографами 
необходимо отметить один существенный момент, характерный в осо
бенности для печатных текстов. Пусть имеется некоторый инвентарь 
графем, и для каждой из них выбран (например, для создания пе
чатного шрифта) некоторый аллограф, считающийся образцовым. 
Далее, полученный инвентарь образцовых аллографов может быть 
продублирован путем изменения всех этих аллографов по какому-то 
одному признаку (размер, наклон, степень жирности и др.); эту опе
рацию можно назвать транспозицией. Понятно, что транспози
цию можно применять многократно и получать все новые наборы 
аллографов; так, в типографском деле один и тот же инвентарь гра
фем может быть реализован в разных гарнитурах (т. е. типах рисун
ка печатных знаков), в разных кеглях (т. е. размерах), в прямой или 
курсивной форме, в светлом или жирном варианте и т. д. 

Сама по себе транспозиция (например, когда она вызвана лишь 
эстетическими соображениями, заботой об удобстве чтения или, на
против, об экономии места), разумеется, никаких новых графем не 
создает. Пишущий может, однако, объявить, что он приписывает тем 
или иным транспонированным аллографам какую-то особую функ
цию, противопоставляющую их исходным аллографам. Например, 
автор решил выделять ударную гласную жирным шрифтом: к:аша, 
СОJЮJIta и Т. д. Очевидно, что в этом случае а и а (о и о и т. д.) уже 
противопоставлены друг другу как разные графемы; при этом а, о и 
т. д. должны быть отнесены к числу специальных графем. 

е исторической точки зрения, продуктами транспозиции являют
ся также прописные буквы. Однако, как было показано выше, в со
временных графических системах прописные А, Б и т. д. представ
ляют собой уже не дополнительные аллографы, а самостоятельные 
графемы. Более того, эти графемы уже не могут считаться специ
альными, поскольку их употребление регулируется общеобязатель
ными орфографическими правиламиЮ. 

Разумеется, однако, графемы А и а (равно как Б и б и т. д.) связа
Hы между собой гораздо теснее, чем произвольная пара графем (ска
жем, а и 6), а именно: 1) они омофоничны; 2) в ряде ситуаций (пози
ция начала предложения; заголовки или целые тексты, напечатанные 

10 Статус самостnяroльныx (и nplIТnM оощеобязательны)) графем, достIIгнутый 
теперь пjхщIIсиыии буквами, подчеРКllваt!тся также тем, 'ITO дЛЯ МНОГИХ из HIIX Bыа-
ботались осоБыe начертания, нередко сильно отличающиеся от соответСТВУЮЩИХ 
стро'IIIыx (тогда как исходным пунктом <!той диtМJeренциации Быоо простое различие 
по размеру). 
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с использованием одних лишь прописных графем или, реже, одних 

лишь строчных графем) их противопоставление неЙтрализуется11• 
Соответственно, пара графем типа А и а воспринимается как не

кое особое единство. В русской трад!щии именно оно обычно и обо
значается словом "буква" 12. Это легко усматривается из обычного 
словоупотребления, например: "Русский алфавит состоит из 33 букв", 
"Слово АШLnа начинается и кончается на одну и ту же букву", "Ты 
написал букву а, а теперь напиши ту же букву, но только пропис
ную". Не соответствует обиходному словоупотреблению (и воспри
нимается как излишне педантичная) фраза типа: "Ты написал букву 
а, а теперь напиши другую букву - А прописное". Подробнее об 
употреблении слова "буква" см. § 9. 

Совокупность всех букв, расположенных. в некотором условном 
порядке, носит название а л Ф а в и т а; ср. приведенную выше фразу. 

§ 5. Хотя, как уже отмечено, критерий существенности, предло
женный в § 3, дает в основном хорошие результаты, существуют всё 
же случаи, когда он при водит к решениям, которые явно противоре

чат интуитивным представлениям. Например, в дореволюционной 
русской графике (если пренебречь аномальной парой м,иръ "рах" -
м,iръ "mundus") омофоничные буквы lt и i употреблялись в допол
нительном распределении: i перед гласными буквами и й, lt - В 
прочих случаях. По критерию, пре~IOженному в § 3, эти буквы дол
жны быть признаны аллографами' , то есть единицами, различаю
щимися столь же несущественно, как, например, и прямое и и на

клонное и т. П.; однако это явно не соответствует интуитивным 

представлениям о степенях важности различий. 
Чтобы понять источник подобных несоответствий, необходимо 

более подробно рассмотреть различия между графемами и фонема
ми, не сводящиеся просто к различию материальной при роды на
чертаний и звуков. Заметим сразу же, что эти различия более серь
езны, чем представляется на первый БЗГ ляд. 

Очевидное различие состоит здесь уже в том, что фонема од-
носторонняя единица, тогда как графема фактичеСI<И функциониру
ет KaI< знак, т. е. как двусторонняя единица, а именно, определен

ный класс на чертаний выступает здесь как символ некоторой фоне
мы (или фонем). Соответственно, между двумя графемами возможны 
отношения, определяющиеся одинаковостью или различием переда-

11 Ср. также предложение Г. Глисона рассматриnaть А как сочетание графемы 11 

с суперсегментиой "графемой заглавности", СМ.: r. r д",саn. Введение в десКРIШТИВНУЮ 
ЛИНГnlIСТИКУ. М., 1959. С. 399. 

12 То же можно сказать об англ. letter, франц. leltre, нем. Bu.clu;tllbe 11 др., а так
же () слове "букua" в русских описаниях графшш соответствующих языков. 

13 
Разумеется, еми lIe отбросить пару :мuръ - :м';ръ, решеШlе будет IIНое. Ясно, 

однако, что существо дела здесь не меняется от наличия или ОТСУТСТDИЯ этой особой 
пары. В действитсльности именно тот факт, 'ITO 11 и i уже DОСПРИlIlIмаются как раз
ЛlIчные самостоятельные еДИIIИЦЫ, создает ПРИНЦlшиальную возможность написаНIIЙ 
тиш\ Mipъ, а использоuaна ли реально зта возможность, несущественно. 
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ваемых ими фонем (например, отношение омофоничности), тогда КaI, 
в системах фонем никаких аналогов этих отношений нет. 

е практической точки зрения, важнейшее различие между гра
фемами и фонемами состоит в том, что фонологическая система в 
нормальном случае усваивается человеком бессознательно (и обычно 
не осознается и впоследствии), тогда как графическая система усва
ивается путем обучения, т. е. сознательно. Обучаемому обязательно 
в явном виде сообщается алфавит букв и список вспомогательных 
графем и указываются наименования графем14• 

Таким образом, носитель фонологической системы, владеет ею в 
действии, но не имеет о ней (в общем случае) никаких знаний; у не
го нет даже слова для понятия фонемы. Между тем носитель графи
ческой системы непременно имеет о ней некоторые знания, притом 
Kai( раз те, которые с семиотической точки зрения являются важ
нейшими. Так, он владеет понятием буквы и имеет соответствующее 
слово; он понимает дискретную природу букв и четкую ограничен
ность их числа; например, он без 1Руда ответит на вопрос, из каких 
букв состоит сделанная им запись 1 • 

Важно подчеркнуть, что имеющееся у грамотного человека пред
ставление о числе букв (и, соответственно, умение видеть в любом 
используемом на письме начертании воплощение какой-то опреде
ленной буквы из этого числа) не есть продукт его индивидуальных 
наблюдений, осознанных или неосознанных16, над практикой пись
ма; оно непосредственно дается ему при обучении. Поэтому даже 
весьма несовершенные (с точки зрения своего основного назначения) 
системы письма могут сохраняться без всяких изменений в течение 
веков. В частности, омофоничность двух букв (скажем, Ф и .ff) ни
чуть не меняет, с точки зрения пишущего, того факта, что это две 
разные буквы. Даже если две омофоничные буквы находятся в про
стейшем и очевидном дополнительном распределении (как в случае 
с и и i, см. выше), это вовсе не приводит к слиянию их в единую 
букву в сознании пишущего. 

Отметим также некоторые различия между соотношением "гра
фема аллограф" и соотношением "фонема аллофон". Как извест
но, самый характерный вид отношения между аллофонами одной 
фонемы - дополнительное распределение; другое возможное отно
шение - свободное варьирование встречается реже. Между тем 

14 Будучи самостоятельным семиотическим объектом, каждая графема непре
мен но имеет особое имя (слово или СЛОIlOCOчетание); именно 81'0 обеспечивает IIOзмож
ность какого бы то ни было общения на тему о письме и его правилах. Показательно, 
что аллографы, в отличие от графем, в подавляющем большинстве случаев самостоя
тельных имен не имеют. 

15 ер. совершенно иное положеНИ!J с фонемами: неясно даже, как сформулиро
ватъ для информанта просъбу разделить произнесенное им слово на фонемы. Даже ес
ли 81'0 как-то удалось объяснить, далеко не всякий информант и далеко не со всяким 
словом сможет выполнить такую просьбу. 

16 Между тем предстамение о фонемах, если оно вообще в какой-то форме име
ется у лингвистически необученного носителя языка, возникает именно та_м путем. 
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для аллографов одной графемы наиболее характерно именно отноше
ние свободного варьированияt7 • Что касается дополнительного рас
пределения, то здесь между фонетикой и графикой есть заметное 
различие. Автоматическое, неосознаваемое дополнительное распреде
ление аллографов в зависимости от контекста (сходное с тем, что на
блюдается в фонетике) встречается почти исключительно в связном 
письме, например, в скорописи (где на конфигурацию буквы может 
влиять конфигурация ее соседей). В несвязно м письме без лигатур 
(устав, полуустав, печатный шрифт) это явление почти отсутствует. 

Что касается дополнительного распределения типа "i перед глас
ной буквой и й, и В прочих случаях", то оно, конечно, отнюдь не яв
ляется автоматическим18 и неосознанным, а достигается обучением. 
Этому соответствует и субъективное осозйание таких начертаний 
как различных самостоятельных единиц. Таким образом, эти начер
тания представляют собой аллографы только с точки зрения крите
рия существенности, указанного в § 3, но не с субъективной точки 
зрения носителей графической системы. Вообще, как это ни пара
доксально в глазах фонолога, дополнительное распределение двух 
начертаний, если его нельзя объяснить простым влиянием конфигу
рации соседних начертаний, указывает именно на то, что перед нами 
две разные, с точки зрения пишущих, единицы (причем правила их 
применения были составной частью обучения грамоте). 

§ 6. Различие между фонологическими и графическими система
ми по степени осознанности отражается и на выборе способа их опи
сания. 

Обычное фонологическое описание можно охарактеризовать как 
модель объективного функционирования соответствующей фоноло
гической системы. Составитель описания стремится оптимальным 
образом (с точки зрения принятых им критериев) выделить фонемы 
и отобразить их функционирование. Он не считает себя связанным в 
этих операциях теми представлениями, которые могут иметь о своих 

фонемах сами носители языка (тем более, что у подавляющего их 
большинства сколько-нибудь ясных, допускающих словесное выра
жение, представлений о собственной фонологической системе нет). 

Данный тип описания в принципе возможен и для графических 
систем, т. е. можно строить модель объективного функционирования 
графической системы, безотносительную к субъективному осозна
нию этой системы. Именно такому подходу соответствует, в частно
сти, критерий существенности, предложенный в § 3. 

17 Сnoбодное варьирование не исключает эстетических предпочтений. Например, 
пишущий может использоnaть более нравящийся емуаллограф, когда он хочет, что-
бы текст выглядел красивее, и т. п. . 

t8 Мы отnлекаемся здесь от той ситуации. когда у опытного человека весь про
цесс письма достигает высокой степени автоматизма. Заметим, что и в "той ситуации 
выбор между i и и и т. п. является не более автоматическим, чем выбор заведомо са
мостоятельных графем. 
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Однако для графического уровня возможен и другой тип описа
ния. Поскольку графическая система, в отличие от фонологической, 
не только функционирует, но и осознается (и даже преподается), 
здесь вполне осмысленна задача отразить субъективное представле
ние об этой системе, имеющееся у ее носителей. 

Итак, можно различать два рода описания графических систем: 
1 - не принимающий в расчет субъективных представлений носите
лей графической системы; 11 - ориентированный на отражение имен
но этих представлений. 

Понятно, что анализ одной и той же графической системы с этих 
двух разных точек зрения может дать разные результаты; в частно

сти, могут получиться разные инвентари графем. ер. расхождение 
такого рода в примере с и и i, разобранном в § 5. 

Можно привести и другие аналогичные примеры. Так, В. А. У с
пенский19, отмечая, что в настоящее время буквы 'о и Ь В письмен
ном литературном русском языке (в варианте с обязательным упо
треблением БУ.квы е), по-видимому, находятся в дополнительном 
распределении2О, констатирует, что в соответствии с предложенной 
им моделью для понятия фонемы и одновременно для понятия гра
фемы (ер. выше, § 3) 'о И Ь оказываются аллографами одной графе
мы. Между тем в субъективном представлении пишущих 'о и Ь -

это несомненно две различные самостоятельные единицы. 

В дополнительном распределении в современном (равно как и 
дореволюционном) русском письме находятся также буквы ь и й, 
причем здесь, в отличие от пары ь - 'О' правило распределения очень 

просто: ь встречается только после согласных букв, й только по
сле гласных (изредка также в начале слова)21. Поскольку 'о встреча
ется, как и ь, только после согласных букв, для современного языка 
критерий существенности, указанный в § 3, позволяет объединить в 
одну графему уже целых три буквы: 'О' ь, й. Опять-таки ясно, что 
это не соответствует субъективным представлениям пишущих. 

В дополнительном распределении находятся также, например: (j 

и <; в греческом, i и У в большинстве орфографических школ в сред
неанглийском (в обоих случаях второй член пары выступает на кон
це словоформы, первый в прочих позициях), ы и о в тех орфогра
фических школах средневековой Руси, которые предписывали упо
треблять ы в начале словоформы и после гласной буквы, о - после 
согласной. Во всех этих случаях мы имеем дело с аллографами с 
точки зрения описания 1 рода, но с разными графемами с точки зре
ния описания 11 рода (ср. § 5). 

19 В. А. Усneнс1Шй. Указ. соч. С. 53. 
20 Функциональная неполноценlЮCТЬ противопоставления ъ И ь была ПРИЧИIIОЙ 

того, что, Ф. Ф. Фортунатов уже в 1904 Г. высказался за полную отмену буквы 'Ь: см. 
р. Якобсон.. Избыточные буквы в русском письме / / R. lakobson. Selected writings, У. 1. 
ТЬе Hague-Paris, 1971, р. 564. 

21 Как известно, этот факт был обнаружен в середине ХУН в. Ю. Крижаничем, 
который на этом осноnaнии считал правильным писать (И действительно сам писал) ь 
вместо й. например. раь, .моь; см.: Р. Яllобсон.. Указ. соч. С. 563. 
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§ 7. С нашей точки зрения, при изучении конкретных графиче
ских систем первостепенное практическое значение имеет описание 

II рода, т. е. такое, которое отражает субъективное осознание систе
мы ее носителями. Знание этого аспекта представляется безусловно 
необходимым для того, чтобы правильно судить о степени соответ
ствия системы ее основному назначению, о характере ее фактиче
ского применения, о природе и источниках ошибок и т. д. Без зна
ния этого аспекта невозможно даже воспроизводить без искажений 
теRСТЫ, записанные в этой системе (т. е. невозможно сохранить все 
отношения тождества и различия знаков, представленные в ориги

нале). 
В частности, очевидно, СRОЛЬ необходим такой анализ при изуче

нии графических систем прошлого. Трудно' представить себе, как 
можно установить, например, каRие начертания являются ошибками 
писца, если предварительно не выявлено, какие различия между на

чертаниями он сам считал существенными22• 
Заметим, что, в соответствии с указанной потребностью, едва ли не 

все реально существующие описания графических систем (по край
ней мере, современных) по сути дела представляют собой именно 
описания II рода. При этом, однако, то обстоятельство, что в описа
нии тождеств и различий графических элементов исследователь 
фактически исходит из субъективного восприятия этих элементов 
носителями графической системы, им обычно не отмечается: оно ли
бо представляется исследователю очевидным, либо даже не осо
знается. 

Что касается описаний 1 рода, то наиболее значительные резуль
таты, достигнутые к настоящему моменту на этом пути (отличные 
от тех, которые получаются при описании II рода), были сформули
рованы не в виде синхронических констатаций, а в виде практиче
ских предложений по усовершенствованию существующей графиче
ской системы. Примечательно, что ни Rрижанич (см. сноску 21), ни 
Фортунатов (см. CHOCRY 20) не предлагали считать ь и й (соответст
венно ь и 'О) одной И той же буквой, а требовали изъятия одной из 
двух букв при сохранении другой2З. Иначе говоря, они безусловно 
признавали рассматриваемые ими единицы разными буквами, т. е. 
существующую ситуацию рассматривали с позиций описания II рода. 

Можно предполагать, таким образом, что описание 1 рода долж
но строиться как своего рода "дополнительный этаж" над описанием 
II рода. Представляется сомнительной ценность "чистого" описания 
1 рода, т. е. такого, при котором полностью игнорируются различи,!, 
существенные с точки зрения пишущих, если эти различия не удо-

22 Говоря о необходимости такого анализа, мы не касаемся эдесь поп роса о том, 
как его осущеСТDИТЬ. Это особая задача. D каких-то случаях. быть может, и DecbMa 
сложная. 

2з ер. n этом отношении также реформу 1917 Г., которая именно отменила опре
деленные БУКDЫ (а отнюдь не оБЪЯDИла, скажем, и и i единой БУКDОЙ). 
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влетворяют избранным формальным критериям. Так, может оказать
ся целесообразным объединить, например, и и i в какую-то единицу 
высшего ранга (скажем, "гиперграфему"), однако едва ли можно 
оправдать признание этой пары просто единой графемой, точно та
кой же, как а или 6 (ср. выше, § 5). 

В дальнейшем изложении везде, где не оговорено обратное, пред
полагается, что речь идет об описании Il рода. 

§ 8. В чем же состоит критерий существенности при описании II 
рода? Для ответа на этот вопрос обратимся к ситуации школьного 
диктанта: учитель читает (допустим, из книги) отрывок, ученики его 
записывают24 • При проверке любой из этих записей учитель в сущ
ности должен сравнить два графических изображения одного и того 
же текста в книге и в ученической тетради. Ясно, что эти два изо
бражения внешне очень различны. Между тем учитель лишь в не
которых местах объявляет ученическую запись неправильной (а мо
жет и всю ее при знать целиком правильной). Естественно считать, 
что ошибками учитель объявляет именно те случаи, где разница 
между ученическим и книжным написаниями с его точки зрения 

существенна, а правильными написаниями - те, где она несущест

венна25. 
Заметим, что точка зрения учителя и точка зрения обученных 

им учеников в этом вопросе совпадают. Правда, ученик может, на
пример, настаивать на том, что учитель напрасно счел некоторое 

конкретное начертание в его тетради за букву о, тогда как оно в 
действительности воплощало букву а, однако он не станет утвер
ждать, что сама разница между буквами о и а несущественна. 

Итак, при описании II рода мы можем непосредственно исполь
зовать тот факт, что сами носители графической системы отчетливо 
различают два рода отклонений некоторого конкретного начертания 
от того, которое требуется. В одном случае они говорят: "Эта буква 
(эта запятая и т. п.) плохо (некрасиво, неразборчиво) написана"; в 
другом "Здесь ошибка", "Здесь написана не та буква, которая 
нужна", "Здесь написано а вместо о (запятая вместо точки, строчное 
а вместо прописного и т. п.}". 

Критерий существенности при описании II рода состоит, таким 
образом, в том, что существенно такое и только такое различие меж
ду начертаниями, которое сами носители графической системы оце
нивают вторым из указанных способов. Иначе говоря, при ответах 
первого типа мы имеем дело с каллиграфическими вариациями, при 

ответах второго типа - с разными графемами. 
В соответствии с общей схемой значения терминов вида "Х-ема" 
"алло-Х" (§ 2), этим критерием существенности и определяется 

24 Можно предстаlJИТЬ себе и просто упражнение по списыnaнию текста с книги. 
z5 Следует исходить из Toro. что перед нами учитель, не признающий праna уче

ников на какое бы то ни было пунктуационное или орфографическое naрьироnaние, 
но IJ то же ВреМя не обращающий внимание на дефекты почерка. 

19 - 6712 
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понимание графемы. Графемой при описании II рода оказывается, 
таким образом, совокупность всех начертаний, которые самими но
сителями графической системы воспринимаются как "то же самое" 
(тогда как всякая замена в тексте одной графемы на другую вос
принимается ими как переход от одной цепочки символов к другой 
и, следовательно, со "школьной" точки зрения, как потенциальная 
ошибка). Понятно, что при таком подходе в примерах, разобранных 
в §§ 5-6, и и i, ь и 'Ъ, Ь И й и т. д. будут признаны разными гра
фемами. 

§ 9. Рассмотрим некоторые более частные вопросы, связанные с 
описанием II рода. 

Как уже было указанно в § 4, слово "буква" в русской традиции 
и его эквиваленты в западноевропейских традициях означает пару 
графем, состоящую из строчной графемы и соответствующей про
писноЙ. Однако в некоторых традициях слово, которое принято 
переводить на русский язык как "буква", фактичоски используется 
несколько иначе, а именно, как одна и та же буква рассматриваются 
омофоничные графемы, дополнительно распределенные относитель
но графического контекста (или границ словоформы). Так, в араб
ской графике единой буквой считаются начальное (т. е. применяемое 
в начале словоформы), срединное, конечное и изолированное начерта
ния, передающие одну и ту же согласную фонему (различия строч
ных и прописных графем здесь нет). 

В греческой графике как единую букву принято рассматривать 
графемы u и ;; (вторая применяется на конце словоформы, первая в 
прочих случаях). При этом в современной греческой графике (в 
отличие от древней) имеется также и противопоставление строчных 
и прописных графем, например, а и А. Здесь понимание слова "бук
ва" определяется взаимным наложением обоих рассмотренных прин
ципов: графемы а, ;; и I считаются одной и той же буквой ("сигма"). 

Заметим, что для всех обсуждавшихся графических систем (рус
ской, западноевропейских, арабской, греческой) исторически перво
начальным было состояние, которое огрубленно можно представить 
так: каждой нынешней букве здесь соответствовала ровно одна гра
фема (иначе говоря, буквой называлась просто графема). В ходе 
истории число графем выросло из-за дифференциации по признаку 
"строчные - прописные" и/или по позиции в словоформе, а тради
ционное представление о числе и составе букв в основном сохрани
лось. В результате слово "буква" перестало означать графему и по
лучило свое нынешнее содержание (несколько различное в разных 
традициях). 

Итак, традиционный термин "буква" фактически означает неко
торую совокупность омофоничных графем (в частном случае всего 
одну графему); какие именно омофоничные графемы объединяются 
в одну букву, а какие нет, определяется соответствующей куль
турно-истори'~еской традицией. Например, u и ;;, находящиеся в до-
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полнительном распределении, считаются одной буквой, а и и i, 
находящиеся в таком же соотношении, не считаются26. 

§ 10. При обучении грамоте обучаемому прежде всего сообщают 
алфавит и учат различать между собой все буквы, ИЗ которых он 
состоит. Поэтому различие между двумя разными буквами для пи
шущего всегда существенно, т. е. разные буквы это всегда разные 
графемы (обратное же, как мы видели, неверно). 

Таким образом, простейший способ установить минимальный спи
сок графем, различаемых некоторым лицом, - это познакомиться с 
тем алфавитом, по которому его учили грамоте. (Для установления 
полного инвентаря графем необходимо, кроме того, выявить, какие 
различия внутри букв являются для него существенными и какие 
используются вспомогательные графемы.) 

При анализе графической системы часто приходится сталкивать
ся с проблемой "единая графема или сочетание графем?". Она возни
кает в связи с тем, что графема не обязательно должна быть графи
чески связной и, с другой стороны, две стоящие рядом (или одна над 
другой) графемы не обязательно должны быть графически раздель
ны. Таким образом, по одному лишь внешнему виду, например, рус
ского Ы, чешского с или французского е еще никак нельзя устано
вить, сколько здесь графем. 

Для описаний 11 po~ основным источником ответов на такие во
просы служит алфавит . Практически можно исходить из того, что 
всякое начертание, занимающее отдельное место в алфавите, пред
ставляет собой единую букву, за исключением того особого случая, 
когда это начертание состоит из двух или более несвязных частей, 
каждая из которых занимает, кроме того, свое отдельное место в ал

фавите. Подобное особое начертание всегда представляет собой ди
граф или триграф (см. ниже § 11); его можно назвать а л Ф а в и т
н ы м диграфом (триграфом). 

Рассматривая записи алфавитов (разных языков), содержащиеся 
n разных современных изданиях, можно, например, заключить, что: 
1) русск. ы, а, чеш. С, л, i, польск. Ч, ~, о, i, z и др., швед. а, о 
трактуются как единые буквы; 2) русск. а, О, е и т. д. (со знаками 

26 н: сожалению, в лингвистической литературе о графемах слово "буква" иногда 
используется в совершенно другом значении, а именно, для обозначения того, что IJbl
ше lIазваllO начертанием. Источником такого словоупотребления ямяется предложен
ная И. А. Боду:шом де Куртенз терминологическая пропорция "фонема: звук - графе
ма : буква" (ср. Указ. соч., с. 16). С нашей точки зрения, ~Ta пропорция неудачна, по
скольку, В отличие от слова "звук", которое в обиходном языке не имеет какого-либо 
строгого значения, слооо "буква" уже в течение многих веков фактически использует
ся как термин (причем передающий не более узкое понятие, чем "графема", а более 
широкое или равное ему). 

Z:I При описаниях l рода приходится примекать сведения об уникальности или 
повторяемости спорного графического злемеllта (lIапример, гачека) и о возможности 
или невозможности приписать ему самостоятелыlюю функцию (одинаКОIJУЮ во всех 
случаях его появления); впрочем, принципы таl!ОГО анализа недостаточно разработа
ны. Результаты такого анализа могут сильно расходиться с описаниями 11 рода. 

19· 
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ударения), франц. ~, е, е, е, о и т. П., нем. а, о, и трактуются как 
сочетания "буква + вспомогательная графема"; 3) чеш. и словацк. ch, 
венг. gy, ly, nу, ty, СВ, SZ, Z.<;, сербскохорв. (в латинице) lj, nj, испан. II 
трактуются как алфавитные диграфы. Заметим, что в алфавитах 
большинства языков алфавитных диграфов нет; например, такие ди
графы, KaR нем., aHr.'I., франц., польск. ch, англ. sh, th, еа, аu т. д., не 
являются алфавитными. 

Необходимо учитывать, однаRО, что вопрос о том, составляет ли, 
например, й единую букву или БУRВУ и со вспомогательной графе
мой, не имеет для пишущего той прямой праRтичеСRОЙ значимости, 
как вопрос о существенных и несущественных различиях между 

начертаниями. В самом деле, пишущий прежде всего понимает, что' 
й существенно отличается от lt (например, не.тiьзя писать стоп вме
сто стай и т. п.); это главное обстоятельство никак не меняется от 
того, СRОЛЬКО графем усматривается в й. 

Соответственно, в вопросе "единая графема или сочетаНlfе гра
фем" традиционные представления могут быть менее устойчивы, чем 
в вопросе "разные графемы или аллографы". Так, например, русское 
ё в одних источниках включено в алфавит (и, следовательно, рас
ценивается как единая буква), а в других нет. 

Следует особо отметить сферу, для которой состав алфавита (со 
всеми подробностями, включая проблему "единая графема или соче
тание графем") имеет прямое праRтичеСRое значение: это алфавитные 
словари. При определении места слова в словаре всякая единая бук
ва и ВСЯRИЙ алфавитный диграф выступают RaR особое неделимое 
целое, а вспомогательные графемы игнорируются28. Важно учиты
вать, однаRО, что словари иногда траRТУЮТ две разные буквы тради
ционного алфавита RaR занимающие одно и то же место в алфа
витном порядке (что равносильно изменению традиционного способа 
выделения букв). Например, литовские словари трактуют таким об
разом буквы i и у. Все русские словари так же трактуют е 11 ё (при
том что ё по крайней мере в части ИСТОЧНИRОВ ВRлючается в алфа
вит, т. е. выступает RaR особая БУRва). Таким образом, строго говоря, 
необходимо различать основной алфавит (употребляемый, в частно
сти, при обучении грамоте) и словарные алфавиты, которые могут в 
некоторых деталях ОТRЛОНЯТЬСЯ от основного. 

§ 11. В 3аRлючение ROPOTKO рассмотрим тесно связанный с основ
ной темой настоящей статьи вопрос о графИRе и орфографии. Наше 
изложение этого вопроса в принципиальных моментах строго следу

ет классической схеме разграничения ГfафИКИ и орфографии, при
надлежащей И. А. Бодуэну де :Куртенэ2 . 

"8 - Они могут быть приняты по внимание лишь ПрlI размещеНlI1I двух СЛОD, кото-
рые по общим правилам должны, были бы занять D слоnaре одно 11 то же место (на
ПрИМt'Р, франц. >!I/.!е 11 :шJe). 

29 См.: И. А. БодУ;JН де KYPfrU!H.;J, Указ. CO'l., С. 41, 66, 76. 
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Термин "графическая система" может употребляться в узком и в 
широком смысле. В узком смысле он означает просто инвентарь об
щеобязательных графем, в широком смысле - этот же инвентарь и 
так шiз. базисное соответствие между графемами и фонемами. 

Базисное соответствие в принципе может быть описано различ
ными способами. Практически чаще всего используетсяЗО способ, со
стоящий в указании так наз. б а з и с н о г о п р а в и л а чтения для 
каждой графической единицы, т. е. графемыЗ1 или графемного ком
плекса. Под графемным комплексом пони мается такое со
четание графем, чтение которого не выводится из базисных правил 
чтения его компонентов (например, франц. ch, аu, нем. sch и т. п.). 

Две графические единицы с одинаковым базисным правилом чте
ния называются о м о Ф о н и ч н ы м и (ср. упрощенную форму этого 
определения в § 4). Поскольку все графемы, образующие одну и ту 
же букву (см. § 4 и 9), омофоничны, базисные правила чтения могут 
формулироваться также непосредственно для букв. Соответственно, 
по аналогии с графемными комплексами можно выделять БУI\вен
ные комплексы. Буквенный комплекс из двух букв называется 
диграфом, из трех - триграфом. 

Базисное правило чтения графической единицы, может представ
лять собой: 1} указание одной или нескольких фонем (или фонемосо
четаний), передаваемых данной графической единицей, или 2} ука
зание каких-то модификаций, которые данная графическая единица 
привносит в чтение соседних графических единиц. (Возможны так
же различные комбинации указаний первого и второго типа.) 

, Первый тип базисного правила чтения характерен для основных 
графем и для графемных комплексов, второй для вспомогатель
ных графем. Однако это распределение не строго: например, русск. 'Ъ 
и Ъ, итал. h имеют базисные правила чтения второго типа. 

Когда базисное правило чтения предусматривает для некоторой 
графической единицы более одного чтения, возможны два случая: 
а} в правиле указано также дополнительное jаспределение этих чте
ний относительно графического контекста3 , б} такого ~казания в 
правиле нет. При мер случая "а": англ. с читается как /s/ перед е, i, 
у, как /k/ в прочих случаях. Примеры случая "б": лаТИНCI\Ие а, е, i, 

зо Например, n учеБНИRах, кратких описаниях языка, приложениях к словарям 
и т. п. (п разделе, поспящеНlIOМ графике). 

31 ОднаRО функция знакоп препинания описывается не базисными прапилами 
чтения, а прапилами иной структуры. 

32 Никакие иные сведения о распределении чтений (например, списки морфем 
или слоп) в бааисных правилах чтения не допускаются. Правда, n практических руко
водствах прапила чтения нередко сопровождаются так наз. "списками исключений". 
Однако эти списки не должны квалифицироваться как составная часть базисного 
прапила; n действительности они принадлежат к сфере орфографии (см. § 12). Таким 
образом, например, в бааисное правило чтения русского г не может войти /в/ (по
скольку это чтение ограничено пишь морфемой -аго, -его), в базисное праоило чтения 
фраНЦУЗСRОГО оп не может пойти /а/ (которое предстамено только в слове monsleuг) 
и т. П. 
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О, и передают по две фонемы (о/на из которых краткая, а другая 
долгая); итал. о передает /,J/ и /0 , итал. z - /ts/ и /dz/ и т. п. 

Из изложенного ясно, что базисные правила чтения, вообще го
воря, могут быть составлены для одной и той же системы письма 
по-разному. Помимо того, что одни и те же факты могут быть ото
бражены многими эквивалентными формулировками33, возможны и 
некоторые расхождения по существу. Например, базисное правило 
чтения может отражать или не отражать некоторые относительно 

более редкие способы чтения данной графической единицы. Соот
ветственно, и само понятие базисного соответствия между графема
ми и фонемами оказывается не столь жестко определенным, как по

нятие инвентаря графем. 

Эта неопределенность существенно снижается, впрочем, следую
щим дополнительным требованием: если различное чтение некото
рой графической единицы в разных положениях (даже если эти по
ложения, с формальной точки зрения, можно описать в терминах 
графического контекста) фактически обусловлено синхронными фо
нетическими закономерностями языка, базисное правило чтения не 
должно отражать такого варьирования. Например, ДЛЯ1УССКОГО ж в 
базисное правило всегда включается только чтение /ж (а не /ж/ и 
/ш/). Иначе говоря, базисные правила чтения не дублируют той ин
формации, которая относится к сфере фонетической автоматики. 

Пусть имеется некоторое "графическое слово", т. е. цепочка иду
щих без пробелов основных графем, при которых могут быть также 
какие-то вспомогательные графемы. По базисным правилам чтения 
построим для этого графического слова соответствующую цепочку 
фонемЗ4; если в каких-либо местах базисное правило предписывает 
несколько фонем без указания их распределения, то возникает не
сколько альтернативных фонемных цепочек. Далее каждая из полу
ченных фонемных цепочек преобраgется (по синхроническим пра
вилам пu>ехода от фонем к звукам ) в соответствующую звуковую 
цепочку. 

Назовем графическое слово А г раф и ч е с к и п р а в и л ь н о й 
за п и сью 31 звуковой цепочки а, если при описанной выше обра-

33 Например, можно отдельно описыnaть функции РУССКОЙ графемы ь или же 
рассматриnaть бь, 8&, дь и т. д. "как графические "Компле"Ксы, и т. п. 

34 Разумеется, для однозначного осуществлеНЮI ;лой операции нужны более де
тальные формальные у"Казания (например, графемные комплексы должны обрабаты
naться раньше, чем одиночные графемы. и т. п.); однако 3Десь мы позволяем себе от
nлечься от "той технической стороны дела. 

35 Предполагается, что в нашем распоряжении имеется онисание языка, содер
жащее такие праоила о яоном виде. 

з6 Заметим, что некоторые фонемные цепочки могут оказаться недопустимыми 
для данного языка; они не подлежат переооду о зоуки. Графическое слооо, которому 
отвечают только такие фонемные цепочки, оыбыnaет из рассмотрения (оно "непроизно
сима"). Имеются и другие частности, о которые мы здесь не вдаемся (например, в рус
ском язы"Ке фонемная цепочка с необозначенным местом ударения должна быть пре
оращема в нес"Коль"Ко альтернативных звукооых цепочек с разными ударениями и т. п.). 

Вместо "запись" может быть сказано также "написание", 



о nон,яmnll графемы 

ботке из этого А получается (быть может, в числе прочих) цепочка 
а. Например, любое из русских графических слов .мороз, .мароз, 
.морос, .марос является графически правильной записью звуковой 
цепочки [млр6с]. 

§ 12. О p.,j о г раф и я - это принятая в некотором обществе или 
коллективе совокупность правил, предписывающих для каждой 
словоформы определенное (так наз. о р Ф о г раф и ч е с к и пр а -
в и л ь н о е) написание (или написания). Нормой является такое по
ложение, когда орфографически правильное написание входит в чи
сло графически правильных записей соответствующего звучания. 
Например, для русской словоформы со значением 'gelu' и звучанием 
[млр6с] оРфография предписывает наПисание .мороз (ОДНО из 
графически правильных; ср. выше). Однако в части случаев эта нор
ма может нарушаться, т. е. орфографически правильное написание 
может и не быть графически правильным39; примеры: русск. того 
(где г = /в/), франц. monsieur (оп = /03/) И Т. П., ср. сноску 32. Осо
бенно много нарушений такого рода в орфографиях, "застывших" в 
том виде, как они сложились столетия назад (например, английской 
и французской). 

В предельно "жесткой" орфографии для каждой словоформы 
предписано ровно одно орфографически правильное написание; к 
этому идеалу приближаются орфографии ряда современных языков. 
Менее "жесткая" орфография допускает то или иное количество ор
фографических вариантов. В принципе возможна система письма 
вообще без орфографии4О (или, если угодно, с "нулевой" орфографи
ей), т. е. такая, где всякую словоформу разрешается передавать лю
бой из ее графически правильных записей (и никак иначе). Если при 
этом базисное соответствие между графемами и фонемами устроено 
так удачно, что всякая звуковая цепочка имеет ровно одну графи
чески правильную запись, то перед нами "идеальная" система пись
ма, где нет ни орфографии, ни вариативности. 

Понятно, что основная масса орфографических правил - это в 
сущности правила распределения: а) для омофоничных графических 
единиц; б) для единиц, которые омофоничны в части графических 
позиций (ср., например, англ. k и с, которые в позиции не перед е, i, 
у читаются одинаково как /k/); в) наконец, для графических еди
ниц, которые в определенных условиях конкурируют друг с другом 

из-за того, что противопоставление соответствующих фонем может 
нейтрализоваться (ср. русские о и а, с и зит. п.). Так, в дореволю
ционной русской орфографии имелись, в частности, определенные 

38 Изредка IJCтречается также индивидуальная (т, е, соблюдаемая всего одним 
лицом1 орфография. 

Ср.: Щер6а Л В. Теория русского письма 11 Щер6а л В. Избранные работы по 
русскому языку. М" 1957, с. 147, 

40 Ср.: Щер6а Л В. Указ. соч. С. 149. 
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правила выбора между и и i, между фи t} и т. д.; как прежняя, так 
и нынешняя русская орфография предписывает определенные прин
ципы выбора между буквами о и а, с и зит. п. для тех случаев, 
когда их реальные чтения совпадают. _ 

Образно выражаясь, орфография - это средство борьбы за еди
нообразие против тех лишних степеней свободы в передаче звуча
ния, которые предоставляет графическая система. Приемы, исполь
зуемые в этой "борьбе", могут быть чрезвычайно разнообразными. 
Так, орфографические правила могут требовать учета самых различ
ных аспектов слова или передаваемого им понятия (графика, фоно
логия, морфонология, морфология, синтаксис, семантика; происхож
дение слова; степень уважения пишущего к соответствующему по

нятию и многое другое). Разнообразна также форма орфографичес
ких правил. Так, одни из них сформулированы в общем виде (т. е. 
применимы к целым классам слов), другие касаются только слов 
или морфем, заданных списком. Одни прямо указывают графему, 
которую следует писать в рассматриваемых случаях, другие указы

вают лишь путь к ее нахождению (ср. тест с проверкой родственных 
слов и т. п.). 

Орфография в значительной мере открыта для новшеств, вводи
мых отдельными лицами или их группами. Соответственно, она мо
жет быть сознательно ориентирована на простоту, последователь
ность и общедоступность или, в другой социальной ситуации или 
среде, напротив, на усложненность, труднодоступность, элитарность. 

Нак известно, во всех странах средневековой Европы существовало 
множество орфографических школ; унификация и даже государст

венная регламентация орфографии представляет собой исторически 
позднее явление. Отметим, что отсутствие полной стабильности и 
единообразия свойственны не только орфографии, но и графике, од
нако в этой сфере масштабы вариаций существенно меньше. 



ДРЕВНЕРУССКАЯ ГРАФИКА 
СО СМЕШЕНИЕМ Ъ -,- о И Ь - Е 

§ 1. В работах В. Н. Сидорова по современной и историчеСКОI[ ру
систике мы находим замечательные образцы того, как конкретные 
языковые факты получают смысл и порядок в свете фонологиче
ской и грамматической теории. Стараясь следовать таким образцам, 
мы разбираем ниже одну частную проблему древнерусского письма, 
где для решения спорных вопросов, как представляется, необходимо 
включение наБJIюдаемых фактов в рамки более широкого анализа 
закономерностей графики и орфографии. 

Давно известно, что во многих древнерусских памятниках XI
XIV вв. (но также и позднее) имеются случаи употребления буквы о 
вместо требуемого нормой 'о или наоборот, равно как случаи упо
требления буквы е вместо требуемого нормой ь или наоборот. Сме
шение ь с е нередко сопровождается также смешением их обоих с 1:;, 
что дает тройное смешение ь - е - 1:;. 

у этих смешений имеются лишь следующие ограничения (почти 
никогда не нарушаемые): 1) в начале графического слога (т. е. не по
сле согласной буквы) буквы 'о И Ь невозможны; 2) в составе диграфа 
оу невозможна замена о на 'о; в составе диграфа 'Ol (= буквы ы) не
возможна замена 'о на о. В остальном указанные смешения в прин
ципе возможны в любой позиции. 

Самый известный памятник этой категории - список А договора 
Смоленска с Ригой и Готландом 1229 г. Такое же явление отмечает
ся, хотя и в ограниченной степени, также во многих книжных па
мятниках. Особенно широко это явление представлено в берестяных 
грамотах, а также во многих надписях - на стенах церквей, на ико
нах и др. 

Данное явление традиционно обозначается как с м е ш е н и е ъ с· 
о (соответственно ь с е). Это название - не вполне удачное. Дело в 
том, что слово "смешение" в обычном употреблении предполагает эле
мент ошибочности и хаотичности. Между тем в данном случае явно 
не следует предрешать вопрос о том, являются ли рассматриваемые 

написания простыми ошибками или нет. Соответственно, более уме
стным здесь было бы нейтральное название типа "взаимозамена". 
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Мы предпочитаем, однако, не отказываться от удобного своей крат
костью и привычностью традиционного термина "смешение", но при
нять его лишь в качестве условного обозначения, за которым стоит 
только простая констатация факта нестандартного употребления ука
занных букв, никак не предвосхищающая решения вопроса о меха
низме такого употребления. 

Приведем здесь цитируемую (см., в частности, Страхов 1995, 
с. 252) в связи с данным вопросом выдержку из А. И. Соболевского 
(1900, с.189): к .. позволим себе попенять ему (Б. М. Ляпунову. -
А. 3.) за то, что он принял грамоту 1229 года с ее смешением ъ и О, ь 
И е, 1; за нечто в своем роде единственное. Подобная орфография не 
редкость в XII-XIV веках в разных местах тогдашней Руси; с нею 
мы встречаемся даже в XV и XVI веках. Одни памятники пользу
ются ею так же, как грамота 1229 года; в других она проведена бо
лее или менее слабо. ( ... ) Эти данные показывают, что смешение ъ, ь 
с О, е, 1; не имеет никакого фонетического основания». Нефонетиче
ская природа данного явления констатирована здесь совершенно 

четко. R сожалению, не вполне однозначен используемый А. И. Со
болевским термин "орфография": он может означать как орфографи
ческую (или даже графическую) систему, так и просто реальное со
стояние написаний в конкретном памятнике1• 

В статье 3ализняк 1982 был выдвинут тезис, что смешение ъ - о 
и ь - е (равно как и 1; - е) является элементом особой графической 
системы, отличавшейся от наиболее распространенной древнерус
ской графической системы ("стандартной") иными правилами упо
требления некоторых букв - в первую очередь ъ, ь, о, €l. Эта систе
ма была обозначена как "бытовая". 

Было обнаружено, что в рамках данной системы подавляющее 
большинство берестяных грамот написано без ошибок или почти без 
ошибок. Главным практическим следствием этого стал отказ от гос
подствовавшего в то время взгляда на берестяные грамоты как на 
записи, кишащие ошибками, и принятие гораздо более строгих, чем 
прежде, критериев того, какие интеРJlретации текста берестяных 
грамот могут считаться приемлемыми. Соответственно, возникла не
обходимость пересмотра многочисленных произвольных прочтений, 
порожденных указанным взглядом, и, действительно, большое число 
грамот получило уточненное чтение, нередко сильно отличающееся 

от первоначального. При этом обнаружилось, что также и в синтак
сическом отношении и с точки зрения точности выражения мысли 

тексты' берестяных грамот гораздо более строги и совершенны, чем 
предполагалось вначале. Отпали те интерпретации, при которых 

1 Считал ли А. И. Соболевский, что указанные смешения представляли 
собой ошибки, из его текста неясно. Возможно. что в соответствии с духом 
времени сама постановна таного вопроса не представляла в его глазах науч

ного ~HTepeca. 

См. танже ИГБ 1977-83, с. 94-95, 103-105. 



текст грамот представал как беспомощное нагромождение слов или 
даже их фрагментов. С лингвистической точки зрения главным ре
зультатом пересмотра прежних интерпретаций оказалось выявление 
ряда важных фонетических и морфологических особенностей древ
неновгородского диалекта, проявления которых первоначально ис

толковывались как ошибки записи или вообще исчезали из поля 
зрения в силу ошибочного словоделения и т. п. 

За последние 15-20 лет интерес к изучению берестяных грамот 
резко возрос. Посвященные им статьи и книги появляются во мно
гих странах мира. Безусловное большинство этих работ de facto по
строено на принятии (обычно даже специально не ДeIшарируемом) 
указанного тезиса и вытекающих из него следствий. В частности, ис
толкования тех или иных пассажей в берестяных грамотах как про
стых ошибок записи предлагаются ныне уже довольно редко и не с 
легкостью, характерной для интерпретаторов 50-х - 60-х годов, а 
обычно лишь после исчерпания других возможностей интерпретации. 

Но в некоторых работах выдвигаются и возражения против ука
занного тезиса. Их можно, по-видимому, свести к двум основным 
утверждениям (не согласующимся между собой): 1) перед нами не 
бытовая, а книжная графическая система; 2) перед нами не система, 
а просто ошибки письма. Первое утверждение выдвигает А. Б. Стра
хов (1995, с. 252-270). Второе утверждение есть не что иное, как по
зиция большинства авторов, писавших о берестяных грамотах в 50-е 
и 60-е годы3. Но оно повторено и в совсем недавнее время -
В. Б. Крысько (1998. с. 74) пишет: «Впрочем, в смешении букв ъ и ъ, 
присущем отнюдь не только "бытовой системе письма", но и многим 
книжным текстам ... , трудно усматривать особый орфографический 
прием, но кажется более правомерным видеть именно нетвердость 
орфографических навыков». 

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы разобрать пробле
му древнерусской графики со смешением ъ - о и ь - е более по
дробно, чем это было сделано в краткой статье 1982 г., уделив вни
мание также выдвинутым критиками возражениям. (Заметим, что для 
логики изложения мы должны будем при этом в части случаев по
вторить аргументы, уже приводившиеся в указанной статье; но они 
будут развиты более полно). Попутно затрагиваются также связан
ные с данной проблематикой вопросы о смешении 1; с е (и Ь) и Ц С 1(,. 

Бытовав или книжная графика 

§ 2. В вопросе о бытовом или книжном характере графики со 
смешением ъ О, ь - е следует различать два аспекта: 1) степень 
реальной употребительноети. данного типа графики в разных жан-

3 На этой же позиции стоял В. I\ипарский (1960), который объяснял 
смешение ъ с о и ь С е, 1> в списке А договора 1229 г. тем, что его писал не 
русский, а иностранец. 
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рах древнерусской письменности ХII-ХУ ВВ.; 2) происхождение дан
ного типа графики. 

Называя графику данного типа "бытовой", я имел в виду первый 
из этих аспектов. Вопроса о том, в каRОЙ социальной сфере она пер
воначально возникла, я практически не касался.4 Таким образом, 
термин "бытовой" должен пониматься как наименование по функ
ции, причем именно по той функции, в которой мы реально застаем 
эту систему в XII-XV вв. (а не по гипотетической первоначальной 
функции). 

А. Б. Страхов (1995) собрал обширный материал с целью пока
зать, что графика такого типа была распространена в книжной пись
менности XII-XVI ВВ., и тем самым опровергнуть квалификацию ее 
как бытовой. Но в действительности его материал оказывается пре
восходным свидетельством как раз против его тезиса (если иметь в 
виду первый из указанных выше аспектов), а именно, этот материал 
с чрезвычайной ясностью показывает, что в ХII-ХУ вв. графика со 
смешением 'Ъ О, Ь е играла в книжной письменности неизмери
мо более скромную роль, чем в бытовой. 

Дело в том, что А. Б. Страхов строит все свои рассуждения в 
полном отвлечении от количественного фактора. Он не замечает ни
какой разницы между памятником, где замена 'Ъ на о встречается в 
25, 50 или 100% случаев, и памятником, где она встречается один 
раз на одну-две или целый десяток страниц текста. 

Так, например, в Евсевиевом евангелии А. Б. Страхов указывает 
около 160 случаев мены 'Ъ - О И Ь е. Длина памятника - 140 лис
тов, порядка 33 тысяч слов. Общее количество точек, где должны 
выступать буквы 'Ъ, Ь, О, е (кроме тех, где мена невозможна в силу 
указанных выше общих ограничений), здесь, исходя из обычных 
средних соотношений, должно составлять порядка 24 тысяч. Это 
значит, что писец Евсевий допускает указанные мены примерно в 
0,7% случаев (или чуть больше одного раза на две страницы). Мы 
взяли здесь один из самых насыщенных менами книжных памятни

ков, указанных А. Б. CTpaXOBЫ~. Для большинства прочих памят
ников из его списка эти показатели будут еще намного ниже (не
редко речь идет лишь просто о том, что в данном памятнике замече

но 3-4 примера мены). 
Нужно ли говорить, что сам этот список составляет лишь малую 

крупицу общего фонда книжной письменности, т. е. господствуют в 
этом фонде рукописи, где указанных смешений просто нет. 

4 Было пысназано лишь общее предположение (НГБ 1977-83, с. 104), 
что графичесная ЭНDипалентностъ 'ь, ь и а, е "историчесни связана прежде 
псего с предстзоленной, нан показал Н. Н. Дурнопо, по нрайней мере в части 
древнеруеених шнол церковного чтения мане120Й читать 'Ъ нан О, а ь нан е". 
Конкретные пути и детали формироnaния этои особой графической системы 
не обрждались. 

. По оценке В. М. ЖИDОDа (1984, с. 262), I\оэффициент таких замен мо
жет доходить D отдельных случаях до 2%. 
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§ 3. Сравним эти данные с берестяными грамотами. В корпусе 
берестяных грамот доля таких, где указанное смешение вообще есть, 
очень велика. В разные периоды она различна. На протяжении двух 
с половиной веков с середины ХН по конец XIV в. - она превы
шает 50%, а в середине ХIII в. достигает 95% (подробнее см. ниже, 
§ 21-22). 

В берестяных грамотах, смешивающих 'Ъ, ь С О, е, частота таких 
смешений может быть различной. В некоторой их части (небольшой) 
смешения отмечаются лишь изредка, т. е. картина здесь в какой-то 
степени сходна с обсужденными выше книжными памятниками. Но 
гораздо больше таких грамот, где смешение встречается очень часто. 

Следует различать грамоты с двусторонним и с односторонним 
смешением двух букв, например, 'Ъ и О. В первом случае (который 
мы обозначаем 'Ъ = о) встречаются замены как в ту, так и в другую 
сторону по сравнению с обычными написаниями. Во втором случае 
наблюдаются замены только в каком-то одном направлении, напри
мер, от 'Ъ к О (обязательную замену мы в этом случае обозначаем 
'Ъ 4 о, факультативную - 'Ъ 4 'Ъ/О или 'о о40/'Ъ). 

Условимся отмечать обычное ("стандартное") древнерусское на
писание угловыми скобками. Так, например, нестандартные написа
ния домо, сьло соответствуют стандартным (дом'Ъ), (село) (можно за
писать это и так: дом('Ъ) , с(е)ло). Соответственно, мы можем говорить 
о точках с ('Ъ) или точках с (о) в той или иной словоформе, незави
симо от того, какие буквы реально стоят в этих точках в интере
сующем нас памятнике, например, о точках с ('Ъ) В словоформе, за

писанной как nрuсолало (поскольку в стандартной записи этому 
соответствует (nрuс'ЪJtaл'Ъ»). 

При м е ч а н и е. Слово "етандартный" в данном случае нужно понимать 
проето как уеловное обозначение наиболее раr.пространенного в книжной 
письменности древней Руеи типа написаниii (ер. НГБ 1977-83, е. 93-94). Не 
следует припиеыатьь ему значения 'нормативно-обязательный' и в оеобен
ноети значений, евойетneнных английекому слову standard ('образцовый', 
'наилучший'). 

При одностороннем смешении, например, замене 'Ъ на о, но не 
наоборот, частота замен в классе точек с ('о) может варьировать от 
значений, близких R нулю, до 100%. При 100% мы имеем дело (' эф
фектом 'Ъ 4 о, при меньших знаtrениях - с эффектом 'Ъ 4 'О/о. 

Приведем примеры относительно больших берестяных грамот со 
1О0%-ной заменой. Эффект 'о 4 о: J\i! 644 (1О-е - 20-е гг. ХН в.) сла
бый ('о), последовательно заменяемый на о, встретился 17 раз6; .М 630 
(2 четв. ХН в.) - 12 раз; ом 227 (3 четв. ХН в.) - 20 раз; ом 531 (ру
беж ХII/ХIII вв.) 47 раз; .N'~ 601 (то же время) - 14 раз; М 439 (то 

6 р u u u Н 
азумеетея. такои же замене подвергся и всякии еильныи (Ъ). о для 

полной надежности мы здееь и во веех послеДУЮЩIIХ примеl>llХ еильные 
редуцированные из подсчетов иеключаем, чтобы снять подозрение, что мы 
имеем дело про('.то с запиеью "прояенившейrя" глаеноЙ. 
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же время) -13 раз; блок 390 (конец ХIII в.) 34 раза; .м 622 (2 пол. 
XIV в.) - 12 раз. Эффект ь -. е (сопровождаемый, вдобавок, эффек
том 1; -. е): .М 624 (2 пол. ХН в.) - слабый (ь) встретился 6 раз (и 
еще 4 р'аза встретился (1))); .м 705 (нач, ХIII в.) - 9 раз (и 10 раз (1)>); 
N2 439 (см. выше) - 5 раз (и 7 раз (1))). 

Заметим, что эффект 'ь -. О означает отсутствие буквы 'ь в прак
тическом инвентаре букв пишущего ('Ь как составная часть буквы ы 
не.в счет); при эффекте ь -. е то же верно для буквы ь. Такая ситуа
ция книжным паМЯТНИRам неизвестна вообще. 

При заменах, направленных в сторону 'Ь, буква о в инвентаре 
букв всё же сохраняется, поскольку, как уже указано, она не под
лежит замене на 'ь в начале графичеСRОГО слога и в составе оу. БУR
ва е может выпасть из инвентаря букв только в том случае, если все 
ПОСТКQнсонантные е заменяются на ь, а в начале графического слога 

последовательно пишется 1f. Формулы 0-. 'Ь, е -. ь ниже означают 
последовательную замену во всех позициях, не подпадающих под 

указанные выше общие ограничения. 
При меры эффеRта е -. ь: .м 630 (2 четв. ХН в.) - (е) после соглас

ной встретилось 9 раз (вдобавок здесь еще эффект 1; -. ь; {1;} встре
тился 9 раз); .м 510 (1 пол. ХIII в.) - (е) 20 раз. Чистого эффекта 
0-. ъ в СКОЛЬRо-нибудь длинных грамотах ПОRа не отмечено. 

Приведем также некоторые примеры не вполне последователь
ных односторонних замен. 

ЭффеRТ 'ь -. о/'Ь: .м 705 (нач. ХIП в.) - в 19 случаях ('Ь) записан в 
виде о, но один раз (аз'Ь) - в виде 'Ь; блок7 грамот Григория (2 пол. 
XIV в.) - в 42 случаях {'Ь} записан в виде о, один раз (mогод'Ь) - в 
виде 'Ь. Эффект о -. 'Ь/ о: БЛОR 685 (3 четв. ХН в.) - в 11 сл-учаях (о) 
записано в виде 'Ь, один раз (nол'Ь) - в виде о. Эффект е -. bje: N2 752 
(рубеж XI/XII вв.) - в 11 случаях (е) записано в виде ь, один раз 
(аже) в виде е. Можно говорить, таRИМ образом, в этих случаях 
соответственно о 95%, 98%, 92%, 92% замен. Здесь взяты примеры, 
где процент замен весьма высок. Можно УRазать множество других 
берестяных грамот того же типа, где процент замен ниже, но все 
равно во много раз превосходит тот уровень, который мыслим для 
книжных памятников. 

Рассмотрим теперь случаи двустороннего смешения. Здесь воз
можны разнообразные варианты, но они в общем тяготеют R одной 
из двух типовых ситуаций, иоторые на примере пары 'ь - О могут 
быть представлены так: 1) как ('Ь), так и (о) в большинстве случаев 
записывается стандартно; 2) в классе точек с {'Ь} и В классе точек с 
<О) распределение записей через 'ь и через о примерно одинаково (до
пустим, и там и там примерно в трех четвертях случаев пишется о). 

Ярким примером ситуации первого рода служит список А смо
ленского договора 1229 г. Картина здесь такова (для (о) и (е) не учи
тываются точки, где замена на 'Ь, ь запрещена): 

7 
Т. е. совокупность грамот, написанных единым почерком. 
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Класс точек и Запись через: 

его численность 'ъ О Ь е 1; 

слабые ('о) (ок. 140) 91% 9% - - -
(о) (ок. 530) 13% 87% - - -
слабые (Ь) (ок. 240) - - 60% 34% 6% 
(е) (ок. 360) - - 17% 67% 16% 
(1;) (ОК. 140) - - 14% 27% 59% 

Как можно видеть, во всех строках отчетливо преобладает стан
дартная запись. Но процент замен (особенно в группе Ь - е -1;) при 
этом весьма значителен. Подобные примеры (конечно, при гораздо 
меньшем объеме материала) имеются и среди берестяных грамот. 

Ситуация второго рода наблюдается во многих берестяных гра
I мотах. Ограничимся наиболее наглядными примерами. 

Грамота ом 831 (сер. ХН в.). Из 'о И О автор предпочитает о, из Ь И 
е - Ь. Записей через о в классе ('о) 72%, в классе (о) - 89%. Записей 
через Ь в классе (Ь) 87%, в классе (е) 82%. Поскольку даже в относи
тельно больших берестяных грамотах материала для серьезной ста
тистики недостаточно, точному количеству процентов здесь, разуме

ется, не следует придавать большого значения; существенна лишь 
общая картина. 

ГЕамота ом 419 (берестяная книжечка с церковным текстом; рубеж 
XIIIjXIV вв.). У этого писца таRие же предпочтения, каи у предыду
щего. Записей через о в классе ('о) 92%, в классе (о) 96%. Записей 
через Ь в классе (Ь) 80%, в Rлассе (е) 71%, в классе (1;) - 86%. 

Грамота ом 531 (рубеж ХН/ХШ вв.). Из Ь И е автор предпочитает 
е: записей через е в классе (Ь) 92%, в классе (е) 91% (кроме того, в гра
моте представлен эффект 1; -+ е, т. е. в классе (1;) таких записей 100%). 

Смоленская берестяная грамота М 12 (сер. ХН в.). Из 'о И О автор 
предпочитает 'о: записей через 'о в классе ('о) 90%, в классе (о) 83%. 

Понятно, что в ситуации первого рода писец в какой-то степени 
ориентирован на соблюдение норм стандартной записи. В ситуации 
второго рода такой ориентации нет; преобладание той или иной из 
двух букв определяется просто индивидуальным предпочтением пи
шущего, а на различие между ('о) и (о) он не обращает внимания. 

В книжных памятниках известны только примеры ситуации пер
вого рода, причем с чрезвычайно низким процентом замен (ср. выше 
о Евсевиевом евангелии). Ситуация второго рода в книжных памят
никах вообще не встречается. 

Сравнивая смешение 'о - о, Ь - е в книжной письменности и в бы
товой, нужно также учитывать следующее. Способ записи, реализуе
мый в одном про центе случаев или того реже, никак не может рас
сматриваться как норма. Почти все при меры, собранные А. Б. Стра
ховым, отражают не что иное, как случаи ОТRлонения писцов от той 
системы записи, которую они сами расценивали как правильную и 

престижную. Многочисленные при меры исправлений подобных на-
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писаний в }\'нижных памятниках (см. 'Успенский 1988, с.154-158) 
ясно свидетельствуют о том, что }\'нижные писцы сами воспринима

ли их кюt оплошность, как проскользнувшее по недосмотру прояв

ление не принятой для книг манеры письма. 
Напротив, для бытовой письменности, где процент смешений мо

жет быть сколь угодно высок, естественно предполагать, что боль
шинство писавших относилось к записям типа uхъ и типа uхо как к 

одинаково правильным. Нак известно, авторы берестяных грамот 
тоже иногда вносили исправления в свой текст. При этом, однако, в 
грамотах со смешениями исправлений в сторону стандартного напи
сания практически нет. Можно указать, например, написание /'i,oyno, 
переправленное в /'i,ОУn'О, 6 грамоте М 526 (сер. XI6.); но сама эта 
грамота написана по стандартной системе, т .. е. ее автор имел ту же 
устаН06КУ, что и книжные писцы. 

§ 4. Итак, проведенное сравнение показывает: 
1) доля памятников, где обнаРУЖИ6ается (хотя бы в слабой фор

ме) смешение 'о о, ь - е, 6 классе книжных паМЯТНИК06 незначи
тельна, тогда как в классе берестяных грамот в интервале с середи
ны ХН по конец XIV n. она соста6ляет (6 разные периоды) от 50 до 
95%; 

2) интенсивность такого смешения (В памятниках, где оно вообще 
имеется) составляет 6 книжных памятниках даже в самых ярких 
случаях один-два про цента (обычно же малые доли процента), то
гда как в берестяных грамотах она может достигать высших показа
телей: 100% при одностороннем смешении, одинакового соотношения 
числа записей с о и с 'о В классе (о) и в классе ('О) при двустороннем 
смешении; 

3) книжные писцы, судя по редкости замен данного типа в их 
записи и по многочисленным исправлениям, относились к ним как к 

погрешностям, тогда как для большинства авторов берестяных гра
мот следует предпо,'!агать, что они не видели в таких заменах ниче

го неправильного. 

Нет сомнений, таким образом, что n рассматриваемую эпоху основ
ной сферой применения того способа записи, который характеризо
вался смешением 'О с О И Ь с е, была именно бытовая, а не книжная 
письменность. Это значит, что квалификация данной системы }\'ан 
"бытовой" в целом удовлетворительно отражает реальный узус ХII
XVBB. 

Следует, впрочем, признать, что само слово "бытовой" лишь до
вольно приблизительно очерчивает основную сферу употребления 
этой системы, поснольку эта сфера реально внлючает не только ча
стную переписну по вопросам повседневной жизни и записи для соб
ственного пользования, но и юридические ДOItументы (обычно каса
ющиеся частных лиц, но иногда и государственные), а также раз
личные надписи (не тольно на бытовых предметах, но и на стенах 
церквей и на иконах). Однако более точные наименования оказыва-
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ются слишком громоздкими для практического употребления в ка
честве термина. 

Иной вопрос - как и в какой сфере сложилась графическая си
стема со смешениями Ъ - О, Ь - е; см. об зтом отдельно ниже (§ 20). 

Графическая система или просто ошибки 

§ 5. Для серьезного разбора данной проблемы необходимо внача
ле обсудить основные термины и общие положения из области изуче
ния графики, орфографии8 и ошибок письма. (Оговоримся, что речь 
пойдет только о буквенной графике; специфику графических систем 
других типов нам здесь разбирать нет нужды). 

Г раф и ч е с к а я с и с те м а включает: а} инвентарь графем; б} ос
новные правила их употребления при передаче фонем. 

Под г раф е м а м и понимаются абстрактные письменные знаки, 
из которых любые два в силу культурно-исторической традиции в 
данную зпоху в данном социуме при знаются различными (и, соот
ветственно, имеют разные наименования). Так, в древнерусском пи
сьме различными графемами являются, например, а и О, но также Ф 
и {}-, о и ы, и и i, о и о (широкое), е и /Е. Различие графем не исклю
чает возможности таких ситуаций, когда какие-то две из них упо
требляются (в некоторой позиции или даже вообще) безразлично, 
скажем, /Еси и ееи, Tumo{}-tiU и Ти,моф1;и. В подобных случаях гра
мотный человек древней Руси несомненно понимал, что /Еси и еси 
это два раз н ы х написания, хотя оба позволительны. 

Графемы делятся на основные (используемые для 38писи слово
форм) И вспомогательные (надстрочные знаки, кроме тех, Iюторые ЯВ
ляются частью буквы, знаки препинания и т. п.). Понятие основной 
графемы представляет собой важнейшее звено на пути к уточнению 
традиционного понятия буквы; подробнее см. 3аЛИЗНЯl\ 1979, § 4 и 9. 
В настоящей работе мы будем практически иметь дело именно с 
буквами. 

Основные правила употребления букв - это то же, что основные 
правила чтения. Их главная составная часть - указание основ
н о Г о ч т е н и я для каждой буквы алфавита и для всех диграфов и 
триграфов. В простейшем случае основное чтение это одна кон
кретная фонема, например: /а/, /у/, /ш/, /У' дЛЯ русских букв а, у, 
ш, й; /х/ для французского диграфа ch; /! для польской буквы z. 
Возможны также различные сопутствующие указания, например: 

8 В вопросе разграничения графики и орфографии нет терминологиче-
, ского единства. Поэтому предлагаемое краткое изложение этого вопроса мож
но рассматривать как сообщение о том, как именно будут использоваться 
соответствующие те~мины в настоящей работе. В принципиальных вопросах 
мы следуем работе Бодуэна де Rуртенэ (1912); подробнее см. 3ализняк 1979. 
Специально отметим, что мы не претендуем здесь на введение "правильной" 
терминологии, в отличие от прочих, "неправильных". Любая терминология 
условна. Важно само различение выделяемых сущностей, какими бы ярлы
ками они ни были обозначены. 
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/и/ со смягчением предшествующей согласной для русского и. В 
особых случаях фонем может быть две или более, с указанием прави
ла распределения (не списочного) или без такого указания, например: 
/б/ (в общем случае) и /б'/ (перед Ь,А и, Ю, я, ё) - для русского б; 
/k/ (в общем случае) и /8/ (перед i, е, у) - для французского с; /с/ 
или 1'5/ (без простого правила распределения) - для итальянского z. 
Более сложный особый случай состоит в том, что в роли основного 
чтения выступает не фонема, а только внесение определенного изме
нения в чтение соседней буквы; таково положение с русскими Ь И 'Ъ. 

Назовем г раф и ч е с к и п р а в и л ь н о й запись некоторого от
реЗRа звучащей речи (например, словоформы), если, будучи прочи
тана по основным правилам чтения (в случае русского языка - с 
правильным ударением), она дает именно ту фонетическую последо
вательность, которая записывалась9. Например, для словоформы 
(смок] графически правильны записи сапог, саnох:, соnог, СОnОХ:. 

О р Ф о г раф и я - это совокупность правил, предписывающих 
выбор одной из графически правильных записей для всех случаев, 
когда такая запись не единственна. В Rачестве исключения орфогра
фия может таRже предписывать ДJIЯ отдельных слов или словоформ 
запись, которая не входит в число графически правильных, как, на
пример, сегодня. Предписанная орфографией запись называется о р -
фографически правильной. При жесткой орфографии для 
любой словоформы орфографически правильная запись единственна, 
при менее жесткой в Rаких-то категориях случаев допускаются ва
рианты. 

При м е ч а н и е. ОрфографИR - необязательный элемент письменной си
стемы. Там, где графика такова, что любой фонетической последовательно
сти соответствует лишь одна графически правильная запись, орфография 
вообще не нужна. 

Структура орфографических правил может быть весьма различ
ной. На одном полюсе здесь находятся самые общие принципы, на
пример, принцип (основной для современной русской орфографии), 
согласно которому в позициях нейтрализации фонем выбор записи 
определяется тем, какая представлена морфема (а именно, морфема 
записывается тю, же, как в позиции, где нейтрализации нет). На дру
гом полюсе находятся точечные правила, определяющие написания 

единичного слова (или даже словоформы), скажем, баран, с06ах:а. В 
иерархическом отношении точечные правила стоят выше принципов; 

например, индивидуальное правило, требующее писать заря, сильнее 
общего принципа, RОТОРЫЙ требует дЛЯ И. ед. заря такого же напи
сания корня, как, в частности, в И. мн. зори. 

9 Предполагается, что при этом будет соблюдена действующая в языке 
фонетическая автоматика, например, гусское безударное /01 реализуется D 
виде [л] или [а], конечное IAI в виде [т и т. п. (СRазанн~е нетрудно перефор
мулировать на языке фонологии, но для наших целеи нет нужды углуб
.'lяться в возникающие при этом дополнительные терминологиче('l\ие про

блемы). 
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Ввиду этой иерархии положение в орфографии несколько утри
рованно можно представить так: высшей инстанцией здесь является 
орфографический словарь, а все более общие правила получают ста
тус более или менее эффективных приемов, позволяющих предска
зать (но всё же без ПOJIНой гарантии), какое написание даст орфо
графический словарь. В средневековом обществе, где орфографиче
ского словаря нет, в традиционных (не новаторских) школах письма 
в его роли обычно выступает некоторый корпус рукописей, который 
признается в данной школе орфографически авторитетным. 

Для нас представляет специальный интерес тот факт, что в числе 
подобных приемов может быть и обращение к данным другого диа
лекта или языка. Например, носитель окающего говора при записи 
безударных гласных может опираться на свое произношение (хотя 
иногда он при этом и ошибется - например, напишет, в соответст
вии со своим произношением, пором, расти, бораu, сто1'ЮU). 

§ 6. Необходимо также более подробно рассмотреть вопрос об 
ошибках письма и их видах. 

Условимся называть о ш и б к о й любое отклонение последова
тельности графем, образующей запись некоторого отрезка речи, от 
той, которая предписывается для такого отрезка речи действующи
ми правилами графики и орфографии. 

Ошибки можно подразделять с точки зрения: а) типа правил, ко
торые они нарушают; б) породившей их причины. 

С первой точки зрения различаются: 
1) графические ошибки (= ошибки против графики = ошибки про

тив звучания); 
2} орфографические ошибки (= ошибки против орфографии). 
Графическая ошибка - это запись, не входящая в число графиче

ски правильных, иначе говоря, такая, которая, будучи прочитана по 
основным правилам чтения (в случае русского языка - с праnиль
ным ударением), дает, причем не в качестве одного из вариантов, а 
обязательно, не ту фонетическую последовательность, которая запи
сывалась. Примеры: naрохо, парход, nаророход, паруход, nарохад вме
сто nароход. 

При м е ч а н и е. Имеется D виду произношение самого пишущего (а не 
нормативное). Если, например, он произносит [парух6т], то D его записи nд
руход нет графической ошибки. 

Орфографическая ошибка это запись, не входящая в число ор-
фографически правильных, но при этом графически правильная. 
Примеры: параход, nарохот. Специально отметим, что n рамках пред
лагаемой терминологии запись вроде сима вместо зима (если автор 
произносит, как и прочие руссtше, [з'има]) не относится к числу ор
фографических ошибок: это ошибка более низкого уровня - графи
ческого. 

Со второй точки зрения различаются: 1} о п и с к и (т. е. ошибки, 
вызванные психофизиологическими причинами, связанными с меха-
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никой письма); 2) собственно ошибки (вызванные другими при
чинами, в частности, незнанием или несоблюдением каких-то пра
вил). 

Заметим, что это разграничение - не стопроцентно четкое. Су
щественно также, что одна и та же ошибка в одних случаях может 
быть собственно ошибкой, а в других опиской. R счастью, для на
ших целей эти обстоятельства не имеют большого зна чения. 

Среди описок необходимо выделить т и п о в ы е о п и с к и, а именно: 
1) пропуск (В частности, недописка) части слова, например, nар

ход, nарохо; 
2) перестановка букв (или их последовательностей), например, 

раnоход; 
3) повторение буквы или слога - в чистом виде или вместо того, 

что следовало написать, например, nаароход, nаророход, nаnоход, па
раход; 

4) предвосхищение буквы или слога вместо того, что следова-
ло написать, или (реже) в чистом виде, например, nороход, рароход. 

Ошибки, не входящие ни в одну из этих четырех групп, т. е. та
Rие, ROTopble не могут быть интерпретированы как типовые ОПИСRИ, 
мы будем называть н е м е х а н и ч е с к и м и . 

§ 7. Основной эмпиричеСRИЙ фаRТ, выявляющийся при наблюде
нии над записями со значительным числом ошибок (в ситуациях, 
где мы достоверно знаем RaK графичеСRУЮ систему, используемую 
пишущими, так и их произношение, т. е. в первую очередь в совре

менных ЯЗЫRах) состоит в следующем: подавляющее большинство 
ошибок против звучания составляют типовые описки. 

Но у большинства пишущих, уже вышедших из начальной ста
дии обучения, количество типовых описок сравнительно невелико; 
лишь при крайней небрежности, спешке и т. п. ИХ число может силь
но возрасти. Подавляющее большинство так называемых вопиюще 
безграмотных записей, с которыми реально приходится стаЛRивать
ся, - это записи с массовыми ошибками не против звучания, а про
тив орФографии. Например, в таких записях может встречаться бес
численное количество примеров типа сабах:а, nашол, nРltехол, соnоги, 
но при этом отсутствуют при меры типа naмер вместо помер или 

сnо.л. вместо спал. Другую категорию записей, производящих впечат
ление безграмотных, составляют записи носителей диалекта (или 
иностранцев), чья фонетика отличается от стандартной. В таких за
ПИСRХ могут встретиться, например, хвое, кось вместо хвост, кость, 

сем, восеА! вместо семь, восемь и т. П.; но как уже указано выше, это 

не ошибки против звучания, если эти люди TaR и произносят. 
Иную l<арТИНу обнаруживают лишь записи детей (но также и 

взрослых), находящихся на самом на 'Iальном этапе обучения грамо
те, - когда ученик еще нетвердо запомнил начертания БУRВ и их 
основные чтения. На этой стадии, например, n может путаться с /1" б 
с в, у с х и вообще что угодно с чем угодно. Но эта категория запи-
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сей составляет лишь ничтожную долю в совокупном фонде записей, 
в том числе и бытовых. Главное же в том, что она легко может быть 
опознана именно по признаку смешения букв, внешне похожих, 
равно как по многим другим признакам, выдающим отсутствие у 

автора всякого опыта письм?·. Среди берестяных грамот к этой кате
гории, по-видимому, можно отнести лишь несколько каракулеоб
разных записей, где не читается вообще никаких целых слов. Все 
остальные находятся выше этого уровня. И уж заведомо не может 
быть и речи о том, что на таком уровне находился, например, писец 
списка А смоленского договора 1229 г. 

Примечание. При обучении кириллице повышенную трудность для 
обучаемых составляет передача мягкости согласных, поскольку в этом случае 
раэличие согласных фонем отражается на письме не прямо, а косвенно -
через выбор буквы для последующей гласной. Соответственно, ошибки типа 
та вместо mя и наоборот могут сохраняться и на более продвинутом эТапе 
освоения графики. Однако и этот барьер подавляющим большинством пи
шущих преодолевается вполне успешно. В частности, в берестяных грамо
тах ошибки этого рода, которые нельзя было бы отнести за счет особенно
стей диалектной фонетики, встречаются чрезвычайно редко. 

Немеханические ошибки против звучания, во-первых, встречают
ся в записях (кроме отмеченной Rатегории, связанной с начальной 
стадией обучения) вообще очень редко, во-вторых, не образуют ни
каRИХ однородных групп. Человек может, например, написать "аро
ход вместо nароход по Rакой-то единичной случайной причине -
СRажем, потому, что у него мелькнуло в сознании слово Itорабль, и 
т. п., но эта ошибка в нормальном случае ни у него, ни тем более у 
других людей уже не повторится. 

Указанный выше эмпирический факт означает, что, хотя имеется 
очень много пишущих, плохо владеющих (или даже совсем не вла
деющих) орфографией, праRтичеСRИ ВСЯRИЙ пишущий, уже вышед
ший из начальной стадии обучения, владеет основными правилами 
чтения (или, что равносильно, владеет графИRОЙ). Это утверждение 
можно обозначить RЮ, принцип графичеСRОЙ компетенции 
нормального (т. е. вышедшего из начальной стадии обучения) пи
шущего. 

Данный принцип de facto превосходно известен любому ИСТОРИRУ 
языка, работающему с письменными памятниками (хотя он обычно 
и не формулируется в явном виде). Именно он служит логичеСRИМ 
фундаментом для всех умозаRлючений типа: «8 памятниках такого
то языка (или диалекта) с такого-то веиа вместо 1:> в значительном 
количестве случаев встречается написание и; следовательно, не позд

нее этого века здесь произошел, хотя бы в неиоторых говорах и хотя 
бы в некоторых позициях, переход [е] > [и]». При этом во всех аику
ратных рассуждениях такого рода непременно показывается, что 

приводимые примеры и вместо 1:> не могут быть объяснены как ти
повые ОПИСRИ, что их достаточно много, чтобы ИСRЛЮЧИТЬ версию о 
чистой случайности и что нет каких-то индивидуальных причин, по 
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которым именно те слова, где встретилась запись с u вместо 1i, непо
казательны. Если бы можно было допустить, что все отмеченные 
написания u вместо 1i - это просто ошибки против звучания, про
истекающие лишь из нетвердости навыков письма у соответствую

щих писцов, умозаключения указанного классического типа поте

ряли бы всякую силу. 
Каков характер ошибки, которую допускает писец, уже произно

сящий [с'ино] вместо прежнего [с'гно], когда он пишет СUЖJ, а не 
c1iЖJ? Это, конечно, ошибка против орфографии, если орфографиче
ская норма той эпохи требовала традиционного написания. Но про
тив звучания (= против графики) здесь ошибки нет: буква u несо
мненно имела основное значение [и], следовательно, запись нашего 
писца графически правильна. Иначе говоря, этот писец никак не на
рушил сформулированного выше основного принципа. 

Историк языка пользуется здесь для своих заключений о р Ф о 
графической нетвердостыо такого писца; но при этом он сущест
венным образом опирается (как мы видели, с полным основанием) на 
презумпцию его г раф и ч е с к о й компетенции. 

§ 8. Можно ли заключить, что во всех случаях, когда мы наблю
даем то, что . выглядит как массовые немеханические ошибки против 
звучания, мы имеем в действительности дело с отражением некото
рого фонетического изменения? 

Некоторые примеры показывают, что такое заключение было бы 
поспешным. 

Рассмотрим вопрос о так наз. одноеровом письме в древней Руси. 
Уже давно установлено, что некоторые памятники XI-XII вв., пи
санные на Руси, используют лишь одну букву (обычно ъ) на месте 
обоих этимологических редуцированных *ъ и *ь (см., в частности, 
Тот 1978), причем в числе этих памятников есть не только списки со 
старославянских оригиналов (где хотя бы в принципе можно предпо
ложить слепое копирование этих оригиналов), но и тексты, создан
ные на Руси, - прежде всего берестяные грамоты .М 109, 380, 527, 
586,745 (а также свинцовая грамота М 1), к которым ныне добавил
ся еще ряд грамот из недавних находок -.М 821, 877, 900,907. 

Одноеровая графика на южнославянской территории может быть 
прямо или косвенно связана с тем, что в значительной части южно
славянских диалектов *ъ и *ь совпали. Но на восточнославянской 
территории нет никаких признаков такого совпадения - ни в каком 

из диалектов (частные явления, касающиеся лишь некоторых пози
ций, в данном случае в счет не идут). 

Коль скоро это так, мы не можем объяснить написания типа 
П.л:ЪС1i,ове (вместо Пль-) в грамоте М 109 или maтъ61i (вместо maть-
61» в грамоте .М 907 как отражение перехода [ь] > [ъ] в говоре со
оветствующих писцов. Поскольку версия о простом нагромождении 
ошибок ввиду систематического характера данного явления в рас-
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сматриваемом классе памятников тоже исключается, остается толыю 

одна возможность объяснения, не противоречащая сформулирован
ным выше общим закономерностям. Она состоит в том, что писцы 
данного l\ласса памятников были носителями несколько иной графи
ческой системы, чем та основная, которая представлена в большинст
ве древнерусских памятников. В этой графической системе буквы ь 
просто не было, а у буквы 'Ь было не одно, а два основных чтения
[ъ] и [ь] (без каких-либо простых правил распределения). 

Заметим, что системный характер одноеровой графики НИI\ТО, соб
ственно, и не оспаривает; никто не пытается объяснить одноеровые 
документы как продукты недостаточной грамотности писавших. Нам 
этот при мер важен для того, чтобы он помог в дальнейшем разо
браться с другими, уже не столь единодушно решаемыми графиче
скими проблемами. 

Пример одноеровой системы побуждает нас несколько шире рас
смотреть вопрос о возможных "непрямых" (неидеальных) соответст
виях между буквами и фонемами. 

Одноеровая система есть пример системы, где двум разным фо
немам соответствует лишь одна буква. В графических системах раз
ных языков и разных эпох можно указать немало других примеров 

такого же рода. Так, в итальянской графике буквам е, о, .~, z соот
ветствует по две фонемы (/&/ и /е/; /0/ и /0/; /s/ и /z/; /с/ и /з/). в 
английской графике th передает /0/ и /fJ/. в словенской графике е 
передает три разных фонемы, о две. В истории русского языка в 
подавляющем большинстве систем одинаково передавали,СЬ на пись
ме /0/ и /б/, /и/ и /j/ (после гласной). В современной русской 
графике (а именно, в ее обычном варианте, не использующем букву е) 
е = !je/ и /jo/ (после согласной I'е/ и /'0/). 

И уж совсем обычная вещь (как в средневековых системах, так и 
в современных) - передача одной и той же фонемы двумя, тремя и 
более способами. Так, в древнерусском такое соотношение представ
лено в группах: oy-y-ifi-J/; ф-.(J.; '0-(,); u-i; ц-ч (в цокающих го
ворах). В новогреческом: 1-11 - Е1-'\} -01-Щ; О -со И др. 

Существенно то, что, несмотря на кажущуюся парадоксальность 
такой ситуации, оба типа асимметрии ("две буквы - одна фонема" и 
"две фонемы одна буква") могут совмещаться в одном и том же 
фрагменте графической системы. Яркие примеры здесь могут быть 
приведены из истории русского языка. Так, буквы и и i передают 
фонемы /и/ и /j/, но без закрепления одной буквы за одной фоне
мой. Буквы о и (,) передают фонемы /0/ и /б/, опять-таки без закре
пления одной буквы за одной фонемой (если не считать некоторых 
редкостных школ письма). См. об этом подробнее НГБ 1977-83, с. 95. 

§ 9. Рассмотрим теперь, с учетом выявленных общих закономер
ностей, вопрос о смешении 'Ь с О И Ь С е. 

Это явление наблюдается как в ранне-, так и в позднедревнерус
скую эпоху, т. е. до, во время и после падения (и "прояснения") ре-
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дуцированных. Во все эти периоды основная ("стандартная") древне
русская графическая система четко различает эти буквы. В ранне
древнерусский период в данной системе основные значения этих букв 
таковы: 'о /ъ/, О - /0/, ь - /,ь/, е /'е/ (после согласной бук
вы) и /je/ (в начале слога). В позднедревнерусский период: 'О' ь 
нуль звука (с указанием соответственно на твердость или мягкость 
предшествующей согласной), о /~/ или /0/, е - то же, что в ранне
древнерусском. 

Единственный класс случаев, где между буквами 'о и О (соответ
ственно между ь и е) были возможны фонетически обусловленные 
колебания, это этимологические *'0, *ь В сильной позицииЮ (обо
значим эту совокупность точек как "зону прояснения еров") в эпоху, 
когда шел процесс падения и прояснения редуцированных. Во все 
другие периоды и во всех других случаях фонологическое различие 
между единицами, выражаемыми (в стандартной графической систе
ме) буквами о, е и буквами 'О' Ь, было совершенно четко. Оно было 
ничуть не менее реально, чем, скажем, различие между /0/ и /у / или 
/е/ и /и~ причем это одинаково верно как для раннего противопо
ставления /0/ - /ъ/ (/е/ - /ь/), так и для позднего /0/ - /0/ (/е/ - /0/). 

Иначе говоря, написания типа домо (вместо дом'Ь) , чьm'Ь (вместо 
чьто), м:оne{вместо м:onь), Сb.lЮ (вместо село) являются с точки зрения 
стандартной древнерусской граФической системы (как ранней, так и 
поздней) ошибками против звучания. 

Эти написания имеют, как мы знаем, в соответствующем классе 
документов массовый характер, который сохраняется и после того, 
как исключить из рассмотрения те частные случаи, когда они в прин

ципе могли бы быть типовыми описками. 
Как мы видели выше, в такой ситуации имеется лишь два воз

можных объяснения: 
1) в говоре пишущих произошло некоторое фонетическое измене

ние, которое привело к смешению соответствующих фонем; 
2) авторы таких документов имели другое представление об ос

новном чтении букв 'о и О (соответственно ь и е), чем в стандартной 
древнерусской графической системе. 

Рассмотрим вопрос о возможном фонетическом изменении. Как 
уже указано, в одном частном случае - в зоне прояснения еров -
фонетическое изменение интересующего нас типа действительно 
произошло. Вполне естественно, что в период протекания процесса 
прояснения еров параллельно употреблялись написания в'Ьзьми и 
возьми, м'Ьлви и молви, гривьн'Ь и гривен'Ь, чьсmь и честь, nъpвыи и 

nервьш и т. П., то есть в этой зоне действительно было возможно без
различное употребление 'о и О, ь и е. Однако все другие известные 
примеры аналогичных ситуаций однозначно указывают на то, что 

10 
Для точности к ним следует присоединить также слабые *"ь, *ь в со-

ставе сочетаний типа TrьT и других сложных сочетаний, где слабые реду
цированные не падали, а сохранялись в виде гласной. 
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подобное безразличное употребление двух букв, ограниченное опре
деленной позицией (или определенным классом словоформ), никоим 
образом не вызывает всеобщего (не зависящего от позиции) смеше
ния этих букв: ина че говоря, отнюдь не происходит забвения того 
факта, что они соотносятся с разными фонемами. Так, например, в 
"безграмотном" (т. е. не соблюдающем правил орфографии) русском 
письме: в безударной позиции постоянно смешиваются о и а, е и и; 
на конце слова смешиваются д и т, з и с и т. д.; после шипящих сме
шиваются у и Ю, а и я. Однако ни ныне, ни в средневековой пись
менности нет даже намеков на формирование всеобщего (не завися
щего от позиции) безразличного употребления о и а, или е и и, или 
д и т, или у и Ю. 

Л. Л. I\асаткин (1996) высказал гипотезу что в севернорусских го
ворах в некоторых фразовых условиях в /0/ мог развиваться также 
конечный слабый /ъ/. Но даже если отвлечься от того, что это от
нюдь не единственное возможное объяснение разбираемых им диа
лектных фактов, речь здесь идет лишь об еще одной, причем доста
точно специальной, позиции (конец слова, находящегося в определен
ных фразовых условиях). Никаких оснований предполагать всеоб
щее (т. е. возможное во всех позициях) смешение /ъ/ с /0/ или /ь/ с 
/е/ данные современных говоров не дают. 

Здесь следует, правда, принять во внимание обстоятельство со
всем иного рода. I\ак показали А. А. Шахматов (1915) и Н. Н. Дурново 
(1924-27), на Руси в ХI в. и позднее существовала манера чтения це,Р
ковных текстов, при которой 'ъ И Ь читались соответственно как /0/ и 
/е/ (см. об этом в первую очередь Успенский 1988/1997). С интересую
щей нас точки зрения это искусственное произношение равносильно 
такой воображаемой форме древнерусского языка, в которой произо
шло всеобщее фонетическое изменение /ъ/ > /0/, /ь/ > /е/. Для такой 
его формы эквивалентность букв 'Ъ и О, ь И е оказывается фонетичес
ки оправданной. Однако те тексты, в которых смешение 'Ъ - О, Ь - е 
представлено наиболее широко, т. е. бытовые (и отчасти Официаль
ные), несомненно соотносятся не с искусственным цеI,ЖОВНЫМ, а с жи
вым произношением, где различие /ъ/ и /0/, /ь/ и /е/ прекрасно со
хранялось. Это значит, что в бытовой письменности смешение 'Ъ и О, 
ь И е (за пределами зоны прояснения еров) не может объясняться 
совпадением соответствующих фонем в речи авторов таких записей. 

Добавим к этому, что за рамками смешений 'Ъ О, Ь е, а также 
е (и Ь) с 1; В рассматриваемом классе текстов практически нет неме
ханических ошибок против звучания. Почти все другие немеханиче
ские отклонения (неморфологического характера) от стандартного ви
да записи успешно могут быть Qбъяснены фонетическими причинами 
(как, например, написания типа лоm1fа вместо лод1fа, цер1fО8'Ъ вместо 
цер1fовь и т. П.; относительно смешения Ц и Ч см. отдельно § 19). 

Существенно также то, что писцы берестяных грамот или смо
ленского договора 1229 г. безусловно владеют целым рядом чисто 
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орфографических правил. Прежде всего, они соблюдают правила, 
ограничивающие саму сферу смешения 'Ъ с о И ь с е, а именно, пра

вила, запрещающие писать 'Ъ, ь вместо о, е в оn.ыnь, есть и т. п. (в 
отличие, скажем, от "онь, село). Уж~одно это несовместимо с верси
ей о том, что эти писцы просто путали по малограмотности буквы 'Ъ 
и О (или ь и е). Кроме того, эти писцы обычно обнаруживают также 
хорошее владение такими орфографичес:кими правилами, ка:к, напри
мер, распределение оу и у, i и и, b.J и о, о широ:кого и о уз:кого и др. 
(кон:кретный набор действующих орфографичес:ких правил в разных 
памятни:ках различен). При названной версии пришлось бы признать, 
что научиться всем этим правилам (опирающимся, между прочим, 
на отнюдь не очевидное для профана понятие начала графичес:кого 
слога) им вполне удалось, а вот правило «слышишь /0/ - пиши О, 
слышишь /ъ/ - пиши 'Ъ» о:казалось для них слиш:ком трудным. 

Ита:к, версия о том, что написания типа домо, r;,one, чьm'Ъ, сьло -
это просто ошибки, не выдерживает критики. Принять эту версию 
зна чит допустить, что В древнерусс:ком письме существовала уни

:кальнаR ситуация, не наблюдаемая более ни в :ка:коЙ другой пись
менности, т. е. что на процесс письма в древней Руси не распростра
нялись общие за:кономерности фун:кционирования графических сис
тем (в частности, за:кономерности возникновения ошибо:к). Более то
го пришлось бы допустить, что эта уникальная аномалия древне
русс:кого письма :касается т о л ь :к о смешения 'Ъ - о, Ь - е (и 1», 
посколь:ку в отношении всех остальных букв древнерусс:кое письмо 
ведет себя в полном соответствии с общими за:кономерностями. 

Из всего с:казанного следует, что остается лишь одно возможное 
объяснение записей с систематичес:ким смешением 'Ъ - о, ь - е: ав
торы таких записей имели иное представление об основном чтении 
бу:кв 'Ъ и о (равно :ка:к ь и е), чем в стандартной графичес:кой систе
ме.Это представление должно было состоять в том, что бу:квы 'Ъ и о 
(соответственно ь и е) омофоничны, т. е. их основные чтения одина
:ковы. Та:к, у о было два основных чтения: /0/ и /ъ/; и те же основ
ные чтения были у 'Ъ. 

Сосуществование графических систем 

§ 10. Вывод о том, что авторы записей с массовым смешением 
'Ъ - о, ь - е пользовались особой графичес:кой системой, отличной 
от стандартной древнерусской, означает, что в древнерусс:ком обще
стве сосуществовали по :крайней мере две графические системы: 
стандартная и система со смешением 'Ъ - О и/или ь - е. 

Что сосуществование такого рода вообще возможно, не вызывает 
сомнений. Достаточно указать хотя бы на уже рассмотренную выше 
одноеровую графи:ку, которая бесспорно сосуществовала с обычной 
(двуеровоЙ). 

Графическую систему, сосуществующую с основной и отличаю
щуюся от нее тем, что некоторые фонемы, различно передаваемые в 
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основной системе, здесь передаются (всегда или в значительной час
ти случаев) одинаково, можно назвать н е п о л н о раз л и ч и т е л ь -
ной. 

Древнерусская система со смешением 'Ъ о и/или Ь - е с точки 
зрения ее структуры должна быть охарактеризована именно как не
полноразличительная (тогда как обозначение "бытовая" есть ее харак
теристика с совершенно иной точки зрения - по социальной функ
ции). Неполноразличительной была и одноеровая система. 

Примеры сосуществования графических систем обнаруживаются 
не только в средневековье. Для нас представляет значительный ин
терес пример такого рода в современном русском письме, а именно, 

сосуществование графической системы с ё и графической системы 
без ё (неполноразличительной). Общераспространенной, как извест
но, является вторая. Система с ё применяется лишь в словарях, в 
части учебных текстов и в некоторых особых случаях. 

Тот факт, что мы имеем здесь дело именно с разными системами 
(а не с ошибками или вольностями в пределах единой системы), яс
но виден, в частности, из понятия об ошибках: написание mеm/'Ш в 
заглавном слове словаря есть прямая ошибка. тогда как в обычном 
тексте это не только не ошибка, но даже и не вольность, а безуслов
ная норма. 

При м е ч а н и е. Не следует думать, что особый статус буквы ё (а имен
но, ее невхождение в общераспространенную графическую систему) опреде
ляется просто тем, что она отличается от обычного е лишь надстрочным 
знаком. Точно в такой же степени буква й отличается от и; между тем гра
фической системы без й в современной письменной практике не существует. 
Таким образом, дело здесь не в форме буквы ё, а в силе традиции: графиче
ская система, сложившаяся до появления буквы ё, оказалась в данном слу
чае высокоустойчивой. Существенную роль здесь сыграло то, что буква ё 
была введена лишь для позиции под ударением (что не соответствует обще
му принципу русской орфографии, согласно которому запись морфемы от 
места ударения не зависит). Тем самым буква ё приобрела сопутствующую 
функцию знака ударения. Соответственно, графическая система, в которой 
ударения не обозначаются, получила естественный импульс к неприятию 
этой БУIШЫ. 

Аналогию между тремя упомянутыми примерами сосуществова
ния трафических систем можно показать наглядно (для удобства 
система со смешением 'Ъ - О взята здесь в своем предельном вариан

те - с эффектом 'Ъ -+ О, т. е. вообще без буквы 'Ъ): 

Пример 1 Пример 2 Примеl) 3 
(ДР·-РУССК.) (ДР·-РУССК.) (соврем. русск.) 

Система 1 noш" nон,'Ъ дал'Ъ, дало сёл, сел 
(с более полным (обычная система) (обычная система) (:истема с е) 
различением) 

Система II nон,'Ъ, nон,'Ъ дало, дало сел, сел 

(неполноразли - (одноеровая система) (система с эффектом (обычная си-
чите.1ьная) 'Ъ -+ о) стема) 
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Бросающееся в глаза различие между примером 3 и при мерами 
1, 2 состоит в том, какая графическая система (1 или II) выступает в 
качестве обычной, общераспространенной и какая оказывается пери
фериЙноЙ. Но это различие касается_только способа социального ис
пользования соответствующих систем; с точки зрения строения этих 

систем все три примера вполне сходны. 

Что касается систем со смешением 'Ъ - о, ь - е, то здесь ситуа
ция фактически сложнее, чем в примерах 1 и 3, поскольку имеется 
не только вариант с эффектом 'Ъ --+ О (соответственно ь --+ е), но и ва
рианты с эффектами типа 'Ъ = О или ъ --+ 'Ъ/ о, где используется как 
буква о, так и буква 'Ъ. Но это усложнение не меняет ситуации в 
принципе. Просто вместо единого о (передающего как /0/, так и /ъ/), 
с которым мы имеем дело в варианте с эффектом 'Ъ --+ О, здесь ис
пользуются две омофоничные буквы (о и ъ) - подобно тому, как 
вместо единого и (передающего две фонемы /и/ и /j/) в системе, 
где есть также i, используются две ОМОфоничные буквы (и и i). 

Сосуществование двух графических систем в одном и том же 
обществе неизбежно должно приводить к некоторому их взаимодей
ствию и взаимовлиянию. 

Поскольку все грамотные люди сталкиваются (по крайней мере в 
своем опыте чтения) с обеими системами, каждый из них если и не 
овладевает обеими системами, то во всяком случае имеет некоторое 
представление о второй системе, отличной от той, которой он был 
обучен. Так, любой грамотный русский нашего времени знает о су
ществовании (и звуковом значении) буквы ё, даже если он никогда 
n жизни сам ее на письме не употреблял. Точно так же носители 
графической системы без буквы 'Ъ в действительности знали о суще
ствовании этой буквы, так как встречали ее при чтении. 

§ 11. Рассмотрим подробнее функциониропание сосуществующих 
графических систем, различающихся по трактовке букв 'Ъ и О, ь И е, 
а также соотпетствующие им формы обучения. На чнем с анализа 
каждой из этих систем изнутри, n идеализиропанном независимом 
пиде, пременно отвлекаясь от попросоп их взаимодеЙстпия. Чтобы 
упростить изложение, все принципиальные вопросы разбираются на 
материале одной пары букв: ъ и о. Ситуация с парой ь - е по псех 
существенных моментах аналогична. 

В основу нашего разбора положены следующие три дихотомии: 
1. В способе чтения письменного текста: письменный текст чита

eтcя n естестneнном древнерусском произношении (с различением /ъ/ 
и /0/, /ь/ и /е/) или n искусстпенном церковном (книжном) произно
шении, лишенном фонем lъ/ и /ь/, которые заменяются соотпетст
венно на /0/ и/е/. 

2. В способе распределения букв ъ и о (Ь И е) на письме: в пись
менном тексте соблюдается стандартное (соотпетствующее этимоло-
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гии и живому древнерусскому произношению) распределение букв 
ъ и о (Ь И е) или представлено их смешение, т. е. те или иные нееди
ничные отклонения от стандартного распределения. 

3. В способе обучения грамоте: происходит двустороннее обуче
ние (как чтению, так и письму) или одностороннее - только чтению 
(о существовании и важной роли подобного одностороннего обуче
ния см. Успенский 1988/1997, с.150). Общим для обоих вариантов 
является обучение графической системе, т. е. начертаниям букв и их 
основным чтениям. Обучение орфографии происходит только в пер
вом варианте, но не во втором. 

Примечание. Как будет видно ниже, выделение только этих двух 
крайних вариантов обучения представляет собой некоторую идеали3аЦИЮ 
(поскольку существовали также переходные формы между ними); но для 
упрощения разбора эта идеали3аЦИЯ удобна. 

§ 12. Начнем с ситуации, где предполагается естественное лроиз
ношение при чтении письменного текста. 

Стан а тная г а ическая система. Основные чтения букв ъ и о 
зр.есь таковы: о - о , ъ - ъ (в позднедревнерусский период уже не 
/ъ/, а нуль звука с указанием на твердость предшествующей соглас
ной). 

При данной графической системе в части, относящейся к буквам 
ъ и о, в ранний период орфографические правила просто отсутству
ют (они не нужны), в поздний они ограничены вопросом о том, нуж
но ли писать ъ в середине слова. 

Если учитель был носителем данной системы, то, обучая чтению 
по склар.ам, он должен был среди про чего сообщить ученикам: «60 

это /бо/, бъ это /бъ/,} (в позднедревнерусский период он дол-
жен был так или иначе довести до их сведения, что бъ - это /б/; о 
возможных различиях дидактических форм, в которых это делалось, 
см. Успенский 1970/1997, с. 266). 

Ученик, прошедший такое обучение, писал по стандартной сис
теме - как при двустороннем, так и при одностороннем обучении 
(разве что в поздний период в случае одностороннего обучения он 
мог по своему произволу выбирать между написаниями типа сmoлъ 
и типа съmолъ). 

§ 13. Неполноразличительная граФическая система. Основные 
чтения букв о и ъ в этом случае одинаковы, а именно, и та и другая 
передает /0/ или /ъ/ (в поздний период вместо /ъ/ мы уже имеем 
дело с нулем звука; далее мы этого уже больше не оговариваем). 
Двумя буквами передаются две фонемы, но без закрепления одной 
из букв за одной из фонем. В частности, буква ъ не ассоциируется 
епециально именно с фонемой /ъ/. 

Орфографическая регламентация минимальна: в том, что касает
ся ъ и ь, она практически состоит лишь в том, что эти буквы запре-
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щается употреблять в начале графического слога11 . Иначе говоря, мы 
имеем здесь дело с записью графически правильной, но почти без 
орфографии. 

Каким образом могла в данноМ' случае происходить передача 
графической системы и соответствующих навыков от старших поко
лений к младшим? Нет необходимости предполагать, что существова
ли специальные школы, руководимые учителями-профессионалами, 

где обучали именно неполноразличительной системе, а не стандарт
ной. Однако трудно сомневаться в том, что ка1\ие-то из носителей 
'именно такой системы иногда оказывались в роли обучающих - на
пример, знакомили с начаТ1\ами грамоты своих или соседских детей. 

Kal\ мог поступать такой обучающий? Следует предполагать, что, 
1\ак, и при обучении церковному чтению, он должен был, зюшомя 
учеников со складами, сообщить им, что 60 - это /бо/ и 6ъ - это 
тоже /бо/. 

Рассмотрим вначале тот вариант, 1<огда обучали только читать. 
Осознание того, что записям с бо или 6ъ в их собственной речи 

может соответствовать не ТОЛЬ1\О /бо/, но иногда и /бъ/, могло при
ходить к учеНИ1\ам различными путями. Вдумчивый учитель мог и 
прямо У1\азать им на это. Но многие обучающие та1\ОГО рода, веро
ятно, и сами этого ясно не осознавали и ничего об этом не говорили. 
Их ученики должны были усваивать это просто из опыта чтения. 
Для сравнения: двузна чность БУ1\ВЫ о, 1\оторая в позднедревнерус
ский период передавала фонемы /'J/ и /0/, при обучении обычно ни-
1\81< не отмечалась; соответственно, ученики ПРИВЫ1\али к тому, что 
на это различие не нужно обращать внимания (хотя, 1\онечно, они в 
принципе МОГЛИ бы пре1\расно его осознать, 1\а1\ хорошо известно из 
опыта диале1\ТОЛОГОВ). 

Вполне вероятно, впрочем, что при обучении чтению даже и та-
1\ОЙ обучающий требовал от учеников не живого произношения чи
таемых слов, скажем, /лъбъ/, /чьто/, а ИС1\усственного, особенно при 
начальном чтении по С1\ладам: /ло-бо/, /че-то/. Но это не снимает 
интересующей нас проблемы, а лишь передвигает ее на следующий 
уровень. Ученик и в этом случае цолжен был усвоить из опыта, что 
подобные ИС1\усственные /ло-бо/, !до-мо/, /со-то/, /ко-ло/ соответст
вуют в его собственной речи разному: /лъбъ/, /домъ/, /съто/, /1\ОЛО/. 

Существенно то, что отсутствие специальной ассоциативной свя
зи между фонемой /ъ/ и буквой ъ, характерное для та1\ОГО учителя, 
переходило и 1\ его ученикам. 

11 
Что Rасается 'Ъ в составе "Ы и О В составе ау, то здесь со временем 

произошло сращение двух отдельных букв (устойчивое в случае 'Ъ~, менее 
устойчивое в случае ау) в сам!?стоятельную графическую единицу. В цер
«овных памятниках изредка все же встречается смешение 'Ъ и а в составе oыl 

и оу, т. е. написания щ, ъу (см. Успенский 198811997, с. 154, 158, 193-194); но 
в берестяных грамотах таких случаев нет. После образования самостоятель
ных графических единиц oыl и ау элементы 'Ъ и а в их составе уже более не 
отождествляются с обычными буквами 'Ъ и а и тем самым не участвуют в 
буквенных заменах. 
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Как ДОJIжен был в этом СJIучае писать ученик, которого обучали 
только чтению? дJIЯ записи своего /0/ он раСПОJIагал двумя возмож
ностями: о и ъ. Выбирать между ними он мог по своему произволу. 

Что касается записи /ъ/, то при такой форме обучения он неиз
бежно приходил к представлению о том, что для письма разница 
между /ъ/ и /0/ несущественна. Тем самым для записи /ъ/ он рас
полагал теми же двумя возможностями: о и ъ. 

Разумеется, при письме он мог опираться на то, что какое-то 
число орфограмм он просто заПОМНИJI из опыта чтения. Но никакой 
записанный текст не состоит целиком из запомненных орфограмм; 
хотя бы часть саов записывается по слуху. Записывая по слуху 
такой ученик мог безразлично употреблять то О, то ъ (как для /о/. 
так и ддя /ъ/) или выработать свое индивидуальное предпочтение к 
какой-то одной из этих букв - умеренное или даже абсолютное. В 
результате получалась запись одного из тех типов, которые проде

монстрированы в § 3 на при мере различных берестяных грамот. 
В варианте, когда обучали не только читать, но и писать, учи

тель в какой-то момент должен был прямо указать ученикам на то, 
что для записи разница между /ъ/ и /0/ несущественна, или как 
минимум молчаJIИВО приучить их к этой мысли, никогда не исправ
ляя в этом пункте их учебные записи. 

у читель мог также непосредственно ВJIИЯТЬ на формирование у 
учеников общего предпочтения к о или к ъ. В частности, у учителя, 
который сам всегда писал о (а не ъ), этот навык скорее всего пере
нимали и его ученики12. Однако ныне мы должны признать чрез
мерно категоричным утверждение (содержащееся в ЗаJIИЗНЯI< 1982, 
с. 83), что эффект ъ .... о мог сформироваться у ученика только под 
влиянием именно такого учителя: это могла быть и просто крайняя 
форма индивидуаJIЬНОГО предпочтения. 

При обучении письму учитель сообщал также орфографическое 
праВИJIО, запрещающее писать ъ и ь В начале графического слога. 

Заметим, что последнее правило в письме на бересте почти нико
гда не нарушается13. Из этого можно заключить, что ч и с т о е обу
чение чтению, без всяких элементов обучения письму, является всё 
же скорее удобным конструктом, упрощающим описание основных 
особенностей ситуации, нежели полной реальностью. На дме, веро
ятно, даже при начальном обучении грамоте МОГJIИ так или иначе 
сообщаться также отдельные сведения, относящиеся фактически к 
письму, а не к чтению (как, например, запрет писать ъnн.тnь или 
ьcmь). Например, Онфим мог всё же показывать иногда свои упраж-

12 В принципе можно было БJ>l даже представить себе фигуру учителя, 
который вообще ничего не сообщал ученикам о самом существовании бук
вы "ь. Но такая ситуация всё же маловероятна: во всех дошедших до нас 
учебных азбуках на бересте буква "ь есть. И, конечно, ученик (как и учи
тель) f.jолжен был стаЛlшваться с этой буквой при чтении. 

Нам известно в настоящее время лишь два примера нару_шения этого 
правила: ПА.Нhmе.л:fiь в берестяной грамоте М 561 и nриими ь в .N2 7з1. 
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нения учителю, и, если тот делал ему какие-то замечания, то это 

был уже элемент обучения письму как таковому. 
Итак, если обучающий был носителем неполноразличительной 

системы, то независимо от способа обучения ученик начинал писать 
тоже по неполноразличительной системе. 

§ 14. Рассмотрим теперь ту особую ситуацию, когда для пись
менного текста предполагается искусственное церковное чтение. 

Начнем с того случая, когда для текста предполагается праnиль
ным стандартное распределение букв ъ и о. Как известно, подав
ляющее большинство церковных текстов записано именно так. 

Поскольку в данной ситуации фонемы /ъ/ вообще нет, основные 
чтения букв о и ъ одинаковы: о - 70/, ъ - тоже /0/. Ра7меется, и n 
составе учебных складов в этом случае 60 читается /бо и 6ъ - то
же /бо/ (ср. Успенский 1988/1997, с. 145). 

Примечание. Несмотря на омофонию о и 'Ь, такая запись всё же не 
может Rвалифици)?оваться RaR неполноразличительная, поскольку при от
сутствии фонемы /ъ/ здесь нечего различать. 

Чтобы в этой ситуации достичь на письме стандартного распре
деления БУRВ ъ и о (или вообще KaRoro бы то ни было неслучайного 
распределеиия этих БУRВ), необходимы о р Ф о г раф и ч е с к и е пра
вила (ср. Живов 1984, с. 261). Перед нами обычное соотношение 
(<одна фонема - две БУRВЫ); ср. проблему выбора между и и i, или 
ы и О, или фи.;}, или оу и JI И Т. п. Общий принцип состоял здесь в 
том, чтобы писать так же, как в некотором наборе рукописей, при
знаваемых авторитетными (в разных школах письма таRие наборы 
могли неСRОЛЬRО различаться). Но в том, что Rасается именно о и ъ, 
в раннедревнеРУССRУЮ эпоху наряду с этим принципом В ранге по

лезного практического приема, очевидно, существовало также пра

вило, использующее живое древнерусское произношение пишущих: 

писать о там, где в этом произношении /0/, и ъ там, где /ъ/. 
Профессиональные церковные писцы, т. е. люди, дЛЯ RОТОРЫХ 

была естественной таRже роль учителей, обладали навьшами пись
ма, соответствующими именно этой ситуации. KaRoB был результат 
обучения грамоте, Rогда его вел таRОЙ учитель? 

Если он учил ТОЛЬRО чтению, то учеНИR усваивал принцип омо
фонии букв О и ъ, но не знал НИRаRИХ орфографических правил. По 
мысли Б. А. Успенского (1988/1997, с.159-160), учеНИR сам, "обоб
щая свои наблюдения, ... легко мог прийти к выводу, что БУRва ъ 
должна писаться тогда, Rогда в живом про изношен ии слышится 

звук [ъ], а буква о - тогда, когда в живом произношении слышится 
звук [о]". Нет сомнений, однако, что самостоятельно приходили к 
такому выводу далеко не все, а лишь наиболее наблюдательные и 
вдумчивые. Основная масса учеников не задумывалась над распре
делением букв ъ и о и не искала для этого никаких правил. При 
письме они употребляли для записи фонемы /0/ ту или другую из 
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них произвольно. И точно так же они поступали при записи фоне
мы /ъ/ - ситуация тут ничем не отличается от разобранной в пре
дыдущем параграфе. Это значит, что в тех случаях, когда такой 
ученик брался записывать уже не церковный текст, а свою обыч
ную древнерусскую речь, он писал уже по неполноразличительной 
системе. 

Таким образом, в данном случае одностороннее обучение грамоте 
при переходе от записи церковных текстов к записи живой речи 
порождает неполноразличительную систему. 

Если такой учитель обучал не только чтению. но и письму, ре
зультат был иным. В этом случае ученИlШ обучали также практиче
скому прием у «слышишь (в своей живой речи) /0/ - пиши О, слы
шишь /ъ/ - пиши 'О». Если при записи искусственного церковного 
произношения этот прием принадлежал лишь к сфере орфографии, 

то при записи обычной древнеруссиой речи он неминуемо должен 
был переосмыслSlТЬСЯ как элемент графической системы, т. е. как 
простой и прямолинейный принцип «О - это /0/, а ъ - это /ъ/». 
Правда, такой ученик скорее всего сохранял в памяти чтение силада 
бъ ию{ /бо/ и, возможно, при чтении по скдадам (ИJIИ скандирова
нии) всё еще произносил .ltъб'Ь как /JIo-бо/, но для него это была 
уже традиционная условность. На праитике он писал уже по стан
дартной системе. 

Как мы видим, применение церновной системы записи к обыч
ному древнеруссному языку ведет в практике мирсиих людей н не
полноразличительной системе у тех, ито УЧИJIСЯ тольно читать, и к 
стандартной у тех, ито учился также и писать. 

§ 15. Остается рассмотреть тот редний случай, иогда тенст, пред
полагающий искусственное церновное чтение, записывается со сме
шением ъ - о. Примерами здесь могут служить берестяные грамоты 
.м 419 (берестяная книжечна со стихирами, см. § 3) и .м 727 (крат
кая запись чина службы на Фоминой неделе). 

Понятно, что и в данном случае основное чтение о есть /0/, 'О -

тоже /о/. . 
Чем отличается писец берестяной грамоты .м 419 от книжного 

писца, который при записи таиого же теиста не смешивает ъ и о? 
Грубо говоря, тем, что в выборе между ъ и о он не руиоводствуется 
орфографическими правилами, а употребляет эти буквы произволь
но. (Точнее, орфографическая регламентация здесь всё же есть, но 
она сведена к минимуму к запрету употреблять ъ и ь В начале 
графического слога, см. § 13). 

В документах этого рода 1) церковному тексту применен тот же 
принцип записи, что в обычной неполноразличитедьной системе. Их 
авторы, конечно, таи же записывали и мирские теисты; ср. написан

ные по неполноразличительной системе записки духовных лиц (по-
пов, игуменьи) берестяные грамоты .м 87, 549, 558, 717. 

20 - 6712 
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Духовные лица этой Rатегории несомненно могли участвовать 
наряду с другими в обучении грамоте. Нетрудно убедиться в том, 
что такое обучение всегда должно было давать тот же самый ре
зультат, что в § 13, т. е. обычную нешшноразличительную систему. 

Резюмируем проведенный в § 12-15 разбор. В нормальном случае 
учеНИR начинал писать по стандартной системе, если его учитель 
был носителем стандартной системы, и по неполноразличительной -
если тот был носителем неполноразличительной системы. Но в од
ном частном случае это было не так: если учитель был носитель 
стандартной системы, читавший теисты в цериовном произношении, 
и обучал ТОЛЬRО чтению, но не письму, то учеНИR начинал писать 
по неполноразличительной системе. 

§ 16. Выше каждая из графичеСRИХ систем рассматривалась таи, 
«аи если бы она была единственной. В действительности, однаио, 
ситуация была сложнее, ПОСRОЛЬКУ все или почти все пишущие бы
ли фактичеСRИ знаRОМЫ (хотя бы немного) не с одной, а с обеими 
КОНRУРИРУЮЩИМИ системами. Для ионкретного человека одна из 
них была БШlее привычной, но знание второй могло в той ИЛИ иной 
мере влиять на его праКТИRУ письма, создавая элементы непоследо

вательности. 

Таи, редкие смешения 'О - й, ь е, отмечаемые в большом RОЛИ
честве RНИЖНЫХ паМЯТНИRОВ, представляют собой не что иное, «ак 
ОТRлонение от норм стандартной системы в сторону неполноразли
чительной системы (ср. Живов 1984, с. 261). 

Есть свидетельства того, что один и тот же человеR мог писать 
по-разному в зависимости от характера ситуации: в более ответст
венных ситуациях он писал по стандартной системе, в менее ответ
ственных - по неполноразличительноЙ. Весьма ПОRазательна в этом 
отношении берестяная грамота М 724, где в основном тексте в том, 
что касается букв 'О, О, Ь, е, допущено всего три отклонения от стан
дартных написаний, тогда «ак в приписке на обороте, носящей ме
нее формальный хараитер, в Rлассе ('О) и (ь) доля нестандартных на
писаний, т. е. О, е, достигает 24% (см. ДНд, с. 297). Другой таRОЙ 
пример - запись писца Евсевия (цитируемая в этой связи в У спен
ский 1988, с.152). В ней представлены эффеRТЫ ъ -jo о/ъ и ь = е; за
писей через о в Rлассе (ъ) 67%, записей через е в классе (ъ) 71%, в 
Rлассе (е) 67%. Между тем в самом теисте Евсевиева евангелия 
доля отклонений от стандартной системы составляет лишь 0,7% (см. 
§ 2). Это значит, что, закончив .сам текст евангелия и перейдя R тек
сту от себя, Евсевий уже позволил себе "расслабиться" и писать по 
той менее строго регламентированной системе, которой он привык 
пользоваться в быту. 

С другой стороны, типовая Rартина, показанная выше (§ 3) на 
примере смоленского договора 1229 г., относительно высокий про-
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цент смешений на фоне преобладания стандартных написаний воз
никает в результате наЛОiRения элементов стандартной системы на 
неполноразличительную. Основной для писца в таких случаях яв
ляется неполноразличительная система. Но он несомненно знаком и 
со стандартной системой TOiRe. Помимо того, что многие орфограм
мы он запомнил в их стандартном виде (например, писец списка А 
договора 1229 г. совершенно последовательно пишет ш::, же, аже, 1Сmo, 
гость и др.), он знаком и с самим принципом (ю - /0/, ъ - нуль 
звука», хотя и применяет его без обязательности, свободно отступая 
от него в сторону более привычного для него безразличия в упот
реблении ъ и О. Понятно, что ЭТО ДОЛiRНО ПОРОiRдать статистические 
соотношения именно того типа, который реально наблюдается в 
списке А договора 1229 г. и подобных ему документах. 

§ 17. Проведенный разбор показывает, в частности, что не следу
ет приписывать выбор меiRДУ эффектами ъ == о и ъ -+ ъ/ о самой сис
теме (т. е. усматривать здесь разные подсистемы), и, соответственно, 
связывать это различие непосредственно с тем, чему именно учил в 

этом пункте учитель. Различие такого рода могло развиться и в ин
дивидуальном порядке. Весьма вероятно TaKiRe, что если бы мы 
имели ВОЗМОiRНОСТЬ наблюдать писца с эффектом ъ -+ ъ/ о не на про
ТЯiRении текста одной берестяной грамоты, а на дистанции в десят
ки раз большей, то мы столкнулись бы TaKiRe с некоторым (хотя бы 
небольшим) числом случаев замены о на ъ, т. е. реальностью оказал
ся бы всё iRe эффект ъ = о (хотя и с предпочтением к о). Во всяком 
случае в самых длинных текстах со смешением ъ и о фиксируется 
именно эффект ъ = о (а не односторонняя замена). 

Более того, даiRе эффект ъ -+ о едва ли выдеРiRал бы испытание 
подобной длинной дистанцией. Примеры типа блока Григория (§ 3) 
показывают, что даiRе на фоне очень устойчивой замены ъ на о мо
iReт всё iRe появиться единичный пример с ъ. В самом деле, в усло
виях постоянной циркуляции текстов, использующих в числе прочих 
букву ъ, трудно представить себе пишущего, для которого принци
пиально исключена ВОЗМОiRНОСТЬ хотя бы раз употребить эту букву. 

Таким образом, существенной характеристикой системы являет
ся сам факт эквивалентности букв ъ и о, а варианты его реализации 
(ъ = О, Ъ -+ ъ/ о и даiRе ъ -+ о) могут определяться просто индивиду
альным узусом14• 

С другой стороны, реальное наличие подсистем в рамках непол
норазличительной системы определяется тем, захватывает ли сме
шение обе пары (ъ - о и ь - е) или только какую-то одну из них. В 
безусловном большинстве слуqаев, когда смешение вообще есть, оно 
наблюдается в обеих парах сразу. При этом, однако, qюрмы его реа-

14 СоотneтстneННО,.мы полагаем ныне, что целесообразнее гооорить о бы
тооой графической системе (о ед. числе), а нео бытооых системах (00 множ. 
числе). 

20· 
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лизации могут быть в разных парах различны; например, в одной 
паре может проявляться явное предпочтение к о, а в другой - к ь; В 
разных парах может быть весьма различна интенсивность смешения 
и т, п.; ср, с ЭТОЙ точки зрения примеры, приводимые в § 3. Встреча
ются, наконец (хотя и весьма редко), такие тексты, где в одной из 
этих пар смешение представлено (причем достаточно ярко), а в дру
гой отсутствует. Таким образом, коррелятивная связь между буква
ми ъ и ь весьма сильна, но всё же не абсолютна. 

Замечаиия о смешении 1; с е и Ц с ч 
§ 18. Наряду со смешением ъ - О, Ь е в берестяных грамотах и 

подобных им документах широко распространено смешение 1> с е и ь 
(которого мы иногда попутно касались и выше). Основное различие 
между смешением 1> - е и, например, ь - е состоит в том, что не

совпадение фонем /ь/ и /е/ (ВО всех позициях, кроме одной) несо
мненно, тогда как в отношении фонем /е/ и /е/ вопрос об их совпа
дении или несовпадении решается для каждой эпохи, каждого диа
лекта и каждой позиции отдельно, причем лишь на основе трудоем
кого анализа и не всегда надежно. Поэтому смешение 1> с е есть бо
лее сложный объект для анализа, чем смешение ъ с о или ь С е: на
писание типа весть (вместо 6't;cmb) в принципе может быть результа
том как чисто графического смешения 1> и е, так и фонетического 
перехода /'6/ > /е/. Здесь, однако, нам нет необходимости рассматри
вать связанные с этим непростые проблемы. Достаточно констатиро
вать, что по крайней мере в части случаев смешение букв 1> с е (и ь) 
имеет чисто графическую, а не фонетическую природу. 

В частности, практически ни в каких говорах не совпадали глас
ные фонемы, представленные, например, в сл1>дъ и в ,м,едъ (даже ес
ли гласные в сл1>дъ и в се,м,ь в тех же говорах совпали). Соответст
венно, по крайней мере в той части, которая касается противопос
тавления слов типа сл1>дъ и типа м.едъ, данное смешение оказывает
ся вполне сходно с уже разобранным смешением ъ - о или ь - е. 

Заметим, что различие между графикой с 1> и графикой без 1> (с 
эффектом 1> -. е) совсем уже похоже на различие между графикой с 
ё и графикой без ё (иначе говоря, с эффектом ё -. е); к тому же речь 
здесь идет просто об одном и том же корпусе словоформ. Ср., с од
ной стороны, противопоставление записей сл1>дъ, се,м,ь, ,м,едъ (система 
с 1» и следъ, семь, ,м,едъ (система без 1», с другой противопостав
ление записей след, се,м,ь, ,м,ёд (система с е) и след, се,м,ь, ,м,ед (система 
без е). 

Примечание, От обычного смешения 1; с е и ь следует отличать тот 
особый случай, ногда 1; смешиnaетея только с ь, а смешенил ь с е (и ъ С, о) D 

памятнине нет. Таной особенностью обладают, например, берестяные грамо
ты М 509, 789, 818, 892. Можно предполагать, что такие писцы DOспринима
ли 1; нак бунnу ь с дополнительным ШТРИХОМ, причем используемым без 
полной облзательности (подобно, например, прзnой части БУНDЫ Ы, ноторая 
тоже по многих памятнинах может опускаться). 
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Как и в случае со смешением ъ - О, о - е, запись с неразличени
ем 1; и е (часто с эффектом 1; .... е или 1; .... е/о, т. е. вообще без буквы 
1; в практическом инвентаре пишущего) имеет очень старую тради
цию. Она наблюдается уже в ХI в., причем в таких зонах (Киев, 
Новгород), где и позднее фонемы /е/ и /е/ не смешиваются. Не за
нимаясь здесь вопросом о происхождении этой традиции, мы долж
ны лишь констатировать, что перед нами еще один важный элемент 
неполноразличительной графической системы. 

§ 19. Иную при роду, нежели все рассмотренные выше смешения, 
имеет распространенное в новгородских, псковских, смоленских,. по

лоцких и др. памятниках смешение букв Ц и ч. Оно очевидным об
разом связано с фонетическим явлением совпадением фонем /ц/ и 
/ч/. Для грамотных людей этой зоны буквы Ц и ч находились в дру
гом соотношении, чем на юге. На юге их различие было просто ча
стью графической системы и для них не требовалось никаких орфо
графических правил; на севере и северо-западе это были омофонич
ные буквы, различие которых целиком относилось к ведению орфо
графии. 

Этот пример в силу своей прозрачности весьма полезен для по
нимания более сложных случаев функционирования графических 
систем. Так, совершенно очевидно, что новгородские книжные пис
цы обычно осваивали (благодаря специальному обучению в сочета
нии с опытом чтения) орфографические правила распределения букв 
Ц и ч (см. Живов 1984, 1986). Высококвалифицированный новгород
ский писец мог писать в этом отношении почти без ошибок. С дру
гой стороны, в новгородской бытовой письменности (как, впрочем, 
также и в некоторых книжных памятниках) мы видим иную карти
ну: буквы Ц и ч употребляются безотносительно (или почти безотно
сительно) к этимологии; они свободно смешиваются иногда при
мерно в равных пропорциях, иногда с явным предпочтением к ка

кой-то одной букве; возможно, наконец, и последовательное упот
ребление лишь одной ИЗ этих букв (преимущественно ц). 

Всё это разительным образом напоминает картину распределения 
ъ и о в разных категориях памятников. Между тем, как мы знаем, 
на фонетическом уровне ситуации тут совершенно различны: бук
вами ъ и о обслуживаются две разные фонемы, а буквами Ц и ч -
единая древненовгородская фонема /ц"7. Чем же объяснить отме
ченное сходство? Очевидно, тем, что уже было констатировано вы
ше: буквы ъ и о носителями неполноразличительной системы осоз
навались как омофоничные, т. е. совершенно так же, как буквы Ц и 
ч. Разница, состоящая в том, что Ц (как и ч) было средством переда
чи веего одной фонемы (/ц"л а ъ (как и о) - средством передачи 
двух разных фонем, в данном случае совершенно непринципиальна. 

Произвольное распределение омофоничных букв (как Ц ч, так 
и ъ - о) отражает свободу от правил орфографии, характерную для 
тех, кого учили только читать. 
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Проблема происхождения 
неПОJ1норазличитеJ1ЬНОЙ графической системы 

§, 20. Как мы видели, при любом из вариантов процесса обучения 
те, кого учил грамоте носитель неПОЛlIоразличительной графической 
системы, писали по этой же системе (хотя и необязательно с теми 
же самыми предпочтениями в выборе между." и о, что у учителя). 

Но особенно существенно другое: если исходить из естественного 
древнерусского произношения (§ 12-13), то невозможно, чтобы те, 
кого обучал грамоте носитель стандартной системы (даже если это 
было обучение только чтению), начали писать по неполноразличи
тельной системе. В самом деле, раз усвоив основные чтения (<О /0/, 
." - /Ъ/», ученик уже не мог вдруг забыть, что буквы о и ." переда
ют' разные звуки; точнее говоря, вероятность' этого не больше и не 
меньше, чем того, что он забыл бы разницу между о и у или и и ы и 
т. п. Иначе говоря, в таких условиях неполноразличительная система 
не могла родиться просто из плохого освоения стандартной системы. 

В качестве вероятной причины формирования графической сис
темы со смешением 'Ь о, Ь е часто указывают прояснение древ

нерусских сильных редуцированных. Однако, как уже было показа
но выше (§ 9), параллельное употребление ." и 'о В случаях типа 
8'ЪЗЬми или возьмn, м"ЬЛвn или молви и т. П., естественное для зоны 

прояснения еров в период протекания этого процесса, не могло само 

по себе превратиться во всеобщее безразличное употребление 'Ь и о 
во всех позициях. 

Кроме Toro, попытка объяснить возникновение неполноразличи
тельной системы с 'Ь =;: О, Ь = е через прояснение древнерусских силь
ных редуцированных наталкивается на непреодолимое хронологиче

ское препятствие. Самый ранний ныне известный древнерусский па
мятник со смешением ъ и о найденный в 1999 г. при раскопках в 
Новгороде деревянный цилиндр (играющий роль замка на мешке) с 
надписью U€УЬNИУЬ м;зор€во U'tXO 'мешок мечника Лазоря'; он дати
руется первой половиной XI в. Следующий по времени памятник 
этой категории - берестяная грамота М 613 относится к 30-м-
50-м годам ХI в. Относить к столь раннему времени прояснение древ
нерусских сильных редуцированных (причем массовое, поскольку 
единичные случаи заведомо не могут повлиять на систему) не решат
ся даже сторонники самых ранних датировок этого процесса. 

Наиболее правдоподобной оказывается уже существующая гипо
теза о наследовании принципа омофонии 'Ь и о, сложившегося в со

ответствии с тем типом церковного чтения, где вместо /ъ/ и /ь/ про
износились /0/ и /е/. Как мы видели выше (§ 14), для формирования 
неполноразличительной системы достаточно: 1) перенести систему с 
омофонией букв 'Ь и О из сферы искусственного церковного произ
ношения в сферу древнерусского языка в его естественном произ
ношении; 2) лишить эту систему сопровождающего ее комплекса ор
фографических правил. Первое вполне правдоподобный RУЛЬТУР-
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но-исторический шаг. Второе происходит автоматически, если обу
чают только чтению, но не письму. 

Фундаментальный принцип неполноразличительной системы 
омофония букв ъ и о - имеет, таким образом, церковное, а не быто
вое происхождение. Но сама неполноразличительная система как 
таковая, предполагающая неразличение фонем /ъ/ и /0/, образуется 
лишь после применения указанного принципа к языку, где имеются 

обе эти фонемы, и освобождения данного типа письма от орфогра
фии. Последнее же определяется особенностями именно бытового 
узуса - в первую очередь спецификой обучения грамоте в бытовой 
среде. Таким образом, "погружение" системы с омофонией ъ и о в 
более низкую социальную сферу, где широко практикуется одно
стороннее (т. е. лишь начальное) обучение грамоте, оказалось опре
деляющим фактором формирования неполноразличительной графи
ческой системы. 

Это значит, между прочим, что даже с точки зрения формирова
ния неполноразличительной системы обозначение "бытовая" не ли
шено некоторого основания: хотя первоистоки этой системы церков
ные, она приобретает свои определяющие качества лишь в результа
те "погружения" в бытовую среду. 

Контуры эволюции неполноразличительной системы 

§ 21. Неполноразличительная система активно применялась в бы
товой сфере в течение ряда веков. Рассмотренные в § 12-15 механиз
мы наследования и трансформации графических систем позволяют 
понять причины такой устойчивости. Неполноразличительная сис
тема сохранялась за счет двух основных факторов. 

Во-первых, значительная часть детей из средних и нижних соци
альных слоев, которые вообще учились грамоте, учились ей у носи
телей неполноразличительной системы. Часто это были не професси
ональные учителя, а просто старшие из членов семьи или соседей и 
различные церковные люди из при ходской церкви. При этом тради
ция неполноразличительного письма явно обладала определенным 
ценностным статусом. В глазах ее носителей (многие из которых не
сомненно знали о существовании стандартной системы) она стояла 
иерархически ниже, чем стандартная, но отнюдь не была ошибочной 
или зазорной; в бытовых ситуациях она могла даже расцениваться 
как более уместная. 

Во-вторых, традиция употребления неполноразличительной сис
темы подпитывалась механизмом, разобранным в § 14: те, кто учился 
у церковных учителей только чтению, но не письму, обычно "впа
дали" - не только в начальный момент письменной эпохи, HQ и В 
последующие века в неполноразличительную систему. 

Как уже быдо отмечено, степень употребительности графической 
системы со смешением ъ - О, Ь - е в разные периоды весьма раз

лична. Соответствующая кривая круто возрастает в ХН в., достигает 
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маl\симума в ХIII в., после чего начинает падать и в ХУ в. опускает
ся уже весьма низко. 

Как объяснить возрастающую часть этой кривой? 
Попытка связать резкое увеличение доли грамот, смешивающих 

ъ и О, ь и е, с на чавшимся в ХН в. прояснением сильных редуциро
ванных наталкивается на СЛИШl\ОМ большие трудности. Помимо то
го, что неясен сам механизм этого гипотетического влияния, серьез

нейшее препятствие на пути такого объяснения составляет тот факт, 
что почти такую же кривую, как для смешения ъ - О, Ь е, образу
ет смешение 1; с е (и ь). Между тем ни в начале ХН в., ни в ХIII В. 
нинаного смешения фонем /е/ и /е/ в Новгороде не происходило: эти 
фонемы пренра'сно различались здесь и позже. Эrо значит, что степень 
употребительности графической системы со смешением определялась 
не фонетичесними процессами, а наними-то другими причинами. 

Поисн таких причин привел нас к весьма неожиданному сопо
ставлению: обнаружилось, что в интервале с начала ХI по конец 
ХН В. С l\РИВЫМИ степени распространенности неполноразличитель
ных систем близко сходна кривая совершенно иного рода, а именно, 
кривая изменения во времени общего l\оличества берестяных грамот, 
относящихся к периодам равной длины (допустим, 20-летним). 

Ниже приводится диаграмма, содержащая графики изменения во 
времени следующих трех параметров: 1) доля берестяных грамот со 
смешением ъ - о и/или ь - е; 2) доля берестяных грамот со смеше
нием 1; е (или 1; - е ь); 3) относительное количество грамот, при
надлежащих к l\аждому из двадцатилетий рассматриваемого хроно
логичесного интервала (в процентах от маl\симального известного ны
не количества 15). 

100%т---------,-------~гг--------_т--------_,г_------__, 

50% 

0% +-~~----~--------_r----~--_+----~--~~--~~~ 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Процент берестяных грамот со смешением 'Ъ - О 
и/или ь- е 

Процент берестяных грамот со смешением 1> - е 
(или 1> е - ь) 

Количество берестяных грамот, относящихся к 
соответствующему 20-летию 
(в процентах от максимума) 

15 
Этим максимумом являются 111 грамот, относящиеся к последнему 

20-летию ХН в. 
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Пояснения к диаграмме. Все цифры при водятся для корпуса бе
рестяных грамот, известных к концу 1999 г. (для Новгорода это 
.М 1-915). Блок грамот рассматривается как единство, т. е. прирав
нивается при подсчетах к единой грамоте (тем самым подсчеты отра
жают фактически не число грамот, а число людей, которые их писа
ли). Всякая грамота (или блок) соотнесена (в части случаев с не ко
торой долей условности) с одним из 20-летних отрезков, на которые 
разделен рассматриваемый хронологический интервал (а именно, с 
тем отрезком, к которому вероятнее всего Относится дата ее написа

ния). Доля грамот со смешением 7> - О или ь - е исчисляется от со
вокупности, включающей: а) все грамоты, где (7)>, (ь) представлены 
не менее двух раз; б) из прочих грамот все те, где отмечен хотя бы 
один случай смешения 7> с О и/или ь с е16• Доля грамот со смешени
ем 1> - е (или 1> - е ь) исчисляется от совокупности, включающей: 
а) все грамоты, где (1)) представлен не менее двух раз, кроме грамот с 
эффектом 1> -+ и; б) из прочих грамот все те, где отмечен хотя бы 
один случай смешения 1> с е17 • В графиках смешений в нескольких 
случаях использованы усредненные показатели по двум соседним 

двадцатилетиям (чтобы устранить И.1И уменьшить эффект случайно
го разброса показателей, связанный с ограниченностью имеющегося 
материала). Графики смешений не доведены до самых краев рассма
триваемого хронологического интервала, поскольку для его крайних 
отрезков слишком мало материала. 

§ 22. Диаграмма прежде всего наглядно подтверждает то, что 
уже было сказано выше: степень распространенности смешения ъ, ь 
с о, е и смешения 1;; с е (и ь) изменяется во времени почти одинако
вым образом18 (если не считать некоторого различия темпов отступ
ления в XIV в.). Это говорит о существенном единстве разных аспек
тов неполноразличительной системы. 

Другой важный факт, демонстрируемый этой диаграммой, состо
ит в том, что на протяжении XI и ХП вв. обе эти кривые довольно 
похожи также на кривую изменения общего количества берестяных 
грамот. 

В связи с последней кривой необходимо прежде всего заметить, 
что она не имеет никакого отношения к тому, сколько времени долж-

16 Т бе" б aI,ая методииа подсчета не зупречна, но все же риси оши ии 

здесь существенно меньше, чем если бы мы вилючали в число наIIисанных 
стандаJ2ТНО таиже и фрагментии, где встретился всего один случай стан
даРП\9И записи для {-ь} или <Ь>, а нииаиих других (-ь) или {ь} нет. 

Особый случай составляет смешение только 1; с ь, при отсутствии 
смешения ь с е и -ь с о (см. приме:9ание в § 18). Таиое смешение в расчет не 
принимается, т. е. грамоты с этой особенностью (весьма немногочисленные) 
ПРИР1uниваются к написанным стандартно. 

Несколько большая плавность кривой для 'О' Ь О, е, чем ДЛЯ 1; е, 
определяется в основном просто тем, что общее число грамот, содержащих 
удовлетворительное иоличество материала, в первом случае в полтора раза 

больше, чем во втором. 
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ны были пролежать в земле грамоты соответствующего века: чтобы 
убедиться в этом, достаточно сравнить общее количество грамот в 
ХIII и в ХН в. Таиим образом, если от ХН в. до нас дошло примерно 
в 12 раз больше берестяных грамот, чем от ХI в., то это значит про
сто то, что в ХI в. писали меньше. 

Какую же связь можно представить себе между экспансией не
полно различительной (бытовой) графической системы и общим рос
том интенсивности письменной деятельности? 

у же сам вид соответствующей кривой подводит нас к предпо
ложению о том, что в ХI в. письмо еще было в основном элитарным 
занятием, тогда как в ХН в. социальный состав пишущих резко рас
ширился. По-видимому, для Новгорода это допустимо связывать, 
хотя бы отчасти, с формированием республиканского строя. Состав 
авторов дошедших до нас берестяных грамот XI в. вполне согласует
ся с таким предположением: насколько можно судить, едва ли не все 

они' принадлежат и привилегированному слою общества; в основном 
это административные лица, в нескольких случаях также церковные. 

Можно представить себе, что таиие люди имели возможность 
пройти полное обучение грамоте - как чтению, таи и письму. Как 
уже показано, в этом случае естественным результатом оказывается 

письмо по стандартной системе - как при учителе-церковнике, ори
ентированном на церковное чтение, так и при светском учителе, ко

торый сам пишет по стандартной системе. 
Наряду с этим существует также и суженное (одностороннее) 

обучение грамоте, которое порождает неполноразличительную сис
тему. Но степень ее распространения в ХI в. еще весьма незначитель
на: узок круг людей, которых обучали именно так. 

С резиим расширением этого круга, которое наступает в начале 
ХН В., выходит на простор и неполноразличительная (бытовая) гра
фичесиая система. Бдобавои в этом иругу в число обучающих всё 
чаще входят просто старшие, иоторые сами пишут по этой системе. 
Соответственно, расширение ируга грамотных людей и расширение 
числа людей, пишущих по-бытовому, в значительной мере оказыва
ются просто двумя сторонами одного и того же процесса. Если 
предлагаемая схема верна, то в результате должна возникнуть кар
тина именно того типа, что мы видим на нашей диаграмме. 

К началу ХIII в. процесс уже почти достигает своего логического 
завершения: в бытовой сфере господствует неполноразличительная 
система. Резкое уменьшение общего объема письменной деятельно
сти в XIII в., связанное с новой политичесиой и экономичесиой си
туацией, уже нииак не может изменить этого обстоятельства. 

Лишь в XIV в. установившаяся традиция бытового письма начи
нает отступать, постепенно уступая место господствующей в книж
ной и официальной письменности стандартной системе. Б XIV-
1 пол. XV в. это отступление идет сравнительно быстро; но в релии
товой форме данная система продолжаот существовать еще довольно 
долго. 
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Вероятно, по крайней мере, одной из причин, определивших су
щественное отступление бытовой системы письма в XIV в., была 
описанная Б. А. Успенским (1988/1997, с. 162-163, 180) трансформация 
церковного (книжного) произношения, состоявшая в замене прежне
го искусственного произношения реальным и, соответственно, преж

него чтения склада бъ (и т. п.) как Iбоl новым чтением Iба /. Тем 
самым был устранен один из двух источников устойчивости непол
норазличительной системы (см. § 21). Дальнейшее ее существование 
могло опираться уже только на традицию. Заметим, что сама реион
струкция указанной трансформации, опирающаяся лишь на косвен
ные данные, получает тем самым некоторое дополнительное под

тверждение. 

Благодарю А. А. Гиппиуса за сделанные им при чтении предва
рительного варианта настоящей статьи конструктивные замечания. 
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О ПОНИМАНИИ ТЕРМИНА «ПАДЕЖ» 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ 

§ t 
Постановка задаЧИ 

в совре:r.хенноЙ лингвистике значительное вни:r.lанне уделяется 
уточнению традиционных граJ\lматичеСIШХ ПОНЯТllЙ. Одним из спо
собов такого ~'точнення является построение ФОРJ\laлизованных 
аналогов этих понятий, т. е. их моделирование. От моделей такого 
рода требуется, чтобы в ПРШlенешlИ к конкретным языкам они 
давали результаты, по возможности близкие к традиционному опи
санию. Например, модель грамматической категории падежа 
должна давать традиционные списки падежей по крайней мере для 
наиболее известных языков, имеющих падежи. 

Практически, однако, результаты такого моделирования обыч
но не полностью совпадают с традиционными описаниями. На
пример, если речь идет о падежах, модель может выделить в том 

или ином языке дополнительные падежи, не признаваемые тра

дицией, или, наоборот, не выделить какого-то из традиционных 
падежей. Расхождения между моделью и традиционными описа
ниями могут определяться различными причинами: с одной сто
роны, просто несовершенством модели, с другой стороны - осо
бенностя:r.1И самого моделируемого объекта. В самом деле, посколь
ку традиционное грамматическое представление строго не сфор-
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муJIировано и допускает некоторый элемент неопределенности, 
традиционное описание I'olOжет содержать скрытое внутреннее 

противоречие; очевидно, что любая последовательная модель в 
чем-то разойдется с таким описаниеl\(. Кроме того, возможно, что 
традиционное грамматическое представление в действительности 
не едино, а допускает несколько вариантоп понимания (хотя, быть 
может, это различие никеl{ явно не сформулировано); особенно 
вероятны такие различия между грамматическюfИ традициями 

разных языков. В этом случае модель, даже если она адекватно 
отражает одно из таких пониманий, непременно придет в проти
воречие с описаниями, основанны~1И на других пониманиях. 

Таким образом, для правильной оценки моделей традиционного 
грамматического понятия существенно установить, последователь

но ли применяется это понятие в Иl\I6ЮЩИХСЯ описаниях и не допу

скает ли оно разных ПОНИI'oIaНИЙ. Понятно, что такой анализ пред
ставляет и са:r.юстоятельныЙ интерес (независшю от задач модели
рования), поскольку он углубляет наши знания о рассматриваемом 
грамматическом понятии. 

В настоящей работе делается попытка про анализировать с ука
занной . точки зрения традиционное грамматическое понятие <<па
деж». Поскольку строгого определения падежа в традиционных 
лингвистичеСКих сочинениях нет, мы не можем установить, что 

имеется в виду под падеЖОI'oI, иначе как анализируя употребление 
данного термина в этих сочинениях. Соответственно, ниже иссле
дуются имеющиеся описания падежных систем разных языков 

(в особенности те, которые освящены соответствующей граl'olмати
ческой традицией). Предлагается некоторая общая схема, облег
чающая сравнение этих описаний между собой. На основании та
кого сравнения решается вопрос о том, единообразно ли пред
ставление о падеже, лежащее в основе разных конкретных опи

саний, а также о том, нет ли внутренних противоречий хотя бы 
в некоторых вариантах этого традиционного представления. 

Ниже публикуется первая часть этой работы. Она содержит 
общие положения и разбор основных трудных случаев выделения 
падежей. Во второй части работы будут рассмотрены некоторые 
другие трудные случаи такого рода и будет описано значение 
выявленных расхождений для грамматического моделирования. 

Следует оговориться, однако, что в настоящей работе рас
сматриваются не все возможные расхождения в понимании тер

мина «падеж». Дело в том, что существуют неноторые общеизве
стные двусмысленности в ПОНИl'olaIПШ этого теРl'olИна, для установ

ления которых нет нужды в специальном исследовании; о них 

нужно лишь так или иначе заранее условиться. 

Прежде всего, как и названия другпх грамматическпх катего
рий, термин «падеж» l\южет употребляться в двух с1tlыслах: 
а) конкретный падеж (например, Иl'olенительный, родительный и 
т. д.), которому В данном языке противопоставлены другие кон
кретные падежи; б) падеж вообще (= грамматическая категория 
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падежа), т. е. грамматическое явление, состоящее в том, что в дан
ном языке противопоставляются два или более конкретных паде
жа. Ниже речь идет практически везде о конкретных падежах; 
там, где грозит двусмысленность, даются необходимые уточнения . 

. Далее, различаются два понимания термина «падеж», которые 
можно (несколько условно) обозначить как «семантическое» и 
«Формальное». Основное расхождение между ними состоит в том, 
допускается ли существование двух различных падежей, разли
чие которых никак не выражается внеnmе. При с е м а н т и ч е
е к о м понимании падежа ответ на этот вопрос ПОЛОiI<ителен, 

при фор м а л ь н о м - отрицателен. 
Конкретный падеж в семантическом пони мании - это неко-

торый элемент смысла, а именно, определенное смысловое отно
шение, например: «быть субъектом действия», «быть орудием цей
ствия», «принадлеЖАТЬ кому-либо (чему-,nибu)>>, «быть внутри чего-
либо» и т. п. Такое понимание падежа представлено, например, 
в известном тезисе А. А. Потебни о том, что в русском языке не 
один творительный падеж, а «несколько падежей, обозначаемых 
именем творительного»; имеются в виду значения орудия (пишу 
пером), деятеля (соадаnо чe.ttове~(I.м,), эталона сравнения (мmum 
сmрмой) , места движения (шел мсом) и т. д. Падежи в семанти
ческом понимании можно так или иначе выра.шть в любом языке, 
поэтому, если их рассматривать безотносительно к способу выра
жения, они выступают как элементы некоторой универсальной 
системы единиц смысла. 

В рамках формального понимания падежа возможвы вариации 
в зависимости от того, какие формальные различия считаются 
достаточными для признання двух падежей различными. В ча
стности, порядок слов может признаваться или не признаваться 

достаточным формальным средством для различения двух падежей. 
Далее, возможны расхождения в том, допустимо ли рассматривать 
в качестве падежной формы сочетание имени с предлогом или по
слелогом (например, допустимо ли считать сочетание to Peter 
дательным падежом от Peter)1. Можно назвать «узко формальным» 
такое понимание падежа, при котором в качестве падежных форм 
допускаются только цельные словоформы и два падежа признаются 
различными только в том случае, если хотя бы у части склоняемых 
слов им соответствуют внешне различные словоформы. 

Конкретный падеж в узко формальном понимании (у сущ€· 
ствительных) в первом приближении можно описать так: это не
который набор словоформ (или, если угодно, то общее, что ИllIeЮТ 
все словоформы такого набора), каждая из которых способна вы
ражать, помимо своего OCHo:QHoro, предметного значения, один 

или несколько падежей в семантическом понимании. Например, 
в русском языке творительному падежу соответствует ряд слово-

1 См., в частности, известный разбор этого :круга вопросов у Есперсена: 
О. Е с пер с е н. Философия грамматИJШ. М., 1958, гл. ХIП. 
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форм, включающий, среди многих других, словоформы пером, 
че.лО6ек.ом, сmре.лоЙ, .лесом, мыс.лью, nерьямu, деmь.ми и т. д. Каж
дая из них способна выражать серию падежей в семантическом 
понимании (значения орудия, деятеля, эталона сравнения, места 
движения и т. д., ср. выше). Таким образом, падежи в узко фор
мальном пониманин - это одпо из возможных средств (наряду 
с предлогаltfИ, послелогами, порядком слов и др.) для выражения 
падежей в семантичеСRОМ понимании 11. Для признания падежей 
(в узко формальном понимании) их в данном я:выке должно быть 
не менее двух; в противном случае говорят, что в данном языке 

падежей нет вообще. Очевидно, что падежи в формальном (и, в ча
стности, узко формальном) понимании не носят универсального 
характера, а всегда составляют элемент грамматического строя 

конкретного языка, в одном языке, например, 6 падежей (в фор~ 
мальном понимании), в другом 15, в третьем их нет вообще. 

В современной лингвистической литературе, в особенности в 
конкретных описаниях, безусловно преобладает узко формальное 
нонимание надежа, и именно оно будет интересовать нас ниже. 
Соответственно, в настоящей работе рассматриваются только та
кие описания падежных систем, которые в явной или неявной фор
ме онираются на узко формальное нонимание падежа з. В даль
нейшем «падеж» (без уточнения) означает падеж в узко формаль
ном понимании 4. 

Еще одно существенное ответвление в понимании термина «падеж» воз
никло сравнительно недавно в связи с работами Ч. Филлмора, который пред
ложил использовать этот термин для обозначения ощ)еделенных элементов 
глубинной синтактико-семантической структуры фразы If, {<Глубинные» падежи 
носят, согласно ФИЛJ;lМОРУ, универсальный характер и могут выражаться на 
поверхностном уровне различными средствами (аффиксами, служебными сло
вами, порядком слов и др.) или даже никак не выражаться - в зависимости 
от конкретного языка. Вообще говоря, идея «Глубинных» падежей может 
рассматриваться как продукт специфического развитни (в русле идей порож
дающей грамматики) семантического понимания падежа. С формальной точ-

2 Соотношение между падежами в узко формальном и семантическом понима-
нии наглядно демонстрируется традиционными для латинских грамматик 

названиями типа genetivus possessivus, genetivus partitivus, genetivus 
subjectivus, genetivus objectivus, dativus commodi, dativus possessivus, 
dativus НпаНэ и т. д.: здесь первая часть названия соответствует падежу в 
узко формальном понимании, а вторая - падежу в семантическом понима-
111Ш. 

3 Специально отметим, что узко формальпое понимание падежа не нарушается 
теы, что, например, в традиционных русских грамматиках словоформы пред
ложного падежа прпводятся с предлогом о (о до.не, о BO.\tax и т. п.). Здесь в 
действительности не имеется ввиду, что предложный падеж от дом, есть 
словосочетание о доме, поскольку пре;J;полагается, что в словосочетаниях 
на доме, при дож и т. д. выступает тот же саМЫЙ падеж от BO.l>t. Иначе гово
ря, предложным падежом от Bo.l! фактически привнается словоформа доме 
а выписывание предлога о это лпшь традиционный условный прием, не
существенный для нашего анализа. 

4 Падежу в семантическом понимашш соответствует вводимое пиже (стр. 
63) понятие {(семантическая роль». 

& СЬ. J. F i 11 m о r е. ТЬе саве Сor case. «Universals in linguistic theory •. 
N. У., etc., 1968. 
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ки зреimп, однако, мы имеем здесь дело с еще одним противопоставлением n 
понимании падежа - противопоставлением {(глубинных~ и ~поверхностных~ 
падежей. Очевидно, что практически все рассматриваемые в существующих 
лингвистических описаниях падежи следует охарактеРИЗ0ватъ как поверх

ностные. Таким обраЗ0М, в настоящей работе речь будет идти только о поверх
ностных падежах. 

Особой оговорки требуют также: а) возможные разногласия в 
вопросе о том, являются ли определенные морфемы аффиксами или 
служебными словами (т. е. в вопросе о синтагматической границе 
словоформы); б) возможные разногласия в вопросе о том, являются 
ли определенные словоформы частью именной парадигмы или обра
зуют самостоятельное слово (т. е. в вопросе о парадигматической 
границе слова). Очевидно, чс о от решения этих вопросов непосред
ственно зависит число и СОС13В выделяемых в описании падежей. 
Например, от оценки грузинских единиц типа шаgidа-zе (на 
столе', sax]-si (в доме' как единых словоформ или как сочетаний 
именной словоформы с послелоrом может зависеть признание или 
непризнание двух местных падежей; от оценки санскритских еди
ниц типа !;lr~a-tab (от· головы, спереди>, vic;va-tab (отовсюду) 
как именных словоформ или как наречий зависит признание или 
непризнание особого падежа на -tab. Однако подобные расхож
дения сами по 'себе не затрагивают принятого в описании прин
ципа выделения падежей, т. е. способа отличать единый падеж 
от противопоставленной пары падежей. В зависимости от того 
или иного решения этих спорных вопросов перед грамматистом, 

описывающим падежную систему, предстает тот или иной объем 
подлежащего описанию материала; например, в одном случае 

словоформы типа C;lr~atab, vi~vatab входят в этот объем, в другом 
нет. Но сам принцип выделения падежей, используемый грамма
тистом, может оставаться совершенно неизменным при всех ва

риациях описываемого материала (и наоборот, можно применить 
разные принципы выделения падежей к одному и тому же мате
риалу). 

В настоящей работе изучаются именно различия в принципах 
выделения падежей. Таким образом, рассматривая некоторое 
описаниеtпадежной системы того или иного языка, мы можем не 
интересоваться тем, хорошо ли решены в этом описании вопросы, 

связанные с границами словоформы и с границами парадигмы,по
скольку они носят внешний характер по отношению к изучаемой 
нами проблеме. Соответственно, ниже мы везде будем исходить из 
того решения этих вопросов, которое принято в самом рассматри

ваемом описании. 

Итак, ниже исследуются не все имеющиеся описания падежных 
систем, а только те, которые опираются на узко формальное 
понимание падежа и относятся к поверхностному уровню языка. 

Лишь после такого сужения первоначальной темы осуществляется 
описанная выше схема исследования. Иначе говоря, решается во
прос о том, окажется ли единообразным представление о падеже 
после того, как на него наложены указанные ограничения. 
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§ 2 
Способ представления 

существующих опиСаний. падежных систем 
в удобном для сравнен ив виде 

Как ВИДНО из постаноВIШ задачи, отдельным объектом нашего 
исследования является не падежная система некоторого языка как 

таковая, а одно И3 существующих ее описаний. Чтобы получить воз
можность непосредственно сравнивать такие описания друг с дру

гом, необходимо предварительно представить их в какой-то уни
фицированной форме. Ниже излагается один из возможных спо
собов такого представления. Этот способ достаточно близок к тра
диционному (отличаясь от него главным образом большей четко
стью), поэтому большинство существующих описаний может быть 
представлено в предлагаемой унифицированной форме без суще
ственной перестройки. 

В предлагаемой унифицированной форме описание падежной 
системы должно состоять из двух групп правил: 1) м о р Ф о л 0-

г и ч е с к и е правила, описывающие само склонение, т. е. то, 

кю, образуются словоформы каждого падежа от разных категорий 
СI5.лоняемых ' слов; 2) с е м а н т и к о - с и н т а к с и ч е с к и е 
правила, указывающие для каждого падежа, в каких случаях он 

употребляется. Заметим, что в большинстве существующих опи
саний достаточно последовательно и компактно излагаются только 
правила первой группы; правила второй группы нередко предстают 
лишь в виде разнородных и обычно неполных сведений, к тому же 
рассеянных по разным разделам описания. 

ВспомогатеJ}ЬВ ые попитии 

Для описания морфологических правил нам потребуются не
которые вспомогательные понятия. 

Назовем н о м и н а т е м о й единицу, получаемую абстрак
цией отождествления всех словоформ с одним и тем же номинатив
ным значением. Для практических целей можно также несколь
ко упрощенно рассматривать номинатему просто как совокупность 

всех словоформ с одним и тем же номинативным значением. Под но
минативным значением словоформы понимается совокупность эле
ментов ее значения, отражающая непосредственно те или иные 

элементы действительности (в отличие от синтаксического зна
чения, отражающего способность данной словоформы вступать 
при построении фразы в определенные связи с другими слово
формами). 'у словоформ существительных среди номинативных эле
ментов значения можно выделить основной, указывающий на пред
мет определенного вида, и дополнительные, выступающие в роли 

«семантических модификаторов» основного элемента значения. На-
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пример, в номинативном значении словоформы домики основным 
элементом является «дом» (обозначение предмета определенпого 
вида), а его семантическими модификаторами множественность 
и уменьшительность. Перечислим важнейшие из семантичеСRИХ 
модификаторов, которые практически необходимо учитывать в по
следующем изложении: 

а) количественные характеристики единичность, множе-
ственность, двойственность, собирательность, частичность и т. п. 
(ер. студент, студенты, студенчество); 

б) оценочные характеристики уменьшительность, увели-
чительность, ласкательность, пренебрежительность и т. п. (ср. 
ручка, ручища, ручеuька, ручонка)' 

в) характеристика по определенности-неопределенностп (ер. 
противопоставление неопределенной и определенной словоформ 
слова со значением «дою>, например, в швед. hus-huset, румын. 
саэа- саэа, болг. дом- домът, албан. shtёрi- shtёрiа, араб. 
baytun- 'albaytu, др.-евр. ЬауН'- ЬаЬЬауН}); 

г) характеристика по принадлежности (ер. противопоставление 
словоформ со значением «дом» и «мой дом», например, в венг. 
haz-hazam, фин. talo-taloni, араб. baytun-bayti, др.-евр. 
Ьауi1}-Ьё{}i, таджик. хона-хонаам, азерб. ев-евим); 

дl характеристика по полу (только для названий живых су
ществ, ер. lю.ltк-вО.ltчица и т. п.). 

Таким образом, к одной номинатеме относятся только такие 
словоформы, у которых совпадает как основной элемент номина
тивного значения, так и все его семантические модификаторы, 
например: студенты, студeumов (род. падеж), студеuтам, сту
дентов (вин. падеж) и т. д. Напротив, например, словоформы сту
дент и студенты, рука и ручка, Ьиэ и huset, haz и hazam, волки 
вО.ltчuца относятся соответственно к разным номинатемам. В Rаче
стве обозначения номинатемы может быть использована одна из 
ее словоформ, напрнмер: номинатема студенты. 

Номинатема обычно составляет часть не которой лексемы 6; 
в частном случае она может быть равна лексеме. Например, лексе
ма студент состоит из номинатеl\[ студент (ед. число) и студеuты 
(ми. число); швеДСRая лексема student состоит из номинате:и stu
dent (ед. число, неопред.), studenten (ед. число, опред.), studenter 
(мн. число, неопред.), studenterna (мн. число, опред.); лексема 

• Под лексемой понимается единица, получаемая абстракцией отождествле
ния всех словоформ с одним и тем же неграмматическим номинативным зна
чением (см. также: А. А. 3 а л и в н я к. Русское именное СЛОВОIIЗ~1Снение, 
М., 1967, § 1.7; далее эта работа обозначается сокращенно: РИС) или, упро
щенно, совокупность всех слоnоформ с одним и тем же неграмматnческии 
номинативным значением (в настоящем изложении мы практически исхо
дим именно ив упрощенных определений НОМШlатемы и лексемы). Таким 
образом, грамматические элементы ноъшнативного значения (например,) 
единичность или множественность, определенность или неопределенность

у лексемы не фиксированы, тогда как у НОl\шнатемы фиксированы все эле 
менты номинативного значения. 
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:к:то состоит из одной номинатемы. Оказывается, что для выявле
ния и описания падежной системы языка существенно только рас
пределение словоформ по номинатемам, а их распределение по 
лексемам - несущественно. Например, на падежную систему 
никак не влияет тот факт, что пары словоформ типа студент-
студенты, hus-huset, haz-hazam обычно относят в соответ
ствующих грамматиках к одной лексеме, а пары типа студент
студенчество, руnа-ручnа, волn -ВОЛЧU ца относят к разным ЛeJ,
семам 7. Именно поэтому в данном вопросе оказалось невозмож
ным опереться на общеизвестное понятие лексемы и пришлось 
ввести новое вспомогательное понятие IIомипатемы. 

В дальнейшем изложении потребуется также попятие с е г
м е н т а, т. е. впешней стороны словоформы. Приводимый ниже 
языковой материал рассматривается в письменной (орфографи
ческой) форме; соответственно, сегмент предстает как последо
вательность букв от пробела до пробела. Для языков со свободным 
ударением, типа русского, сегмент, вообще говоря, дол~ен быть 
снабжен знаком ударения. (В настоящей работе русские сегменты 
приводятся со знаком ударения в таблицах и в тех С.тrучаях, где 
возможна двусмысленность; в прочих случаях в соответствии с 

традицией знак ударения опускается.) Выражение ({сегмент та
ной-то номинатемы» означает сегмент, служащий внешней сторо
ной какой-либо словоформы из этой номинате:r.IЫ. 

таблица Cfшонения: 

Основное требование, предъявляемое к морфологической ча
сти описания падежной системы, состоит в то:.!, что она до.тrжна 
обеспечить для любой номинатемы и для любого паде~а УRазапие 
сегмента (или сегментов), которыми представлена данная но
минатема в данном падеже 8 (или указание о том, что такого сег
мента не существует). 

Логически (но, коиечно, не практически) сююй простой фор
мой таких прави.тr является таблица с двумя входами, где l\а~ая 
строка соответствует некоторому падешу, а СТОJlбец - но:минате)lе 
и где таким образом представлены все паде;'ЮI и псе НО~IИнате;\IЫ. 
В отдельной клетке таблицы может содержаться один пли несколь
ко сегментов или стоять прочерк (как СIIМВОЛ того, что НУifШОГО 
сегмента не существует) 9. Разумеется, деЙствите.'IЫIO выписать 

7. Между прочим, это означает, что на описание падежной системы никак не 
влияют разногласия по поводу границ лексемы, наПРИ~fер, разногласи» 

по поводу того, следует ли относить в РУССКО}1 ЛЗЫRе еДlшственное и мно

жественное число существительного к одной лексе~[е. ер. TaK'f\e: А. В. 
r л а Д к и й. Попытка формального опредюенил ПОНЯТПЙ падежа и pO;J:a 

8 существительного.- Наст. сборнИR, стр. 49 (§ 4, пункт 7). 
Т. е. сегментов, являющихся внешней стороной словофор~!, ОТНОСЯЩИХСЯ 
одновременно к данной номинате!Iе и к данному падежу. 

9 Заметим, что если не считать разницы в числе столбцов, то такая 
таблица вполие сходна с обычными таблицами склонения, ПРИВОДIПIЫШI в 
грамматиках. 
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всю такую таблицу прантически невозможно, хотя бы . потому, 
что номинатем слишком много. Любые реальные правила склоне
ния строятся гораздо компактнее; существенно, однако, что если 

они удовлетворяют указанному выше основному требованию, то 
результат их действия в принципе можно представить в виде та
кой таблицы. Поэтому мы будем в дальнейшем считать унифици
рованной формой записи морфологических правил склонения 
именно такую таблицу. 

Временно исключим из рассмотрения ту часть этой мысленной 
таблицы, которая отражает склонение слов-атрибутов (прилага
тельных, местоимений-прилагательных, числительных)lО. Остав
шаяся ее часть отражает снлонение существительных.и местоимений": 
существительных (далее называемых для краткости просто место
имениями). Она будет именоваться ниже просто т а б л и Ц е й 
с к л о н е н и я. 

Перевод правил склонения, содержащихся в коикретном опи
сании, в указанную унифицированную форму в принципе несло
жен. Правда, в связи с тем, что традиционные описания недо
статочно строги, при таком переводе может потребоваться неко· 
торое редактирование: нужно довести нечеткие или подразуме

ваемые утверждения до явной формы 11, так или иначе устранить 
очевидные противоречия 12 и т. п. Таким образом, к сожалению, не
который элемент толкования тут оказывается неизбежным. 

Особый случай составляют описания, в которых одному классу 
номинатем при писан один набор падежей, а другому - другой 
(обычно один из таких наборов вкладывается в другой, но в прин
ципе это не обязательно). Чтобы перевести такое описание в уни
фицированную форму, нужно для каждого упоминаемого в опи
сании падежа отвести отдельную строку таблицы, а в столбце 
ВСякой номинатемы, которой этот падеж не приписап, поставить 
в данной строке прочерк. Ниже мы не делаем, однако, этой опе
рации в том частном случае, когда однн набор падежей приписан 
существительным, а другой - местоимениям. В этом случае таб
лица склонения состоит из двух отдельных частей: субстантивной 
и местоименной, различающихся между собой числом и (или) наи-

10 Вопросы, связанные со склонением слов-атрибутов, будут рассматриваться 
лишь во второй части настоящей работы. 

u Например, нужно один раз для всего описания установить, является ли, 
скажем, название «именительно-винительны~~ обозначением особого паде
жа, ОТЛИ1Jного от именительного и винительного, или обозначением омо
вимии зтих падежей, и т. п. (зто реальная проблема, например, для понима
ВИЯ РЯда румынских грамматик). 

l' TliR, например, в «Грамматще 'латинского языка» С. И. Соболевского в 
§ 22 сказано, что в .латинском склонении различаются шесть падежей (при
водится список, в который местный падеж не входит) и соответственно стро
ятся все таблицы склонения, а в § 524 говорится: «Названия городов и не
болыпих островов на вопрос «где? ставятся в местном падеже (без предлога), 
который в ед. числе 1-го и 2-го склонения ОДИНliRОВ с родителЬНLlМ падежом, 
а в ед. числе 3-го склонения и во миож. числе всех склонений одинаков с 
творительным падежом •. 
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менованиями стро}( (т. е. падежеЙ)18. Дело в том, что по своим син
таксичес}(им свойствам местоимения могут очень сильно отли
чаться от существительных и поэтому, }(а}( по}(азывает пра}(ти}(а 

описаний, для них в большей мере, чем для }(а}(ой-либо другой 
группы с}(лоняемых слов, может быть оправдано признание осо
бой падежной системы, отличной от падежной системы остальных 
слов. 

Разумеется, если правила с}(лонения, содержащиеся в рассмат
риваемом описании, веполны (т. е. не удовлетворяют основному 
требованию), то эта неполнота отразится и в таблице с}(лонения: 
в не}(оторые }(летки не будет внесено ника}(их сведений (ни сег
ментов, ни прочерка). Однако для рассматриваемых ниже вопро
сов подобная неполнота (в той мере, в какой она реально встре
чается) о}(азывается несущественной; иначе говоря, решение этих 
вопросов не меняется, если исключить из рассмотрения все те 

столбцы таблицы склонения, где есть хотя бы одна такая клетка, 
не содержащая ни}(аких сведений. Поэтому ниже мы будем исхо
дить из того, что такие столбцы уже ис}(лючены и, следовательно, 
всякая клетка таблицы склонения содержит либо сегмент (сег
менты), либо прочерк. 

Отметим следующие формальные свойства таблицы склонения, 
обусловленные тем что рассматриваются только описания, опи
рающиеся на узко формальное понимание падежа: 

а) всякая таблица склонения содержит не менее двух строк; 
б) любые две ее строки различны между собой (т. е. хотя бы 

в одном столбце клетки этих строк заполнены по-разному). 
Отметим таяже следующее эмпирически наблюденное свойство таяи::r. 

таблиц: никакая строка таяой таблицы не равна сумме двух других (строка С1 
равиа сумме строк С2 и Сз , если в любом столбце клетка из С1 содержит тео
реТИ1(Q-ииожественную сумму содержимого клеток из С2 ИСз). СодержатеJIЬ
но это означает, что ни одна граииаТИRа не признает особым падежом возмож
ность безразличного использования (в определенных случаях) любоro из не
которой пары падежей. Например, в:и:какая граииаТИRа русского языка не 
признает особым падежом (<<именительно-творительнЬ'[И») форму, в которой вы
ступает именная часть сказуемого во фразах типа он бы" сод.дат = ОН был 
смдаmoм, или другим особым падежом (<<рОДИТ0ЛЬНО-ВИНИТeJIЬНЫМ») форму, 
в которой выступает прямое дополнение при наличии отрицания (напри
мер, ОН не видел smoй "нигu он не видм ату "нuгу). 

Ce.mahmUKO-СUН,mаксuческuе tr.paBU.4a 

Вспомогательные поИJIТВВ 

Для описания семантико-синтаксических правил, связанных 
с падежами, требуется ряд вспомогательных понятий, в том чис
ле несколько уже использовавmихся при моделировании грамма

тической категории падежа 14.. 
]8 Возможен также случай, когда падежи признаются только у местоимений 

(а у существительных вообще не признаются). Тогда в сфере нашего рас
смотрения остается только местоименная таблица склонения. 

асм.: В. А. У с п е н с к и й. к определению падежа по А. Н. Колмогорову. 
"Бюллетень объединения пО проблемам машинного перевода», вып. 5. М., 
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Мы будем называть к о Н l' е К ~ т О М СОЙОI{УПНОСТЬ I{OIletnIOfO 
числа сегментов и одного многоточия, расставленных в опреде

ленном порядке. 

Будет исполыюваться также неопределяемое понятие «(с е
м а н т и ч е с к а я р о л Ы, содержательно соответствующее то

му, что выше было названо падежом в семантическом понимании. 
С этим понятием связано следующее словоупотребление. Пусть 
имеется фраза ОП nослм родuтe/l.Я.М, nnигу своего друга. Мы будем 
говорить, что сегмент poди~ выражает 15 в данной фразе се
мантическую роль «адресат действия» для ном:инатемы poдиmми; 
сегмент nnигу выражает в данной фразе семантическую роль 
«объект действия» для номинатемы nnига; сегмент друга может 
выражать в данной фразе семантическую роль «владелец чего
.nибо» или семантическую PO'nb «автор чего-либо» для номинатемы 
друг. Семантические роли могут выражаться сегментами не толь
ко во фразах, но и в словосочетаниях. Например, в словосочета
нии послать poди~ nnuгy своего друга сегменты родuтелям, 
nnигу, друга выражают (для соответствующих ном:инатем) те же 
семантические роли, что в разобранной выше фразе, 

В дальнейшем будет часто встречаться пара следующего вида: 
некоторый контекст + некоторая семантическая роль. Ради сок
ращения последующих фОР:!IIУЛИРОВОК примем для такой пары 
рабочее название «с и т у а Ц и я». Пример ситуации: KOHтeI{CT 
«брать .. ,» + семантическая роль «объект действия». 

Будем говорить, что ситуация S (КОНТ8КСт. К, семантическая 
роль R) Д о n у с к а е т сегмент n для номинатемы N, если этот 
сегмент, будучи подставлен в контекст К на :место многоточия, 
даст фразу или словосочетание, где он может выражать семанти
ческую роль R для ном:инате:мы N. Так, ситуация, где К = 
«брtUnЬ ••• » и R = «объект действия», допускает сегмент 8u.tt"y для 
ном:инатемы 8u.tt"a, сег:мент лошадей для номинатемы ло'шадu 
и т. д. Напротив, она не допускает для номинатемы 8u.tt"a, напри
мер, сегмента 8U.It"a (словосочетание браЩр Bu.tt"a не имеет см:ыс
.па) или сегмента Bu.tt"oU (в словосочетании брать 8u.tt"ОЙ сегмент 
':Iu.tt"oU выражает не ту семантическую роль, которая входит в за
данную ситуацию). 

3 а м е q а н и е. Поскольку понятиюсемантической роли определения 
не дается, можно по-разному отвечать на вопрос о том, в каких м:уч;аях мы 

имеем дело с, одной и той же семантической ролью. Так, при более широком 
ПОНlDl81lИИ семантической роли можно считать, что в виJI:"У и описать 
ешr,к:у представлена одна и та же семантическая роль т деЙСТВRЮ~, при 
более узком - ЧТО здесь две разных: например, «объект физического воздей
ствия» и «объект описания». Не имея средств для формального разгра1lИЧения 

1957.- Используемому 1lИже термину «Контекст» соответствует в этой ра
боте «набор слов с пропуском», термину «семантическая ролы - «состоя
ние», термину «ситуация»- «согласованная пара.; ср. также РИС, § 2.3. 

16 Эту формулировку надлежит рассматривать как ЭJIJIиптическую, вместо 
более строгой: «сегмент родитмям является внешней стороной некоторой 
словоформы, которая выражает ..... 
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'Этих двух lIони:мавий, отм:ет:ии JtИtпь, что ttj>аитичOOltJt 1t.ItЖ0 оБы'Dio IiспЫttr 
зуется более широкое пошwание семантической роли. К счастью, для боль
шинства интересующих пас вопросов выбор более узкого или более широкого 
понимания семантической роли оказывается несущественпым. Дело в том, что 
в настоящей работе семантические роли -почти везде рассматриваются не в 
чистом виде, а в составе ситуаций, т. е. при некотором фиксированном кон
тексте. Так, если задан контекст «брать ...• , то по существу безразлично, как 
обозначить семантическую роль, выражаемую в этом контексте сегментами 
вим.у, овцу, ,лошадей и т. Д.- как «объект действия», «объект физического воз
действия» или даже «объект взятия»; достаточно лишь отличить эту семанти
ческую роль от таких, как «орудие действия. или «адресат действия». Утверж
дение о том, что, например, ситуация, где К = I/.брать •..• и R = «объект 
действия., допускает для 1I0минатемы вu,лка сегмент /lu,лку, в сущности сводит
ся к нашему ИНТУИТИВlIОМУ представлению о том, что в данном контекстесег

мент вu,лку выражает ту же самую семантическую роль (как бы она ни была 
обозначена), что и определенный ряд других сегментов - в частности, овцу • 
.лошадей, ,ла,мnу. кораб,ль, мова и т. д. Это интуитивное представление, по-ви
димому, достаточно еднпообраЗllО У.1I0сителеЙ русского языка. 

Будем говорить, что ситуация S иноминатема N с о в :м е
е т и м ы, если имеется хотя бы один сегмент, который ситуация 
S допускает дЛЯ N. Пример несовместимости; ситуация, где К = 
= «идет .... » и R = «субъект действия», и любая номинатема мн. 
числа, например, люди, 1>орабли, стодбы. 

Предположим, что для рассматриваемого языка уже некото
рым образом задана таблица склонения. Тогда мы будем говорить, 
что ситуация S Л о п у с к а е т для номинатемы N падеж С, если 
она допускает для N любой сегмент, содержащийся в той клетке 
таблицы склонения, которая принадлежит столбцу N и строке С. 
Например, ситуация, где К = «брать ... & И R = «орудие дей
ствия», допускает для но:минате:мы 8идН,а творительный падеж, 
поскольку она допускает оба сегмента (вuд1>ОЙ и 8ид1>ОЮ), которые 
содержатся в соответствующей клетке таблицы склонения. Будем 
говорить, что ситуация S в с е г Д а Д о п у с к а е т падеж С, 
если она его допускает для всякой совместиr.юЙ с ней НQМинате:мы, 
не имеющей прочерка в клетке падежа С. Например, только что 
рассмотренная ситуация всегда допускает творительный падеж. 

Как леГl(О видеть. введенные определения опираются на предположение 
о том, что иы можем непосредственно обращаться к сиылуy любой фразы или 
словосочетания. Тем самым иы сталниваемся здесь спресловутой проблемой 
грамматической правильности, поскольку сиыломM обладают только грамма
тически npавильные фразы (или словосочетания) 16. В связи с зтим необходи
мы некоторые разъяснения неформальноro характера. 

В настоящее время признано, что грамматическая правИJIЬНОСТЬ допу
скает градацию. Различают по меньшей мере две степени - так называемую 
«реальную» грамматическую правИJIЬНОСТЬ и грамматическую правильность, 

11 Вообще, по-видимому, допустимо считать, что грамматически правИJIЬНая: 
фраза - зто такая фраза, которой можно приписать некоторый сиыл,' не 
производя в ней иыл:енньIx исправлений (иначе говоря, зто такая фраза, 
что можно найти некоторый смысл, для которого она ОIt8жется правиль
ным внешним выражением). Оговорка об отсутствии исправлений нужна 

. для того, чтобы в число грамматически правиJIьных не попали фразы с ошиб
ками в согласовании и т. п., которые тем пе менее можно понять, т. е. осиы-

лить. 
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:ВМltlhtающую Лишь на основе определенных аналогИЙ с реально прав1tJ'tьНЫМИ 
фразами 1~. К сожалению, строгого и эффективного способа разграничивать 
эти степени грамматической правильности не найдено. По-видимому, целе
сообразно интерпретировать различие двух степеней грамматической правиль
ности в семантических терминах, а именно, как различие между «семантиче

ски стандартными» и «семантически нестандартными» фразами. основная идея 
такого разделения состоит в следующем: для осмысления (понимания) семан
тически стандартной фразы достаточно использовать словарные значения 
каждого входящего в нее слова; для осмысления семантически нестаидартной 
фразы хотя бы одному слову должно быть приписано не одно из его словар
ных значений, а особое значение, полученное из словаРIЮГО путем некоторого 
семантического сдвига, направленного на «семантич:еское приспособление. 
слова к необычному контексту. Этот сдвиг чаще всего состоит в метонимии, 
позволяющей приписать слову общие свойства «чужого» семантического клас
са слов, который обыч:но выступает в данном контексте. Разумеется, предла
гаемое разграничение не претендует на строгость и может служить для прак

тич:еских целей лишь в достаточно явных случаях. 
Рассмотрим некоторые характерные примеры «семантич:еского приспособ

ления», имеющие непосредственное отношение к проблеме падежа. Русские 
существительные довольно четко делятся на два семантических класса, кото

рые можно условно обознач:ить как класс поддающихся счету и класс не под
дающихся счету. Существительные, поддающиеся счету, например, до,м, стена, 
1Юрова, вра<t" характеризуются как кач:ественной, так и колич:ествениой 
определенностью: до,м означает предмет с определенными свойствами и в оп
ределенном количестве (а именно, один; в большем количестве это уже назы
вается до,ма). Существительные, не поддающиеся счету, например, <l,aй, вода, 
ХOJI,од, воображение, характеризуются только качественной, но не количествен
ной определенностью: <l,aй означает предмет с определенными свойствами, но в 
любом количестве; в частности, любая часть чая есть тоже чай. Для каждого 
из этих семантических классов характерна особая сочетаемость с другими сло
вами. Например, в сочетании «немного + родительный падеж ед. числа» 
нормально могут выступать только слова, не поддающиеся счету: не,мnого 

<l,aЮ, воды, воображения и т. д. Возможны ли вообще сочетания вроде не,много 
стены, т;оровы, epa<t,a? Сначала слушатель воспринимает их как бессмыс
ленные, однако затем он быстро обнаруживает возможность их осмыс
лить: нужно лишь приспособить значення существительных к необыч:ному 
контексту, изменить эти значения так, чтобы они приобрели основное свойст
во противоположного семантического класса - качественную тождествен

ность части и целого. Конкретные пути к этому могут быть различ:ными: на
пример, под «стеной» в силу метонимии можно понимать материал, из кото
рого она сделана; особенно легко совершается семантический сдвиг, в резуль
тате которого любой предмет представляется как пища. Таким образом, фра
зы типа да йте ,м,не не,много стены грамматически правИJIЬНЫ, но семантически 
нестандартны. 

Другой подобный пример составляет противопоставление одушевленных 
и неодуиrевленных существительв:ых. Можно сказать, например: аайца уби д 
,м,однией (дерево,м. ка,мне,м, градо,м); но не говорят: аайца y6U./W охотни/Со,м, 
(,м,едведем, собакой). Тем не менее фразы второй группы не являются грамма
тически неправильными; ов:и лишь семантически нестандартны. Чтобы их по
нять, нужно осмыслить охотника, медведя, собаку и т. д. просто как физи
ческие тела (которые могут, например, падать сверху). 

Особенно известный пример составляют слова со зв:а'lением отрезка вре
мев:и. Только эти слова входят в.нормвльв:ых условиях В сочетания типа 
спад <l,aC (,минуту, це.аыЙ день, всю неде.д.ю), <t,ac то,му нааад, <l,aCOM nоаже и 

1, Ср.: Н. Х о м с к и Й. Синтаксические структуры. «Новое в Лингвистике., 
вып. 2. М., 1957, стр. 417; И. И. Р е в зин. Некоторые вопросы теорв:и мо
делей языка. «Науч:но-теХНИ'lеская информация., 1964, ом 8; Б. А. У с
п е н с к и Й. Структурная типология языков. М., 1965, § 0.3 (ср. также РИС, 
§ 2.3)_ 
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'1'. П. ЕсJШ в этих сочетаmtях. употребить существит8Jtыtые других семантиче
ских групп, то для осмыленияя ТaRИХ текстов потребуется проиэвести доволь
но сложное «Семантическое приспособление.. Например, чтобы осмыслить 
сочетания сnа.а це.аыЙ лес, .аес тому 'Нааад, MCO.'~ nоаже, можно представить 
себе поеiЩ, который идет мимо лесов,пер,емеженных полями; при этом слову 
м!с путеи метонимического переноса будет ПРИIШсано значение «отрезок време
ни, в течение которого проезжается лес:., т. е. ему будет придано основное об
щее свойство нужной сеиаитической группы. 

Кш видно из примеров, неопределяемые понятия грамматической пра
вильности и семантической стандартности приложимы как к фразам, тш и к 
словосочетаниям. При иаучении падежа в большинстве случаев достаточно 
анализа словосочетаний (ср. в этом отношенни практику традиционных грам
матик) . 

. Существующие иодели грамматической категории цадежа опираются на 
уровень граиматической правиJlЬНОСТИ; на уровне семантической стандарт
ности почти все они окаэались бы недействнтелыIJ!lшI. Между тем представ
ляется вероятным' что традиционное понятие падежа формировалось на базе 
семантически стандартных фраз. Поэтому для оценки тех или иных схем, свя
занных с падежои, существенно установить, кшого уровня правильностп 
фраз (словосочетаний) они требуют. Понятно, что в зависимости от выбран
ного уровня правильности изменяется реальное содержание понятия «допус

кать (некоторый сегмент). и всех тех, которые на него опираются. Ниже, ес
ли специаn:ьно не оговорено обратное, эти понятия используются примени
T8JIЬНO к уровню граиматической правильности, 

ПраВВII.8 управления 

Назовем п р а в и л о и у п р а в л е н и я для некоторой си
туации указание о том, какой сегмент (или сегменты)допускает эт9 
ситуация для каждой совместимой с ней номинатемы. Поскольку 
предполагается, что таблица склонения известна, правило управ
ления для некоторой ситуации может иметь, в частности, следую
щий вид: «данная ситуация всегда допускает такой-то падеж (или 
такие-то падежи»). Такое правило управления мы будем называть 
про с т ы м. В другом частном случае правило управления 
может быть таково: «все совместимые с данной ситуацией номи
натемы делятся на классы A t , А2, •• " Ап ; для всего класса А I 
давная ситуация допускает такой-то падеж (или падежи); для 
всего класса Aj\ она допускает такой-то падеж (или падежи) ... 
и т. д. до Ап&. Такое правило управления мы будем называть р а с
ч л е н е н н ы м. Простые и расчлененные правила управления 
объединяются под названием с т а н Д а р т н ы х; соответственно, 
правила управления любой ивой структуры называются н е
с т а н Д а р т н ы м и. 

Общий вид задач, решаемых с помощью правил управления, 
таков. Представим себе, что в процессе синтеза фразы с заданным 
смыслом возник не который контекст; уже известно, кроме того, 
какую номинатему следует употребить в этом контексте п какая 
семантическая роль должна быть при этом выражена. Требуется 
найти сегмент (или сегменты) данной номинатемы, которые удов
летворяют заданию. (Разумеется, мы не считаем, что сивтез любой 
фразы неПр.еменно д.;олжен про ходить череа такой этап; нам доста
точно показать алесь, что описанная задача вполне реальна.) 
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Правила управления для всех возможных ситуаций и образу
ют . в нашей унифицированной схеме семантик о-синтаксическую 
1JaCTb правил, связанных с падежной системой. Разумеется, непо
средственно выписать правила управления для всех возможных 

ситуаций нельзя, поскольку число ситуаций, по-видимому, даже 
не конечно. Известно, однако, что на выбор падежа у существи
тельного фактически влияет не все его окружение во фразе, а 
обычно лишь то слово, которому оно синтаксически подчинено 18. 

Это значит, что если не менять заданной семантической роли, то, 
например, контекст «nослм ... ~nuгy своего 8ругШ1МОЖПО свести 
к «послал ... » или даже «послать •.. » и правило управления от этого 
не изменится. Возможны и иные типы перехода от одной ситуации 
к другой без изменения правила управления. Благодаря этим 
обстоятельствам в припципе возможно выбрать ограниченное чис
;ТfO «ключевых» ситуаций, для которых указываются правила 
управления, а для всех остальных ситуаций построить правила 
сведения их к какой-либо из ключевых. В грамматиках и словарях 
в качестве таких ключевых ситуаций обычно выступают ситуации, 
где контекст состоит из предлога, из глагола или из глагола плюс 

предлог (при этом семантическая роль уточняется лишь в том 
случае, если сам по себе контекст еще не предопределяет выбора 
падежа). Примеры соответствующих формулировок из традицион
ных описаний: «предлог беа требует родительного падежа 
(= управляет родительным падежом)>>; «глагол py~oвo8uть 
управляет творительным падежом»; «в латинском языке при гла

голах с общим значением <лишать, лишаться, нуждаться> суще
ствительное, обозначающее отнимаемый или недостающий пред
мет, ставится в отложительном падеже». Типовые случаи глаголь
ного управления, когда выбор падежа определяется прежде всего 
семантической ролью, рассматриваются в традиционных грамма
тиках в разделе <!lшачения падежей» (или «употребление падежей»); 
ср., например, правило о том, что название объекта действия 
ставится в винительном падеже. Более индивидуальные случаи 
управления, когда выбор падежа тесно связан с конкретным гла
голом, обычно относят к ведению словарей. 

Как уже отмечено выше, семаптико-синтаксичоокие правила, 
связанные с падежной системой, в традиционных описаниях обыч
но гораздо менее последовательны и полны, чем морфологические. 
Ни в одном описании нет явного перечня ключевых ситуаций (или 
каких-то их аналогов). и нет никакой уверенности в том, что соот
ветствующая информация содержится в каком-либо описании 
хотя бы в неявном или распыленном виде; нет также и явно сфор
мулированных правил перехода от ПРОИ8ВОЛЬНЫХ ситуаций к клю
чевым или наоборот. Таким образом, при переводе любого суще-

18 Случаи, когда падеж существительного определяется серией подчиняющих 
слов, встречаются существевпо реже: стре,м,ится 8 город, живет 8 городе, 
не ~eт с,м,ысла, н,е .мог раагАядеть nяmшf. 
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ствующего описания в унифицированную форму в семантик 0-

синтаксической части должны обнаружиться значительные ла
куны. R счастью, для целей настоящей работы о правилах управ
ления, содержащихся в том или И!Iом описании, требуется знать 
лишь очень немпогое, а именно, только их структуру, т. е. при

надлежность к числу простых, раtчлененных или нестандартных. 

Очень существенно здесь также то, что структура правил уп
равления оказывается непосредственно связанной с устройством 
таблицы склонения. Покажем эту связь на примере. Если при опи
сании русского языка принята классическая 6-падежная схема 
(и, следовательно, например, у номинатемы сад в клетке предлож
ного падежа находятся сегменты саде и сад!!), то невозможно дать 
никаких стандартных правил управления, в частности, для си

туации S1 (контекст «говорить о .. . )i; семантическая роль «предмет 
ра3ГОВОРЮi) или ситуации S2 (контекст «н,аходиться в ... »; семан
тическая роль «место, где нечто находится»). В самом деле, нельзя 
сказать говорить о саду или н,аходиться в саде. Это значит, что 
ситуации S1 и S2' совместимые с номинатемой сад, не допускают 
для нее предложного падежа (поскольку каждая И3 них допу
скает лишь один сегмент из соответствующей клетки). S1 и S2 не 
допускают для номинатемы сад также никакого другого падежа. 
Следовательно, никакие стандартные правила управления для 
этих ситуаций невозможны. Если же признать существование 
двух предложных падежей,ТО дЛЯ S1 и S2 становятся возмож
ными простые правила управления: S1 всегда допускает обычный 
(1-й) предложный падеж; S2 всегда допускает 2-й предложный 
падеж. 

Таким образом, зная устройство таблицы склонения в некото
ром описании, мы фактически можем предсказать структуру пра
вил управления (разумеется, при условии, что мы знаем рассмат
риваемый язык, конкретнее - что мы знаем, какие сегменты фак
тически допускает та или иная ситуация). Поэтому ниже, оцени
вая то или иное описание, мы учитываем не только те правила 

управления, которые в нем реально содержатся, но и те, которые 

с неизбежностью вытекают из принятого в этом описании устрой
ства таблицы склонения. Более того, в случае каких-либо рас
хождений правилам поСледнего рода отдается предпочтение. 

§ 3 

Трудные случаи выделения падежей 

Рассмотрим основные типы случаев, когда некоторый падеж 
конкретного языка в одних описаниях признается, а в других 

нет или когда сходные явления разных языков, имеющие отноше

ние к проблеме падежа, по-разному трактуются в соответствую
щих грамматиках. 
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1\[ ОРфО.ltоt uчес" l~ uеса.\ЮС1ltоя me.t ь Н ые падеж '~ 

Назовем падеж l\[ о р Ф о л о г II Ч е с к и н е с а ~I о с Т о я
т е л ь н ы м, если соответствующая строка таблицы СJi.1Iонения не 
содержит нн одного сегмента, ноторыii бы не встречался (в пре
дедах того же столбца) в наной-нибудь другой строне. Простейшпй 
тип морфологически неСa:I\юстоятельного падеlI,а танов: все 
номинате:мы делятся на два класса; у номинатем одного класса 

l\Iорфологически несаlllостоятельный падеж С совпадает по форме 
с иеКОТОРЫ)t падежом С l' У номинатеllI другого класса - с па
дежом С2 • 

Как легко понять, любой морфологически неСЮIOстоятельный 
падеж можно устранить из таблицы склонения (т. е. отказаться от 
признания его особым падежом), переформулировав соответствую
щим образом правила управления. Так, в указанном иростейшем 
случае для этого достаточно заменить в правилах управления фор
мулировку «всегда допускает падеж С» (везде, где она встре
чается) формулировкой «допускает падеж С1 дЛЯ НОllIlIнатеllI пер
вого класса, падеж С2 дЛЯ но"пшате"l второго класса». 3а:метпм, 
что простые правила управления превратятся прп это.М в рас

члененные. 

Таким обраЗОllI, одно и то же граМ'матпческое ЯВ.'Iенпе MO/I,eT 
быть описано либо как наличие в языке особого морфОJlогическп 
несамостоятельного падежа, либо как чисто синтаксическая осо
бенность (наличие расчлененных правил управления для неко
торых ситуацнЙ). В существующих ЛIШГВIlстпческих описаниях 
мы наХОДИllI примеры как первого, так JI второго из этпх решеНJIЙ. 
Оказывается, что отношение к морфОЛОГJIчески неСallюстоятель
ным падежаllI - это самый существенный пункт расхожденпii в 
практике выделения падежей. 

3 а м е ч а н п е. Разумеется, для ОПlIсаНIIЯ языка в цеЛО~I выбор первого ПШI 
второго lrз этих решении существенного значенпя не имеет: разница лпшь в 
том, каким способом в оппсаНШl зафиксирована определенная грамъrаrnческая 
информация (а IIменно, информация о том, какие сегыенты допускает опре
деленная серия сптуациЙ). При одном из решениii для заПИСII этой IIнфоръrа
ции СЛУiIШТ] дополнительная строка в таблице снлонеНIIЯ, ПрII другом ус
ложненные правила управления. Непринципиальный характер этого раЗЛII
чия не ыеняет, однако, того факта, что признание пли непризнашrе морфоло
гически несамостоятелъных падежей воплощает два различных пониъraнпя Tepw 
мина «падеж». 

Рассмотрим примеры признаваемых и не прпзнаваемых грам
матиками морфологически несамостоятельных падежей. 

В традиционных граllIмаТJIках современного армянского языка 
в числе прочих падежей указывается также винительный, про 
который говорится, что у названий лиц (и у соответствующих ме
стоимений) он совпадает с дательным, а у прочих слов - с име
нительным (у некоторых слов винительный падеж и:меет две фор-
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мы, одна из ROТOPblX совпадает с дательным, а другая с имеn· 

тельным) 19. 

МорфологичеСRИ несамостоятельный винительный падеж приз· 
нается таRже в описаниях древнеаРМЯНСRОГО ЯЗЫRа: в ед. числе 

(RpoMe слов «я», «ты}» этот падеж совпадает с именительным, во мн. 
числе (а также у слов «Ю), «ты») - с местным. 

Сложную Rартипу представляет собой выражение прямого 
дополнения в ЭСТОНСRОМ ЯЗЫRе. Здесь различается TaR называемое 
полное и TaR называемое частичное прямое дополнение. Правила 
их распределения, взятые в· полном объеме, довольно сложны; 
здесь достаточно уназать следующее основное различие: полное 

дополнение выступает в том случае, Rогда действие распростра
няется на весь предмет или на вполне опреД'елеииую его часть (ср. 
PYCCR. принеси воду. «йй). частичное - Rогда действие распро
страняется на неопределениую часть предмета (ср. PYCCR. принеси 
воды, <tаю). Частичное прямое дополнение всегда ставится в особом 
падеже - партитиве. Полное прямое дополнение выражается 
менее единообразно, а имеиио: а) еслн глагол стоит в повелитель
ном НaRлонении или в неопределеиио-личпой форме (а таRже в не
ROTOPblX других, более сложно хараRтеризуемых случаях), оно 
ставится в имепительном падеже; б) в прочих случаях правило 
(в том виде,'RаR оно дается в грамматИRах) TaROBO: в ед. числе пол
ное дополнение ставится в родительном падеже, во ми. числе -
в именительном. Для иллюстрации приведем фрагмент традицион
ной таблицы СRлонения и неСRОЛЬRО фраз. 

«вода. «пироги. 

именительный vesi pirukad 
родительный vee pirukate 
партитив vett pirukaid 

Частичное прямое дополнение: too vett (pirukaid) «прииеси 
воды (пирогов)). Полное прямое дополнение: а) too vesi (pirukad) 
«принеси воду (пироги)>>; б) Min vee (pirukad) «я принес ВОдУ (пи
роги)) [ср. обычный родительвый падеж в vee (pirukate) maitse 
«BRYC воды (пирогов)>>l. Очевидио, что в случае «б» в' привциnе 
можно было бы усмотреть и особый морфологически иесамостоя· 
тельный падеж (<<винительвый»), избавившись тем самым от приве· 
денного выше расчлененного правила управления 'о. 

Особенно замечательный случай составляет традиционная ла
тышская граммаТИRа: она содержит одновременно пример при-

]9 В то же время D некоторых нетрадициоввых описаниях существовавве ви
нительного падежа в современиом армянском языке отрицается; ер., в ча

стности: Э. Б. А г а я н. Склонение и спряжение в современиом армян
еком языко (структурный анализ). Ереван, 1967 (на арм. языке). 

~O Именно такое'решение''мы находим, например, 'в описании'вепсского ЯЗЫКil, 
близко родствевпого'эстонскому и вполне сходного с НИМ в рассматриваемом 
эдесь отношении; см.: М. М. Х я м я JI Я Й и е н. Вепсский язык •• Языки 
народов СССР., т. III. M.,''f966. 
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зйаttил It Примtlр :uеприз:uаttия м:орфологиtlмки несам:остоятелыtого 
падежа. С одной стороиы, :tJ ней признается существование особого 
творительного падежа, который в ед. числе всегда совпадает с ви
нительным, а во мн. числе - с дательным; ср. следующий фраг
мент традиционной таблицы склонения: 

родительный 
дательный 
винительный 
творительиый 

«стол» 

galda 
galdam 
galdu 
(ar)21galdu 

«столы» 

galdu 
galdiem 
galdus 
(аг) galdiem 

С другой стороны, дается следующее синтаксическое правило: 
при ед. числе существительного или местоимения одна группа 

пре,1;l;ЛОГОВ требует родительного падежа (например, iz galda <из 
стола', bez galda 'без стола'), другая - винительного (например, 
piir galdu <Через стол>, ар galdu <вокруг стола'), третья - дате:хь
ного (например, lidz galdam <до стола'); при мн. чис:хе существи
тельного или местоимения все предлоги требуют дательного па
дежа: iz galdiem 'из столов>, bez galdiem 'без столов>, piir galdiem 
'через столы>, ар ga1diem (вокруг столов>, Пdz galdiem 'до сто
лов>. Непоследовательность такого описания очевидна. Чтобы 
ее устранить, нужно либо вообще отказаться от признания мор
фологически несамостоятельиых падежей и, следовательно, не 
признавать особого творительного падежа 22, либо, напротив, 
признать еще один морфологически несамостоятельный падеж 
(совпадающий в ед. числе с родительным, а во мн. ЧИСJIе с датель
ным, ср. iz galda, iz galdiem). В последнем случае правила управ
ления станут простыми: например, предлог lidz требует датель
ного падежа, предлоги piir, ар (и, конечно, также аг) - твори
тельного, предлоги iz, bez - укаванв:ого ВЫIПе дополнительного 
падежа. 

Еще один пример подобного рода составляет беспредложное 
обозначение места действия в латыни. В классической латыни оно 
возможно лишь у огра:виче:в:вого круга слов (практически только 
у имен собствениых - названий городов и островов), например: 
vivo R(imae (Corinthl, Cypri, Athёnis, Carthigine) <живу в Риме 
(в Коринфе, на Кипре, в Афинах, в Карфагене)'. При этом у одной 
части номинатем (например, Roma, Corinthus, Сургuз) сегменты, 
выступающие в таких фразах, совпадают с родительным падежом, 
у другой (например, Athёnae, Cartbligo) - с отложительным (под
робнее см. цитату из С. И. Соболевского в сноске 12; отложитель-

21 Словоформы творительного падежа в таБJIВЦах принято приводить с пред
JIorOM ar Сс, посредством:', поскольку они почти иикогда не употребляются 
бег предлога (ср. русскую традицию приводить словоформы предложного 
падежа с предлогом о). 

22 Именно такое решение принято в некоторых менее традиционных описани
ях, в частности, в грамматическом очерке Я. В. Лоя, включенном в его 
«Латшпско-русский словары (М., 1946). 
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ный падеж назван там творительным). Несколько отклоняются 
от зтото принципа словоформы domi 'в доме, дома' (обычный ро
дительный падеж чаще domus, чем domi) и ruri (наряду с rure) 
'в деревне, за тородом' (обычный отложительный падеж rure); 
однако, по признанию большинства rрамматик, domi и ruri в 
классический период фУНIщионируют уже не как именпые слово
формы, а как наречия (ср. русск. дома); сочетания типа domi теае 
<в моем доме' сохраняются лишь в качестве застывших архаиче
ских оборотов. 

Некоторые латинские rрамматики выделяют на основании этих 
фактов особый местный падеж (образующийся не от всех слов); 
понятно, что этот падеж морфолоrически несамостоятелен. Боль
mинство rрамматик не признает, здесь, однако, особоrо падежа, 
а вместо этоrо дает в соответствующем разделе расчлененное пра

вило управления 23. (В цитированной выше rра:иматике С. И. Со
болевскохо противоречиво соединены оба возможных подхода.) 

3аметим, что описанное состояние склаДЫDалось в латыни постепенно и этапы 
ero формироваиия можно проследить по памятникам 24. Так в доклассический 
период встречаются словоформы местного падежа, не совпадающие пи с роди
тельным, ни с отложительным, но совпадающие с дательным, например Car
tbliginl 'в Карфагене' у Плавта (понятно, что и в этом случае местный падеж 
выступает :цак морфологически несамостоятельныЙ). Но еще раньше, в древ
нелатинский период, существовали словоформы местного падежа, отличные 
ОТ всех прочих падежей, например, Diilei 'на Делосе' (ср. родительный Dijlr); 
таким образом, для зтого периода местный падеж должен быть признан морфа -
JlОГИчески самостоятельным и не может быть устранен И3 списка падежей. 

По-видимому, в разных языках можно обнаружить немало слу
чаев подобноrо рода, которые просто не привлекли внимания со
ставителей традиционных rрамматик. Например, словари рус
ското языка отмечают, что rлаrол ждать может иметь дополнение 
как в родительном, так и в винительном падеже (не указывая, как 
эти падежи распределяются). Фактически в современном языке 
здесь действует следующее расчлененное правило управления: 
у одушевленных существительных употребляется винительный 
падеж, унеодушевленных - родительный (у некоторых неоду
шевленных возможны оба эти падежа); ср. жду мать, сестру, 
1>онца, н,очu, nое8да или nое8д (подробнее см. РИС, § 2.9). Понятно, 
что этот факт можно было бы также описать как существование 
особоrо морфолоrически неса!'.!остоятельноrо падежа. 

дРУI.'ой пример. Подставляя в контекст «это nРОU80Ш/tо в ..• » 
названия отрезков времени, получаем: а) это nРОU80Ш.ltо в четверг, 
в субботу, в ночь, в 1>m-tU1>У.ltbl, в день (час, минуту) оти8да, в наше 
время, в ту пору, в ту весну, в 8ели1>ий пост и т. д.; б) это nро
u8ош.ltо в мае, в ноябре, в 1>онце недели,в cepeдиHe8il.LМЫ и т. д.; в) это 

28 Такое решение восходит к античным латинским грамматистам; см. об этом: 
В. М. Л и н Д се й. Краткая историческая грамматииа латинского языка. 
М., 1948, стр. 41-42. 

2" См.: А. Эрн у. Историческая морфология лаТИНСlfОГО языка. М. о 1950, 
стр.23-25. 
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произошло в тот год в то.м году), в первый .месяц года (1 nер
во.м .месяце года) и т. д. ТаКИ!'.1 обраЗ0М, здесь при желании также 
можно выдлитьь особый морфологически несамостоятельный падеж 
(<<временной»). Нечто сходное мы находим также, например, в эс
тонском языке: asi juhtus novembris (laupaeval) (дело случилось 
в ноябре (в субботу)>, где novembris - инессив (букв. (в ноябре') 
а laupaeval - адессив (букв. (на субботе') 25. 

Итак, в конкретных описаниях мы фактически сталкивае;ш~я 
с двумя несколько различными ПОНИllfаНИЯМl1 термина (<падеж»: 

допускающим и не допускаЮЩИI\I существование морфологически 
несамостоятельных падежей. Первое понпмание по существу опре
деляется требованием о том, чтобы для всякой ситуации правила 
ynравлениябыли ПРОСТЫI\lИ; при втором понимании данное требо
ванпе подлежит соблюдению лишь в тех пределах, где это не ведет 
к появлению морфологически несамостоятельных падежей; соот
ветственно, в принципе допускаются расч.т.rененные правила уп

равления. 

Разумеется, было бы неправильно полагать, что составлению 
всякого конкретного описания падежной системы предшествопа.'I 
СОзнательный выбор одной из ЭТИХ двух нонцепцпй падежа. В ряде 
случаев признание или непризнание конкретного lIIорфОЛОГIIческн 
несамоотоятельного падежа явно определялось поБОЧНЫI\Ш фак
торами. Чаще всего таким фаКТОРОIII является дав.т.rение грам:на
тической традиции другого языка, например, В.IIIIяние латинсной 
падежной схемы. Это влияние можно усмотреть, наПРИl\Iер, в не
которых случаях признанпя морфологически несамостоятельного 
винительного падежа. Сходное влияние может оназывать така,е 
падежная схема, свойственная предшествующпм этапам разви
тия данного языRа. Например, прпзнание особого творительного 
падежа в традиционной латышской граммаТIIне несоыненно свя
зано с тем, что в общебалтийском (так же, кан в современно'[ 
литовском) этот падеж был морфологически самостоятельным. На
против, другой l\IорфологичеСIШ несамостоятельный падеж латыш
ского языка (выступающий после iz, bez) не соответствует каному
либо особому общебалтийскому падежу 11 потому не отражен в тра
диционной схеме (отсюда внутренняя противореЧIlВОСТЬ этой схе-
мы). . 

Можно предполагать, что на выбор одной из ЭТIIХ двух нонцеп " 
ций падежа в какой-то степени ВЛIlЯЮТ также неI>оторые внутри 
языковые факторы. Так, по-видимому, агг.тrютпнаТIIВНЫЙ харан
тер языка благоприятствут концепции, не допускающей I\IOРфоло
гически несамостоятельных llilдежей, поскольку для граl\II\IaТИК 

агглютинативных языков характерно представ.lIеНlIе об одио
однозначном соответствии l\Iеащу падежом п ВЫРЮI\ающим его 

25 Заметим, что па уровне СО'IетанпII существительного с пред:rогоыI (который 
D настоящей работе не рассматрпвается) мы находюr аналогичные соотно
шения ТaRже в парах типа англ. in November - оп Saturday или русск. tJ 

ВМОРУССUU, 8 Крыму - па Украине, на TaU.~lblpe и т. П. 
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аффИRСОМ. Этой же Rонцепции, по-видимому, благоприятствует 
семантичеСRая прозрачность того деления номинатем на Rлассы, 

ноторое необходимо использовать в расчлененном правиле уп
равления (например, ед. число -'-"мн. число, одушевленные
неодушевленные, личные -неличные, определенные- неопре

деленные); и наоборот, несвязанность этого деления со смыслом 
(например, в случае, где деление проходит по-типам СRлонения) 
благоприятствует признанию морфологичеСRИ несамостоятельного 
падежа. 

В целом в лингвистичеСRОЙ праRТИRе, по-видимому, шире пред
ставлена Rонцепция, не ДОПУСRающая морфологичеСRИ несамо
стоятельных падежей. Заметим, что установить полный СПИСОR 
представлевных в ЯЗЫRе падежей при этой Rонцепции гораздо 
легче, чем при противоположной, ПОСRОЛЬRУ многие потенциаль
ные морфологичеСRИ несамостоятельные падежи .могут долго оста
ваться незаlllечевными, ПОRа синтаRСИС данного ЯЗЫRа изучен не-

достаточно полно. ! 
Различие УRазанных двух Rонцепций падежа не было учтено 

в существующих работах по моделированию г.рамматичеСRОЙ па
тегории падежа; все эти работы (в том числе РИС, § 2.3-2.10) 
внеявной . .форме исходят из Rонцепции, ДОПУСRающей морфоло
гичесRИ несамостоятельные падежи (т. е. из той, Rоторая менее 
распространена в лингвистичеСRОЙ праRТИRе) . 

. Падежu, б.tUЭ1(.uе 1(. .морфо.tоzuческоU 

1Iеса.мосmояmе.tьносmu 

Иногда падеж представлен специфичеСRИ~tи (не встречающи
мися в других падежах) сегментами лишь у меньшинства номи
натем, а для СОВОRУПНОСТИ всех остальных номинатем выступает 

паи морфологичеСRИ несамостоятельныЙ. Например, винительный 
падеж в РУССНОl\l ЯЗЫRе представлен специфически)ш сегментами 
(воду, юношу) ТОЛЬRО в ед. числе слов на -а, -я, а в остальных случа
ях совпадает либо с именительным (вижу сад, поле, степы, лошадь, 
чудовище), либо с родительным (вижу сдона, соба,., 'Чудовищ). Да
тельный падеж в латыни представлен специфическимп сегментами 

(patri ,Сотцу" fructui (плоду') ТОЛЬRО в ед. числе части слов III и IV 
СRлоиений, а в остальных случаях совпадает либо сотложительным, 
либо с родительным. Падежи с этой особенностью, иаи правило, 
признаются граммаТИRами наравне с обычными падеiБамп. 

Имеется, правда, пример, ногда падеж с таRОЙ особенностью 
трактуется (в части ОПИС8'Вий) не вполне обычно. В старославян
сном языке в роли прямого дополнения, например ПрII обрlmъ ся 
нашел', съrn60рихъ (я создал', nои.цт (я возьму>, 8нахъ (и знал' 
и т. д. возможны: а) сегменты, не совпадающие ни с именительным. 
ни с родительным, например женж (женщину',' рабы (рабов>, грады 
(города'; б) сегменты, совпадающие с именительным, например 
градъ (город>, село (поле', дань (дань>, жены' (женщин'; в) сег-
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Ml!:li1'bl, соtшадaioщие ё ро,tJ;ительным, например врача 'врача>, Пет
ра <Петра'. Для ряда номинатем возможны колебания, .например: 
обрtJmъ сына (или сынъ), рабъ (или раба), львъ (или льва) <я нашел 
сына, раба, льва'. 

В менее традиционных грамматиках эти факты описываются в 
принципе так же, как сходные факты русского языка, а именно, 
таблица склонения ВЫГЛfЩит так (приводим характерный фраг
мент): 

-..женщина» «рабы» «rорОДI) «врач. «раб» 

именительный жена раби градъ враЧа рабъ 
родительный жены рабъ града врача раба 

винительный женн.. рабы град'Ь врача 
рабъ, 
раба 

Соответственно правила управления здесь простые. 
В более традиционных грамматиках таблица склонения выгля

дит иначе, а именно, в качестве винительного падежа, например

для «врач», «раб~ приводятся врачь, рабъ. Соответственно считает, 
ся, что в обрtmъ врача, раба существительные стоят в родитель
ном (а не винительном) падеже, в отличие от обрimъ рабы, где 
рабы - винительный падеж; иначе говоря, выражение прямого 
дополнения описывается с помощью расчлененных правил управ

ления. Примечательно, что при этом градъ в обрtтnъ граdъ счи
тается словоформой винительного (а не именительного) падежа. 
3аметим,~ что словоформа винительного падежа. враЧа выступает 
в таком описании как чистая грамматическая фикция, поскольку 
сегмент врачь не употребля.ется в старославянском не ТОдько в ка
честве прямого дополнения к обрtm'Ь, с'Ьmворихъ, nои,м,н.. и т. д., 
НО И ни в какой другой ситуации, допускающей женн.., рабы и 
прочие сегменты, специфические для винительного падежа. (Ина
че говоря, в клетке винительного падежа для номинатемы «врач» 

при таком описании можно было бы поставить и прочерк.) 
Едва ли, однако, это традиционное описание можно рассматри

вать как отражение какого-то особого понимания падежа; по
видимому, ЭТО просто непоследовательное с синхронической 
точки зрения решение, явно продиктованное диахроническими 

соображениями, а именно, тем, что женн.. и град'Ь (в обрf>m'Ь 
градъ) восходят к праславянскому винительному падежу, а вра
ча - к родительному. 

Особый частный случай составляют падежи, которые пред
ставлены специфическими сегментами только в сфере .меСТОИЪ[6-
Ний, а в сфере существительных выступают как морфОJIOгичес:ки 
несамостоятельные. 

Так, в современном немецком языке винительный падеж пред
ставлен специфическими сегментами (mich 'меня>, ihn 'его', 
wen (кого» только у части местоимений (и артиклей), а у существи
тельных совпадает либо с именительным, либо с родительным. 
Совершенно такое 'же положение в древнеанглийском языке. 
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Грамматики обоих этих языков признают винительный падеж 
наравне с прочими. 

В финском языке прямое дополнение выражется так же, как 
в эстонском (см. выше), с тем отличием, однако, что у личных 
местоимений в функции полного прямого дополнения выступает 
особая словоформа, например minut (меня>, heidat 'их>. Так, 
при именительном падеже vesi 'вода>, piirakat (пироги', Ье (они' 
и родительном падеже veden, piirakoiden, heidan находим в ка
честве полного прямого дополнения: а) tuo vesi (piirakat, heidat) 
(принеси воду (пироги, их)'; б) toin veden (piirakat, heidiit) (я при
нес воду (пироги. их)'. В финских грамматиках эти факты описы
ваются двумя разными способами. Первый способ понятен из 
следующего фрагмента таблицы склонения: 

«вода» (широги» (<QНШ) 

именительный vesi piirakat Ье 
родительный veden piirakoiden heidiill 
винительный 1 veden piirakat heidiit 
винительный 11 vesi piirakat heidat 

При втором способе описания у местоимений признается иной 
набор падежей, чеr.[ у существительных; ср. фрагменты соответст
в ующих таблиц склонения: 

именительный 
родительный 

«Boдa~ 

vesi 
veden 

4ПlIРОГИ» 

piirakat, 
piirakoideIl 

именительный 
родительный 
винительный 

«ОНИ» 

Ье 
heidall 
heidat 

Соответственно вводятся расчлененные правила управления; 
например, признается, что после toin выступает, в зависи:r.rости 
от номинатемы, именительный (piirakat), родительный (veden) 
или винительный (heid1i.t) падеж. 

Таким образом, падежи, представленные специфическими сег
ментами только в сфере местоимений, в принципе могут тракто
ваться существенно иначе, чем обычные. 

САаба дuфференцuрава1t1tые пары падежей 

Иногда две строки таблицы склонения различаются между собой 
лишь в незначительной части столбцов. В этом случае соответст
вующую пару падежей можно назвать с л а б о д и Ф Ф е р е II
Ц И Р О В а н н о й. Поскольку нельзя указать никакоГо естест
венного порога (ни в виде фиксированного числа столбцов, где 
падежи не совпадают, ни в виде фиксированного процента таких 
столбцов), ниже которого два падежа уже следует считать слабо 
дифференцированными, нет смысла пытаться построить формаль
ное определение данного понятия. 

Слабая дифференциация двух падежей обычно не расценивает
ся в грамматИlШХ нак основание для объединения их в один 
падеж. Например, в сербском языке выдел яют, среди прочих, 
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датМЫIЫЙ и местный падежи, словоформы которых раэлJl1tаются 
лишь у незначительной части слов, притом только в ед. числе. 
(Заметим, что внешне это различие, как правило, выражается 
лишь в разнице интонаций при тождестве фонемного состава, 
ср. дательный ствари и меСТНЫЙ ствари от ствар <вещь).) 

Существует, правда, и обратный пример: так называемые 
1-й и 2-й предложные падежи русского языка (признаваемые во 
многих современных описаниях), которые различаются лишь 
примерно у 150 слов, притом только в ед. числе, в традиционных 
русских грамматиках рассматриваются как единый предложиый 
падеж. Как уже показано выше (стр. 68), при таком решении для 
ряда ситуаций возможны лишь нестандартные правила управле
ния. Как же реально должны строиться эти нестандартные 
правила? Обозначим через Р совокупность всех ситуаций, которые, 
с традиционной точки зрения, допускают предложный падеж. 
Разделим ВСе номинатемы на два неравных класса: упомянутые 
выше 150 номинатем (<<особый» класс) и все остальные «(основною} 
класс). Вполне эффектнвно следующее правило: любая ситуация 
из Р допускает для номинатем основного класса предложный 
падеж. Остается обеспечить построение правильных фраз с но
минатемами особого класса: нужно как-то предотвратить появле
ние фраз вроде н,ахожусь в саде, у него па н,осе Q'Ч,;и или гQворю 
о саду, ваиnтересован, в атом ш,;,афу. Оказывается, что этой цели 
можно достичь следующими операциями: 1) сегменты предложного 
падежа номинатем особого класса разделяются на два ряда (так, 
что в одном ряду оказываются, например, Сегменты саде, н,6се, 
тен,и, в другом - саду, н,осу, тен,и); 2) все ситуации из Р делятся 
на две группы, в соответствии с тем, какой из этих' двух рядов 
сегментов они фактически допускают; 3) дается правило о том, 
что если ситуация принадлежит Р, а номинатема - особому 
классу, то следует учитывать, к какой из двух групп относится 
ситуация, и брать сегмент предложного падежа из соответствую
щего ряда. Разумеется, описание можно построить и как-то иначе, 
но оно должно быть равносильно данному. 

Очевидно, однако, что указанные операции - лишь неявная 
форма признания двух разных предложных падежей, по крайней 
мере у но мина тем особого класса. Коль скоро это так, рассмотрим, 
каким образом этот факт может быть отражен в таблице склонения. 
В принципе здесь возможны два типа решения: 1) допускаются 
только простые правила управления; 2) допускаются как простые, 
так и расчлененные правила управления. 

При решении типа 1 у ВСех номинатем основного класса должна 
быть признана омонимия двух предложных падежей; ср. харак
терный фрагмент таблицы склонения: 

«сад!> «тены) «стол!) «вода)) «сады) 

1-й предложный саде тен,и сmoле воде садах. 
2-й предложный саду тен,и столе воде садах 
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При реmеllйЙ типа 2 у ноМиiiатеМ оёiIОВEl:оtо класса прИЗllается 
существование лишь одного предложного падежа. (Для простоты 
мы отвлекаемся от возможности «смешанных» решений, при кото
рых у части номинатем основного KJJaCCa все же признается омони
мия двух предложных падежей, а также некоторых других 
теоретически мыслимых, но не представлнющих практического 

интереса решений.) Этот единый предложный падеж может быть 
отождествлен с одним из двух предложных падежей, выступаю

щих в особом классе (обозначим такой вариант решения как 2а). 
Например, если он отождествлен с 1-м предложным, то 2-й пред
ложный считается существующим только у номинатем особого 
класса; так, считается, что во фразах нахожусь в городе (в саду) 
представлен 1-й предложный падеж от город, но 2-й предложны:Р 
от сад (т. е. используются расчлененные правила управления). 
ер. характерный фрагмент таблицы склонения: 

«сад» «тены) (!СТОЛ» «вода» «сады» 

1-й предложный саде тени столе ваде садах 
2-й предложный саду тенц. 

. в варианте 2б предложный падеж, выступающий в осно.вном 
классе, рассматривается как отличный от обоих предложных 
падежей, выступающих в особом классе. В 8ТОМ случае в описании 
должны фигурировать три разных падежа. 

При любом из рассмотренных решений, однако, в общем списке 
русских падежей оказывается не один, а по крайней мере два 
предложных. Таким образом, в объявлении двух слабо дифферен
цированных падежей одним и тем же падежом (в данном языке 
вообще, а не примевительно к некоторому классу слов) не удается 
усмотреть проявлевия какой-то особой, внутренне последова
тельной концепции падежа. 

Заметим, что разница в традиционной трактовке дательного 
и местного в сербском, с одной стороны, и двух предложных в рус
ском, с другой-несомненно в значительной мере определялась 
тем обстоятельством, что в первом случае речь идет о двух древних 
падежах, которые в ходе истории сблизились, а во втором - о срав
нительно позднем «расщеплении» единого древнего падежа. 

Обратимся теперь к вопросу о выборе между решением типа 1 
(с простыми правилами управления) и типа 2 (с расчлененными 
правилами управления). В общем случае, по-видимому, пред
почитается решение 1 (во многих описаниях изложение недоста
точно четко для того, чтобы можно было установить тип приня
того автором решения). Решение 1 принято, в частности, в серб
ских грамматиках, а также (насколько об 8ТОМ можно судить) 
В тех описаниях русс:кого языка, где признается существование 

двух предложных падежей. 
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Особый частный случай составляют, однако, такие два падежа, 
которые различаются только у местоимений. В этом случае пред
ставлены решения как первого, так и второго типа. 

Так, в древнеармянском языке родительный и дательный паде
жи различаются только в ед. числе местоимений (а также у слов 
«мы>), <<вы>}) 26. Оба эти падежа признаются тем не менее также 
и у всех остальных склоняемых слов. 

Аналогично положение в современном армянском языке, 
где родительный и дательный падежи (признаваемые в граммати
ках для всех склоняемых слов) фактически различаются только 
участи местоимений. Правда, в грамматиках обычно утверждается, 
что эти два падежа различны также и у существительных: имеется 

в виду тот факт, что в родительном падеже, в отличие от дательно
го, не l\южет появляться постпозитивный определенный артикль; 
ср. дат. ginu <вину' (без артикля) или ginun (с артиклем), но род.
только ginu. Однако само по себе это ограничение можно было 
бы с тем же успехом связывать не с различием падежей, а с тем, 
в какой синтаксической роли выступает словоформа. Таким обра
зом, противопоставление этих двух падежей опирается здесь, 
как и в древне армянском, только на немногочисленные пары 

типа дат. inj <мне' род. im (мой'. 
Пару рассматриваемого типа образуют также именительный 

и так называемый винительный II в финском языке (см. выше): 
они различаются лишь у нескольких меСТОИl\IeНИЙ. В этом случае, 
как уже было показано, в грамматиках конкурируют оба возмож
ных решения. 

По-разному решается также вопрос об именительном и объект
ном падежах в английском языке, различающихся только у лич
ных местоимений, ср. 1 <я' - те (меня'. Более распространено 
решение типа 2 (а именно, вариант 26): именительный и объектный 
падежи признаются только у местоимений, а у существительных 
им обоим вместе соответствует так называемый общий падеж 
(соттоп case); существительные и местоимения имеют, таким 
образом, разные системы склонения 27. Конкурирующее решение 
типа 1 (с признанием омонимии именительного и объектного 
падежей у существительных) представлено реже (мы не принимаем 
здесь во внимание те грамматики, где английскому языку припи
сываются вообще все латинские падежи: the Ьоу, о! the Ьоу, 
to the Ьоу и т. д.28). 

Двусмысленно обычное для румынских грамматик обозначение 
«именительно-винительный», применяемое к единой форме су-

28 ОТМ~'I'им, что при этом дательный падеж выражен спеЦИфИ'lеским сегмен
том (шj <мне') только у одного слова «я»; у остальных местоимений, если он 
отличен от родительного, то совпадает с местным. 2, См. об этом, в частности: А. И. С м и р н и Ц к и й. Морфология англий
ского языка. М., 1959, § 61. 

28 О таких грамматиках см.: r:. r л Jf с О н. Введение в дескриптивную липl'
вистику. М., 1959, стр. 182. 
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ществительных, которой у личных местоимений соответствуют 
две разных формы, например, им. еи (я' вин. (ре) mine (меня', 
3а таким обозначением может скрываться как решение 1, taK 
и решение 20 (ер. сноску 11). 

Во французской,итальянской,испанской,португальскойграм~ 
матиках существительные признаются не имеющими падежей, 
тогда как у личных местоимений различаются субъектная и одна 
или две объектных формы; ер., например, франц. еНе (она', la 
(ее>, lui (ей'. Такое описание есть частный случай решения второго 
гипа, поскольку существительным и местоимениям приписываются 

разные падежные системы; особенность здесь в том, что после 
такого разъедннения падежная система существительных оказы

вается состоящей всего из одного падежа, а это, как известно, 
равносильно отсутствию падежей. 

ФаКУ.tJьmаmUб'Кьtе падежu 

Два падежа (С 1 И С2) могут соотноситься друг с другом следую
щим особым образом: всякая ситуация, допускающая для каких~ 
либо номинатем падеж С2 , допускает для них TaKi4<e падеж С1 
(тогда как обратное неверно). Иначе говоря, в любой фразе вся
кая словоформа падежа Cz может быть заменена без изменения 
смысла фразы словоформой падежа С1 (той же номинатемы). Имея 
в виду эту особеннос'I.Ь, назовем такой падеж С2 Ф а к у л ь т а
т и в н ы м. Будем говорить также, что факультативный падеж 
С2 при М ы к а е т к падежу C1'JiiJ. 

В таком соотношении находятся, по-видимому, два родительных 
падежа русского языка (признаваемые во многих описаниях). 
В роли С1 выступает <<Обычный» (1-й) родительный, представлен
ный, например, во фразе таково свойство .. ая, снега, хлеба, eOabl, 
вина, книг, в роли С2 - так называемый 2-й родительный, пред
ставленный во фразах типа у них .мало чаю, снегу (но также хлеба, 
вoдЬ'i, вина, книг). В современном языке словоформы 2-го родитель
ного падежа, по~видимому, всегда можно заменить соответствую

щими словоформами 1-го родительного (ер. у них .мало 'Чая, снега)ЗО, 
тогда как обратное неверно. 

Факультативный падеж обладает следующей формальной осо
бенностью: соответствующая строка в таблице склонения может 
быть устроена несколькими разными способами при одних и тех 
же правил ах управления. Среди этих способов практический 

Ze Вообще говоря, может быть и нес:коль:ко падежей, :к :которым примы:кает 
фа:культативный падеж; однако реальные случаи та:кого рода нам неизвест~ 
ны. 

30 Не:который элемент сомнения возникает здесь толь:ко из-за .аес:кольких 
уменьшительных существительных на -6", -ё", У :которых употребление 2-го 
родительного относительно более устойчиво; ер. хочется чай"", "офеЙ"У. 
сахар"". Наше изложение верно лишь при условии, что признаются грам
магичес:ки правильными также фразы типа хочется чай"а., "офеЙка., сахарка 
(несмотря на их непривычность). 
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интерес представляют два; покажем их на примере русских роди

тельных падежей с помощью соответствующих фрагментов табли
цы склонения. 

1 
«чай. «снег)) «хлеб)) «вода» «книги» 

1-й родительный (C1) чая сniга хлеба воды nние 

2-й родительный (C~) 
чаю, сniгу, 

хлеба воды ,.nие 
чая сnееа 

II 
«чай. «снег» «хлеб!) «ВОДЮ) «КНИГИ& 

1-й родительный (C1) чая сnега хлеба воды nnиг 

2-й родительный (С2) чаю снееу хлеба водь! nние 

При представлении I строка С2 включает строку C1 (Т. е. в лю
бом столбце содержимое клетки из С2 включает содержимое клетки 
из Сд. Представление II получается из I так: в тех столбцах, 
где C1 и С2 различаются, во всякой клетке строки С2 вычерки
вается всякий сегмент, который содержится также в соответствую
щей клетке строки C1 • 

Как нетрудно убедиться, разница между этими способами 
представления не влияет на правила управлеиия. Пусть дано, 
например, такое правило управления: ситуация, образованная 
контекстом «у них .мало ... » и семантической ролью «недостающий 
предмет», всегда допускает оба родительных падежа. При обоих 
способах представления это правило дает фразы у них .мало чаю 
(или чая), снегу (или снега), хлеба, во(tыl' 1':nиг и т. д. 

Представление II внешне проще; правда, оно маскирует фа
культативный характер падежа, тогда как представление I позво
ляет установить этот факт уже из самой таблицы склонения. 
Большинство авторов, признающих само существование 2-го 
родительного падежа в русском языке, по-видимому, предпочи

тают представление II (насколько это удается установить из их 
изложения); в РИС, § 2.7, в соответствии с принятой там формаль
ной процедурой выделения падежей использовано представлениеI. 

Другой пример факультативного падежа отложительный 
падеж в албанском языке: по-видимому, любая его словоформа 
может быть заменена соответствующей словоформой родительно
дательного падежа. В описаниях обычно предпочитается представ
ление II, хотя встречается также и представление 1. 

3 а м е ч а н и е. Кан известно, вопрос о месте так называемого звательного 
падежа (или звательной формы) в системе форм имени являетсл спорным. Пр
этому в настонщей работе мы избегаем использования этой формы для иллюст
рации каких-либо утверждений о падежах. Все же в неноторых формальных 
отношениях так называемый звательный падеж может рассматриваться на
ряду с обычными падежами. В частности, следует отметить, что звательная 
форма во многих языках имеет тенденцию к факультативности, а именно в 
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большей ИJIИ мевьmей степепи допускается замена звательных словоформ 
словоформами ИИ8пительного падежа. Наличие факультативной звательной 
формы, по-видимому, следует признать для разговорного стиля современного 
русского языка, где в функции обращения всегда может быть ИСПОЛЫlOвана 
словоформа ииепительного падежа (например, MaMal, В аняl, М ашаl, това
рищl, ераждаnel), но наряду с ней у части номинатем возможна и особая «усе
ченная» звательная словоформа (например, мам!, Вань!, Маш!); литературная 
норма таких словоформ в настоящее время еще не признает. 

Факультативный падеж чаще всего образует слабо дифферен
цированную пару с тем падежом, к которому он примыкает (хотя 
из самого определения факультативного падежа это обстоятель
ство никак не вытекает). Такую пару образуют, например, два 
родительных падежа русского языка. В связи с этим можно встре
тить еще один способ представления 2-го родительного падежа, 
совмещающий свойства представления 11 и второго из двух реше
ний, возможных для слабо дифференцированных падежей (см. 
выше, стр. 78); 

1-й родительный (C1) 

2-й родительный (С2) 

«чай» 

чая 
чаю 

«снег» 

спега 

спегу 

«хлеб» 

хлеба 

«вода)) 

еодЬI 

«RНИГИ~ 

'К,пиг 

Замечательно, что и в этом случае действительны те же правила 
управления, что при представлениях 1 и 11; напрнмер, для ситуа
ции, образованной контекстом «у пuх мало ... » и семантической 
ролью «недостающий предмет», верно, что она всегда допускает 
оба родительных падежа. 

Факультативный падеж может быть также морфологически несамостоя
тельным. Именно таков 2-й родительный в русском языке: всякая его слово
форма совпадает JIИбо с 1-м родительным (чая, eoa'Jt, 1I:Uue), либо с дательным 
(tjаю, снегу). Таким образом, если придерживаться концепции, не допускаю
щей морфологически несамостоятельных падежей, то словоформы чаю, снегу 
и т. п. во фразах типа у Itux мам чаю нужно отнести к дательному падежу. 
Разумеется, при этом появятся расчлененные правила управления следующе
го В1'"да: некоторая ситуация допускает родительный и дательный падежи для 
номинатем чаи, снег, свет и т. д. (следует перечень), но только родительный 
для прочих. ЛюБОIIыmо, что такая трактовка действительно нредлагалась: 
Н. Н. Дурново считал возможным относить словоформы типа чаю, сн.егу во 
фразах рассматриваемого типа к дательному падежу 31 (о соответствующих 
правилах управления Н. Н. Дурново, нравда, ничего не говорит). Этот его 
тезис вызвал, однако, критику Н. С. Трубецкого, который объявил его не
приеилемым на том основании, что словоформы дательного' падежа других 
типов склонения (например, воде, 1I:uuea.м) не могут использоваться в данной' 
фУRRции 32• Нетрудно видеть, что по существу этот спор - лишь несколько 
специфический частный случай уже обнаруженных выше разногласий относи
тельно допустимости морфологически несамостоятельных падежей. 

81 Н. Д у р н о в о. О склонении в современном великорусском литератур
ном языке.- ВЛ, 1971, ом 4, стр. {оо (перевод статыI 1922 г.) 

82 N. S. т r u Ь е t z k о у. Das morphonologische System der russischen Spra
che. tTravaux du Cercle Linguistique de Praguet, 1934. v. 5.N 2, стр. 10. 
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Мы рассмотрёли разные спосо()ы, котОРЫм" МОЖно nреД~1А
вить факультативный падеж в таблице склонения в том случае, 
если он вообще признается отдельны,,[ падежом. Существуют, 
однако, описания, где факультативный падеж не считается отлич
ным от того падежа, к которому он примынает. Так, традиционная 
русская грамматика признает единый родительный падеж, к кото
рому отнесены как словоформы типа 'Чая, снега, так и словоформы 
типа 'Чаю, снегу. Правда, поскольку 2-й родительный падеж явля
ется одновременно фанультативным, морфологически несамостоя
тельным и слабо дифференцированным от обычного родительного, 
довольно затруднительно установить, в какой мере его непризна
ние традиционной грамматикой определяется именно его факуль
тативным характером. 

С формальной точки зрения, признание факультативного паде
жа и того, к которому он примыкает, единым падежом приводит 

(как и в случае слабо дифференцированной пары падежей) к тому, 
что для некоторых ситуаций становятся невозможными стандарт
ные правила управления. Например, если для номинатемы спег 
в клетке единого родительного падежа приводятся сегменты снега 
и снегу, то ни при каких стандартных правил ах управления не
возможно избежать появления таких сочетаний, как *для снегу, 
*внутрu снегу, *цвеm снегу, *таяnuе снегу и т. п. 

Можно, правда, вообще не включать в строку родительного 
падежа словоформы типа Сllегу (как обычно и делается в таблицах 
склонения, приводимых в традиционных описаниях). Тогда ука
занная трудность снимается, но зато теряется возможность порож

дать сочетания типа не..."ного снегу, стакан чаю и т. п. (порож
даются только Ilе..."ного снега, стакан, 'Чая). Заметим, что при таком 
описании не порождается никаких неправильных фраз и' ни один 
смысл не остается невыразимым. Таким образом, с точки зрения 
системы синтеза, не ставящей своей целью построить для каждого 
смысла все выражающие его фразы, факультативный падеж 
оказывается, в соответствии со своим названием, действительно 
факультативным. Нак известно, однако, такое суженное понимание 
синтеза не соответствует современным представлениям о задачах 

грамматического описания. Нроме того, очевидно, что подобное 
описание совершенно неудовлетворительно с точки зрения ана

лиза, поскольку, встретив в тексте сочетание типа ста"ан, чаю, 
мы не сможем его про анализировать и должны будем считать 
грамматически неправильным. . 

По-видимому, факультативность можно рассматривать как 
некоторое отклонение от нормального функционирования падежей; 
не случайно факультативные падежи встречаются редко. Опыт 
грамматического моделирования частично подтверждает этот 
взгляд: оказывается, что построить формальный аналог падежа, не 
учитывающий существования факультативных падежей, прин
ципиально проще, чем такой, который моделировал бы одновремен-
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но и обычные, и факультативные падежи 88. Такйм образом, 
в характерном ДJIЯ многих описаний отказе вт признания факуль
тативного падежа полноправным членом падежной системы можно 
усматривать тенденцию (быть может, неосознанную) к такому 
поннманню падежа, которое исключает факультативные падежи 
(или при котором они должны расцениваться как аномалия). 

lIenQ,//,nьte падежи 

Назовем падеж н е п о л н ы м, если в соответствующей строке 
таблицы склонения есть хотя бы один прочерк. На первый взгляд, 
на уровне грамматической праВИJIЬНОСТИ (в отличие от уровня 
семантической стандартности) неполных падежей не должно быть 
вообще. Однако в действнтельности лингвистическая практика 
знает неполные падежи. "!\tlожно выделить несколько типов таких 
падежей. 

Прежде всего, падеж может оказаться неполным из-за того, 
что в соответствующей строке имеется некоторое (обычно весьма 
небольшое) число прочерков, объясняющихся чисто МОРфОЛОl'и
ческими затруднениями при построении соответствующих слово

форм. Например, в русском языке для номинатемы ,м,мы (мн. чис
ло) не удается построить С1ЮВОфОРМУ родительного падежа. В та
ких случаях говорят о дефектности соответствующей номинатемы 
(или лексемы, или парадигмы) 34. Неполнота, обусловленная 
дефектностью определенных номннатем, не является сколько
нибудь важной характернстикой соответствующего падежа 35; 

мы будем называть такую неполноту несущественноЙ. (Отметим, 
что формального разгравнчения существенной инесущественной 
неполноты здесь не дается.) Далее мы будем рассматривать только 
существенно неполные падежн (т. е. неполные не из-за дефектно
сти . или не только из-за дефектиости каких-либо номинатем). 

3 а м е ч а н и е. При описании языка можно с помощью сравнительно про· 
СТЫХ приемов избавиться от несуществеНlIОЙ неполноты падежей. Во·первых, 

за См.: А. А. 3 а л и з н я R. Формальный аналог понятия падежа. «Межву
ЗОВСRая конференция по порождающим граммаТИRам (RяэрИRУ, 15-25 
сентября 1967. Тезисы докладов) •. Тарту, 1967, стр. 34; А. В. r л а Д к и Й. 
Попытка формального определения понятий падежа и рода сущеетвитель-
ного.- Наст. сборник, § 3, пункт 3. 

м Изредка встречается дефектность, обусловленная не морфологическими 
затруднениями, а другими причинами. Например, отсутствие словоформ 
носвенных падежей у ел·ова 1lех:mо, вероятно, связано с тем, что словоформы 
nсх:сео, н,ех:о,м,у и т. д. «заняты» другими значениями. 

30 С формальной точки зрения, из .. а8 нескольких дефектных слов :могут ока .. 
заться неполными вее или почти все падежи языка; так, в русском языке 

неполны все падежи, поскольну, например, слово нех:mо имеет только име

нительный падеж. а слово себя не имеет как раз этого падежа. 
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можно чаще, чем обычно принято, признаваtь супплетивизм ОСнов; например 
как родительный от .нечты можно рассматривать словоформу .!tечтаuuЙ, 
как пмеНIIтелr,ный от се6я- ca.!t и т. п. Во-вторых, допустимо введение не
большого чпсла ПОJIУПlllотетических словоформ вроде .мечm, тос,., .мго.а (ро
дительный МIJ. числа от .мечта, тоск.а, .мгла). Таким образом, отказ от рассмот
реН1IЯ нgсущественной полноты падежей можно расценивать и как то, что мы 
ограничиваемся лишь такими описаниями, где проведены указанные здесь 

операции. 

Существенно неполные падежи можно разделить на два типа. 
Пусть имеется неполный падеж С, представленный какими-то 
сегментами у определенного класса номинатем (обозначим его А) 
и не представленный у прочих номинатем. Если всякая ситуация, 
допускающая для номинатем класса А падеж С, допускает в то 
же время некоторый другой падеж (или падежи) для прочих номи
натем, неполный падеж относится к типу 11; в противном случае 
он относится к типу 1. 

Неполные падежи типа 1 чаще всего встречаются среди местных 
и иных «обстоятельственных» падежей. Основной причиной непол
ноты является здесь то, что соответствующие семантические роли 

естественны лишь для части предметов. Например, семантическая 
~ роль «место, где что-то происходит» естественна только для неоду

шевленных предметов, имеющих пространственные границы; се

мантическая роль «время, когда что-то происходит» естественна 

только для отрезков времени или событий, протяжениых во вре
мени. Поэтому специальные словоформы для выражения данных 
семантических ролей возникают только у соответствующих классов 
номинатем (что означает появление неполных падежей). 

Так, например, в аварском языке местные падежи так называе
мой 5-й серии (передающие пространственное отношение «внутри 
ПОJIОГО предмета») образуются только от названий полых пред
метов (в отличие от местных падежей 3-й серии, передающих про
странственное отношение «в сплошной среде» и образующихся даже 
от названий одушевленных предметов). В удмуртском языке все 
шесть местных падежей образуются только от неодушевленных 
существительных. В венгерском языке временной падеж (темпо
ралис) образуется тодько от названий событий или отрезков 
времени. 

Несколько иной вариант того же явления представлен, напри
мер, так называемым инессивом 11 в бацбийском языке: атот 
падеж передает значение «среди, в числе» и образуется только 
от существительных во мн. числе (ер. русск. среди людей, 8 числе 
книг, но не *среди человек,а, *8 чисде к,ниги). 

В ряде случаев, однако, граница между номинатемами, обра
зующими и не образующими словоформы неполного падежа, 
проходит более сложно и не может быть полностью объяснена 
одними лишь семантическими причинами. Так, местный падеж 
в латыни (если он вообще признается:, ср. выше) образуется только 
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()'!' 1taCTB имен cot;cTBeHHblx (от названв' городов и не~ольших 
островов, но не стран, гор, больших островов) и от единичных 
нарицательных. В современном армянском языке местный падеж 
имеет особую словоформу (на-um) только у части неодушевленных 
существительных, например, daStri.m (в поле). При этом наличие или 
отсутствие такой словоформы определяется не только семанти
ческими, но и морфологическими причинами; это особенно очевид
но в тех случаях, когда у одного и того же слова в одном из двух 

чисел словоформа на -иm образуется, а в другом нет: ер. drnerum 
(в дверях) при невозможности формы на -иm в ед. числе «в двери) 
можно выразить только сочетанием dran те). В финском языке 
комитатив, передающий значение «вместе с», образуется только 
от существительных с притяжательным аффиксом (т. е. от номина
тем, содержащих указание на владельца): можно сказать, напри
мер, tuli lapsinensa 'пришел со своим ребенком (с() своими детьми» 
(-nва - притяжательный аффикс), но нельзя сказать *tuli lapsine 
(пришел с ребенком (с детьми», . 

В тех случаях, когда наличие или отсутствие словоформы 
непол:ного падежа определяется не чисто семантически, в языке 

обычно вырабатывается единый описательный прием для передачи 
соответствующего смысла при тех номинатемах, которые данного 

падежа не имеют. Как правило, для этого используется сочетание 
словоформы какого-то другого падежа с предлогом или послело
гом. Заметим, что подобный описательный оборот обычно приоб
ретает универсальный характер, т. е. может использоваться 
(в качестве параллельного способа выражения) даже там, где 
словоформа неполного падежа существует. Так, в латыни универ
сальный способ выражения места состоит в сочетании предлога 
in с отложительным падежом, например: in homine (в человеке), 
in miseria (в несчастье', in insula (на острове', in AegY'pto 'в Египте), 
а также in Lemno (наряду с Lemni) (на Лемносе' и т. д. В совре
мениом армянском языке соответствующий способ состоит в со
четании родительного падежа с послелогом те], например: 
mardu ше] 'в человеке', d:Гan ше] (в двери', dasti те] (наряду с 
dastum) (в поле) и т. д. В финском языке вместо комитатива 
может использоваться сочетание родительного падежа с после

"Логом kanssa, например: lapsen kanssa (с ребенком', lapsien 
kanssa (с детьми', lapsensa kanssa (со своим ребенком', lapsien
эа kanssa (со своими детьми) (последние два наряду с lapsi
nensa). 

Среди неполных падежей следует особо выделить те, которые 
образуются у каждой лексемы только от части входящих в нее 
номинатем. Из упомянутых выше падежей таковы бацбийский· 
инессив II и финский комитатив. Изучая случаи такого рода, 

. нужно учитывать, правда, что за неполный падеж легко принять, 
например; омонимию чисел. Так, финский комитатив, помимо 
того, что он невозможен без притяжательного аффИIroа, имеет 
еще одну особенность: в отличие от всех остальных финских паде-
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жей, он не допускает противопоставления по числу. С морфологи
ческой точки зрения, всякая словоформа комитатива образуется 
от основы мн. числа, но при этом она может обозначать как мно
жественность, так и единичность соответствующих предметов; 

ср. примеры выше. Таким образом, финский комитатив является 
неполным падежом только из-за того, что он невозможен без 
притяжательного аффикса (но не из-~а неразличения чисел). 
Описанное явление еще более характерно, например, для мокша
мордовского языка: здесь в 9 падежах из 12 единственное и мно
жественное числа внешне никогда не различаются, 

Все рассмотренные здесь примеры неполных падежей относятся 
к типу 1. Неполные падежи типа II представляют собой сущест
венно иное явление: они появляются в описании при принятии 

второго из двух решений, возможных для слабо дифференцирован
ной пары падежей (см. выше, стр. 78). Примерами здесь могут 
служить, таким образом, падежи, рассматривавщиеся в пред
шествующих разделах,- в частности, русские 2-й предложный 
и 2-й родительный в той трактовке, при которой они признаются 
лишь там, где они отличаются соответственно от обычного пред
ложного и обычного родительного. Понятно, что неполнота II 
типа (в отличие от 1 типа) носит в сущности формальный харак
тер: она легко может быть устранена признанием падежной омо
нимии, например, омонимии двух предложных падежей у боль
шинства русских номинатем (тогда как при неполноте 1 типа 
такая операция невозможна) 36. 

88 Автор приносит благодарность В. А. Успенскому за дружескую критику 
и помощь. 



К ТИПОЛОГИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

§ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Э. Бенвенист в своей известной статье «Относитель
ное предложение как проблема общего синтаксиса»* по
казывает, что во многих языках средства, служащие 

для оформления относительного предложения, в сущ
ности тождественны тем, которые используются для 

построения именных групп в ,составе .простого ,предло

жения. Этот nывод предстаВJIяется возможным исполь
зовать для дальнейшего изучения типологии относи
те.%НОГО предложения. 

Как отмечает Бенвенист, одна из основных трудностей 
типологических исследований состоит в нахождении та
кого способа описания синтаксических конструкций раз
ных языков, при котором они были бы сопоставимы друг 
с другом. Метод анализа, применяемый Бенвенистом, 
указывает один из возможных путей преодоления этой 
трудности. Он состоит в сопоставлении функций струк
турно значимых элементов в составе относительного 

предложения с функциями тех же элементов в составе 
именных групп более общего вида. В результате этого 
анализа оказывается, что относительные местоимения 

СJlедует рассматривать в непосредственной связи с арти-

•. См. Е. В е n v е n i s t е. La phrase relative, probIeme de syntaxe 
gелеrаlе. <Б\.Шеtiп de la Societe de linguistique de Paris:., У. 53; f. 1, 
1957-1958 (русскнй перевод в КН.: Э. Б е н в е н и с т. Общая лингви
стика. М., 1974.) 
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kлями, указательными местоимениями и другими средст

вами выражения анафорических св язе и в предложеНЮ:t. 
Один из ВОЗМОЖНЫХ ,подходов к типологическому ис

следованию синтаксических структур можно схемати

чески предстаlВИТЬ так. Допу,стим, изучается некоторый 
тип предложений. На основании предварительного со
поставления предложений этого типа, например, в евро
пейских языках 'с их эквивалентами в некоторых других 
языках выделяются, с определенным огрублением, ос
новные синтаксические функции, которые должны вы
полняться (какими-то элементами) при построении дан
ного типа предложении. 
Если бы в каждом языке каждая функция выража

лась каким-то однозначным способом, то предложения 
данного типа в разных языках отличались бы друг от 
друга только планом выражения, а по существу были 
бы одинаковы. В этом случае задачи синтаксической 
типологии сводились бы только к установлению для 
каждого языка подмножества синтаксических функций, 
которые он выбирает из выделенного общего набора. В 
действительности, однако, в большинстве случаев одно 
и то же служебное слово способно выполнять в языке 
несколько функций; тем самым различие между языка
ми обус.lОвлено не только наличием или отсутствием той 
или иной функции, но и тем, какие разные функции 
объединены в них общим материальным выражением*. 
Соответственно, в задачи синтаксической типологии вхо
дит также выявление разных типов объединения функ· 
ций - «пучков функций», возникающих в том или ином 
языке. Иначе говоря, после выделения основных функ
ций должен быть проведен анализ материальных носи
телей этих функций в разных языках по методу, исполь
зованному Бенвенистом. 
Ниже делается попытка составить инвентарь синтак· 

сических функций, существенных для структуры так на· 
зываемых относительных предложений. Материалом ИС· 
следования служит ограниченное число языков - в ос-

.. При этом с синхронной точки зрения в рассматриваемом языке 
возможны разные степени единства: а) неразличимость этих функций 
с точки зреиия данного языка; б) полисемия (в рамках одного эле· 
мента); в) омонимия (элементов, признзваемых различными). В де· 
1'аЛЫНQМ 11ИI'OЛОГН''1ОСКОМ JЮ:J!едовзнни эти различия должJtIit 

ПРИНИ:'dзться во Вl!11:.1зние; в более обще:\1: допустимо от IffIХ оТ
влечься. 
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новном самые известные. Соответственно, полученный 
результат не претендует на полную универсальносты 

для каких-то языков, возможно, окажутся существеН4 

ными факты, не отраженные в настоящей работе. или 
окажутся недействительными какие-либо из установлен· 
ных ограничений. Однако предлагаемая схема может, 
видимо, служить исходной базой для дальнейших ис· 
следований. 
В заключительном разделе статьи кратко рассматри

вается вопрос о том, с какими функциями может совме
щаться выполнение функций, существенных для струк
туры относительных предложений. 

§ 2. О ТЕРМИНЕ «ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

Термин «относительное пред.'IOжение» может употреб
ляться в лингвистических работах как сокращение двух 
разных более полных терминов: а) относительное при
даточное предложение; б) сложноподчиненное предло
жение с относительным придаточным (ср. аналогичную 
Аsойственность, например, таких терминов как «услов
ное предложение», «уступительное предложение» и др.). 
в настоящей работе мы будем, во избежание недоразу
мений, употреблять в первом из этих значений только 
термин «придаточное относительное», оставив название 

«относительное предложение» для второго значения. 

Под относительным придаточным предложением, как 
известно, понимается придаточное, вводимое не союзом, 

а союзным словом, т. е. словом, которое совмещает 

функцию союза (связывание предложений) с функцией 
члена предложения (а именно, члена придаточного пред
ложения), например: ВОТ книга, КОТОРУЮ я купил; Вот 
дом, где мы жили. 
СоюзныеС.'Iова, вводящие придаточное относительное, 

J1елятся на относительные местоимения (т. е. ~лова с 
синтаксической функцией существительных или прила~ 
гательных) и относительные наречия. Предложения с 
относительным наречием (типа ВОТ дом, где мы жили) 
представляют собой менее распространенный вариант и 
могут быть сведены к предложению с относительныМ 
местоимением (например, ВОТ дом, в котором мы жU:. 
ЛU)~ Ниже МЫ практически ограничиваемся рассмотрени
ем относительных предложений с меСТО:IМСJ:{яеw. 
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Особый тип придаточных относительных составляют 
предложения, где союзное СJl.ово (обычно что) СООТНО
tится со всем предшествующим предложением: Он опо
здал, что было замечено. Такие предложения в настоя
щей статье не рассматриваются. 
При типологическом исследовании всегда нужно счи

Таться с возможностью (или даже необходимостью) не
которого расширения круга рассматриваемых граммати

t':[еских явлений по сравнению с тем, который послужил 
fIачальной точкой исследования. 
Во-первых, в некоторых языках могут оказаться не

достаточно четкими те различия, которые используются 

в определении интересующего нас понятия. В данном 
случае таковы, в частности: 1) различие между сложно
подчиненным предложением и иными синтаксическими 

комплексами, а именно, сложносочиненным предложе

нием и бессоюзным сложным предложением*; 2) раз
личие между главным и придаточным предложениями в 

составе сложноподчиненного; 3) различие между союз
ным словом и союзом. В связи с этим естественно при
влечь к рассмотрению не только примеры, бесспорно 
подпадающие под наше первоначальное опреде,']ение, 

но также и те, которые допускают двойное истолко
вание или представляют собой промежуточные яв
ления. 

Приведем Д.ТIя иллюстрации два примера. В арабском 
языке синтаксические комплексы определенного типа 

могут пониматься и как сложноподчиненное предложе

ние и как послецовательность двух независимых предло

жений**:, 

·Мы пользуемся здесь той терминологией, в которой «бессоюзиое 
сложное предложенне:t> выступает как название особого типа слож
ных предложений, отличного н от сложноподчииенных и от сложио· 
сочиненных и представляющего собой соположение самостояТeJtь
ных предложений без каких-либо показатeJtей связи (кроме, быть, 
может, ннтонации). Заметим, -что сложные предложения с относи
TeJlЬHЫM придаточным приходится в этом случае особым терминоло
гическнм соглашеиием не считать частным случаем «бессоюзных 
сложных». Несколько упрощая истинное положенне вещей, мы не 
проводим в настоящей статье различия между бессоюзным сложным 
предложением и простой последовательностью двух отдельных пред
ложений . 

•• См. разбор этой проблемы в кн.: Б. М. r р а н Д е, Курс араб: 
ской грамматики в сравнительио-историческом освещеиии. М., 1963, 
§§ J 84, 290. -

Н;-)1 
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(1) ga'a fal1ahun yaskunu fi lwadi 'Пришел (какой-то) 
крестьянин, который живет в долине' или 'Пришел 
!<акой-т'о крестьянин. Он живет в долине' (букваль
ный состав - в соответствии со вторым переводом) . 

В древнерусском языке в структуру сложного 
предложения определенного типа входят одновре

менно относительное местоимение и сочинительный 
союз: 

(2) а что IOtяже братъ твои александръ д'Вялъ наси
лие на новвгород'В, а того ел княже отстуnи* 'А от 
насилия, которое брат твой Александр творил в 
Новгороде, ты, князь, отступись'. 

Во-вторых, в некоторых языках мы можем столкнуть
ся с явлением, безусловно близким к рассматриваемо
му, но все же не предусмотренным в первоначальном 

определении. ,в этом случае естественно расширить пер
воначальное определение. Рассмотрим здесь важнейший 
для настоящей статьи случай такого рода. В арабской 
фразе: 

(3) Vga'a lfallahani lla6ani ra'aytuhuma bil'amsi 'Пришли 
два крестьянина, которых я видел вчера' - связь частей 
сложного предложения обеспечивается наличием слова 

1tабапi (из 'аllабапi; именит. падеж. двоЙств. числа муж. 
рода от ме,стоимения 'а11а61), которое можно приблизи
тельно передать как «такие-что»**. Таким образом, бук
вальный перевод здесь: «Пришли два-крестьянина та

кие-что: я-видел-их вчера»***. Без ('а)llа6апi эта фраза 
может быть понята только как последовательность 
двух несвязанных iпредложений ('Пришли два крестья-

нина. Я видел их вчера' ). Слово ('а) liабапi согласовано 
(вроде, числе и, что принципиаЛЬНО1важно, 'в падеже) с 

('а) lfala~ani «два-крестьянина», следовательно, оно яв
ляется здесь членом главного предложения - в отличие 

от слова которых в русском переводе, являющегося чле-

• Здесь и далее орфография древнерусских текстов по типо
графским соображениям несколько упрощена . 

• * В простом предложении (и вообще вне данной конструкции) 
мово 'аllа6I не употребляется, позто:.lУ его значеНие может быть 
выведено только из данной конструкции . 
. *.* Здесь и далее переводы даются только в марровских кавыч

ках(' , '), буквальные переводы - в обычных кавычках (<< :.). 
Часть буквального перевода, соответствующая единому слову ОРИГII
нала, пишется через дефисы. 
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ном придаточного предложеиия (чем и определяется 

его винительный падеж). Таким образом, 'аllабl- это 
союзное слово, используемое в общем так же, как рус
ское который, с тем отличием, однако, что оио входит 
не в придаточное предложение, а в главное"'. Обычное 
понимание относительного предложения не предусмат

ривает такой возможности, но очевидно, что допустить 
ее (и, следовательно, включить арабские фразы в наше 
рассмотрение) необходимо. Соответственно, мы будем в 
дальнейшем понимать под относительным предложени
ем любое сложноподчиненное предложение, части 
которого связаны союзным .словом (без ограничений 
Ija то, в какую именно часть должно входить это 

слово) . 
В-третьих, после ,выделения типологичР.ски важных 

riризнаков рассмотренной сиqтаксической сгруктуры мо
жет оказаться, что некоторые комбинации значений этих 
признаков соответствуют в каких-то языках реальным 

синтаксическим явлениям, которые не входили в перво

начальное рассмотрение. Такие явления тоже естествен
но включить в получаемую классификацию. 
В нашем случае. в роли таких дополнительно вклю

ченных в классификацию явлений оказываются некото
рые виды сложносочиненных и бессоюзных предложений 
(см. об этом § 5). Тем самым, строго говоря, мы полу
чаем классификацию уже не одних лишь относительных 
предложений, а совокупности, включающей как относи
т~льные предложения, так и некоторые частично сход

ные с ними синтаксические комплексы другого характе

р-а. Поскольку, однако, в центре нашего внимания все 
же остаются именно относительные предложения, мы 
позволим себе, ограничившись настоящей оговоркой; 
далее говорить просто о классификации относительных 
предложений (без обязательного упоминания о том, 
что она охватывает и некоторые другие синтаксические 

комплексы) . 
Отметим специально, что даже в указанном выше 'рас

ширенном понимании термин «относительное предложе-

. • Заметим, что по ритмнко-интонационному члеиениlO СОlOзное' 
слово типа 'аllабi может все же примыкать к придаточному, а .не к 
rлавному. Таким образом, здесь ив далънеЙшем., говоря о ВХОЖде· 
нии слов типа 'аllабi в главное предложение, мы будем иметЬ в'виду 
именно тот факт, что падеж такого слова .anР.едiЩие.т.ся ClfНТIUЮR;" 
ческой струхтуроА главного, а ие rtpидаtоЧJЮСО Dp~ожеаи •. 
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иие» охватывает все же далеко не все сложноподчинен

ные предложения с придаточным определительным,. а 

именно, он не охватывает те из них, где подчинение 

обеспечивается не союзным словом, а другими средст
вами (союзом, особыми формами каких-либо членов 
предложения, порядком слов и др.). Краткий обзор 
сложных предложений такой структуры дается ниже в 
отдельном параграфе (§ 8); основная часть настоя
щей статьи посвящена только относительным предло

жениям. 

§ 3. ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
06 АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

в дальнейшем, рассматривая то или иное предложе
ние или тип предложений, мы исходим из того, что нам 
известны ответы на определенные станда ртные вопросы 

в отношении этого предложения. для формальной клас
сификации такой ответ всегда должен быть из числа 
заранее предусмотренных, например: да, нет; случай 1, 
случай 2 и т. п. Разумеется, в действительности при от
вете на эти вопросы возможны большие трудности: C!'tf., 
например, фразы (1), (2) из § 2, соединяющие элемен
ты подчинения с элементами сочинения. Эти трудности 
могут быть обсуждены в комментариях к примеру, но 
для классификации берется наиболее близкий к истине 
огрубленный ответ; напрнмер, фраза (2) рассматривает
ся как сложноподчиненная. В наиболее двусмысленных 
случаях по отдельности рассматриваются оба возмож
ных решения; тогда одна и та же синтаксическая конст

рукция может при одном решении попасть в одну руб
рику классификации, при другом - в другую. 
Основной вопрос такого рода состоит в том, является 

ли предложение сложноподчиненным, и если да, то где 

главное и где придаточное предложение. Практически 
ответ на этот вопрос складывается на основании учета 

целого ряда признаков, которые мы не можем охарак

теризовать формально. 
Ни в коей мере не пытаясь дать операционное опре

деление соответствующих понятий, отметим некоторые 
(далеко не все!) признаки, полезные для ориентировки 
в:даниой проБJIеме (заметим, что приводимые праВИJJа 
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для некоторых частных типов предложений могут и не. 
соблюдаться) * . 

1)' в сложноподчиненном предложении гдавное пред-. 
ложение обычно может разрываться придаточным (ко" 
торое оказывается в этом случае внутри главного, на

пример, Ослов, которых ты ВЗЯЛ .• верни), тогда как при
даточное разрываться не может; в сложносочиненном 

предложении неразрывны обе части. 
2) Если <:ложноподчиненное предложение, состоящее 

из главного Г и придаточного П, входит l.J.еликом в ка
честве придаточного в более крупный комплекс Г' (ГП), 
где Г' - главное, и если при этом Г' требует от ска
зуемого подчиненного ему предложения некоторого ав

томатического изменения (например, постановки в оп
ределенном наклонении), то данное изменение происхо
дит со сказуемым предложения Г, но не П. Например: 
Он nокуnает книги (г), которые ему приносят (П)
я хочу (Г'), чтобы он nокуnал книги, которые ему при
носят. В сложносочиненном предложении подобные 
эффекты распространяются на сказуемые обеих 
частей. 

З) С точки зрения смысла сокращение (<<свертывание») 
комплексов типа Г'(ГП) до Г'Г (Я хочу, чтобы он. no
купал книги) представляет собой обеднение прежнего 
сообщения, по не сообщение о чем-то другом, тогда как пе
реход (с требуемыми сопутствующими' изменениями) от 
г' (ГП) к Г'П дал бы новое сообщение (Я хочу, чrnoбы 
ему приносили [книгиJ). Ср. свертывание цвет крыши 
дома ==>- цвет крыши (но не цвет дома). 
При рассмотрении м е с т о и м е н и й, принимающих 

участие в построении относительных предложений, пред
полагается известной их принад.'Iежность К одиой из 

• Речь идет о признаках, общих если не длЯ всех, то для боль
шинства языков. Следует учитывать, однако, что в конкретном языке 
обычно существуют, кроме того, свойственные именно данному языку 
особенности, отличающие сложные и, в частности, сложноподчинен
ные предложеиия от последовательности простых предложений. Бу
дучи индивидуальными для данного языка, они могут быть в то же вре
мя общими, напрнмер, для всех типов сложноподчииенных предложе
ний, а это позволяет, опираясь на {\есспорные случаи, судить о более 
тру;дных. Чаще :всего такие особенности касаются .порядка слов и про· 
содических явлений (например, в немецком языке во всех придаточнщ 
преДJIожениях представлен ()собыА порядок слов; в ведийском лич
HЫ~ формы глагола в простом и главном предложени~ беЗУдаРнЫ, 
а в првдатоЧJЮМ RМеют ударение). . 
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следующих двух групп: а) подчинительные, б) синтак
сически нейтральные. Дать полное формальное опре'_ 
деление этих понятий мы fle можем (как И. для поНятИй 
главного и придаточного предложений); поэтому огра
ничимся содержательными пояснениями и указанием 

лишь некоторых формальных признаков этих двух групп 
:честоимениИ. 
С содержательной точки зрения, различие состоит 

здесь в следующем: п о Д ч и н и т е л ь н о е местоиме· 

ние само по себе служит средством синтаксической (а не 
только смысловой) связи между предложениями, тогда 
как с и н т а к с и ч е с к и н е й т р а л ь н о е местоимение 
само по себе таким средством не служит (хотя может 
связывать предложения по смыслу). В простых случаях 
(которых большинство) это содержательное различие 
внешне проявляется так. Предложение (одно из двух, 
образующих сложноподчиненное), где имеется подчини
тельное местоимение, не может выступап, 'в качестве 

самостоятельного утвердительного высказывания. На
пример, простое предложение Кто пришел? (ер. Позови 
того, кто пришел) возможно только в качестве вопроса; 

простые предложения с арабским 'аllабi вообще невоз
можны. Напротив, предложение, где имеется синтакси
чески нейтральное местоимение (а подчинительного нет), 
как правило, способно без каких-либо изменении (кро
ме, быть может, Ентонации) выступать в качестве само
стоятельного утвердительного высказывания. Примеры: 
Вот та книга (ср. Вот та книга, которую я купил) ; 
араб. ra'aytuhuma bil'amsi ')1 видел их (двоих) вчера' 
(-huma «их-двоих»), ер. пример (3). 
Трудные случаи могут возникать в тех языках, где 

придаточные предложения ОТ.'lИчаются от простых ка

кими-то общими грамматическими признаками, напри
мер, особым порядком слов, наклонением сказуемого и 
т. п. Здесь для установления подчинительного ИЛЕ син
таксически нейтрального характера местоимения могут 
потребоваться дополнительные приемы анализа, которые 
трудно описать формально. Случаи такого рода состав
ляет, например, нем. der. Возьмем фразу Hier ist ein 
Мапп, der aus dem Dorfe gekommen ist 'Вот человек, 
которыи пришел из деревни'. Часть der aus dem Dorfe 
gekommen ist не может выступать в качестве самостоя
тельного высказывания; однако возможно предложение 
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Der 1st aus dem Darfe gekammen 'Он (тот) пришел R!t. 
деревни', Разница в порядке слов здесь вытекает проето 
из дейсз:вующих в немецком языке общих правил рас
становки слов соответственно в простом и В придаточ

ном предложении. Таким образом, если исходить лишь 
из этого примера, мы вполне можем считать, что подчи

нение обеспечивается здесь только порядком слов, а 
характер местоимения при превращении простого пред

ложения в придаточное не йзменился, иначе говоря, что 

der синтаксически нейтрально. Чтобы убедиться, что это 
не так, нужно рассмотреть, например, такую фразу, как 
Hier ist ein Маnn, dem Sie vertrauen kOnnеn 'Вот чело
век, которому вы можете доверять'; ср. простое предло
жение Sie konnen dem vertrauen 'Вы можете ему дове
рять'. Здесь при превращении простого предложения в 
придаточное слово dem перешло на первое место, т. е. 
в точку стыка главного и придаточного предложений. 
Это место закреплено в немецком языке за средствами 
связи между предложениями (союзами или союзными 
словами); ср. синонимичную фразу с бесспорно подчи
нительным местоимением welcher: Hier ist ein Маnn, 
welchem Sie vertrauen kOnnеn. С другой стороны, с место
имениями ег или dieser, которые бесспорно являются 
синтаксически нейтраJIЬНЫМИ, подобная конструкция не
возможна: нельзя сказать * Hier ist ein Маnn, ihm (или 
dlesem) Sie vertrauen konnen. Таким образом, в немец
ком языке имеется подчинительное местоимение der 
'который', нетождественное (с синхронической точки 
зрения) синтаксически нейтральному местоимению der 
'тот, он' (не говоря уже о безударном der - определен
ном артикле). 
Из этого примера видно, в частности, что подчини

тельный или синтаксически нейтральный характер место
имения устанавливается не «локально», Т. е. не для дан

ной фразы, а по крайней мере для определенного типа 
фраз в целом. Ср: другой подобный пример: подчини
теJIЬНЫЙ характер англ. that легко выявляется во фра
зах типа Неге is the Ьау that 1 met, Неге аге the vege
tables that аге goad far уаu (самостоятельные предло
жения *That 1 тее, *That аге gaod 'ог уаu невозможны), 
но не очевиден во фразе Неге is the saup that is gaad 
far уаu (ср, That is gaad 'аг уаu 'Это вам полезно'). 
Подчинительное местопмение, входящее в состав при" 

даточного предложения, мы будем, в соответствии'С 
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1'ра.и.ИiJ.иеА, называть о т н о с и Т е л ь Н ы м. Примеры; 
руеск. который, какой, каковой, кто, что, лат. qui. quis, 
quid. нем. der и т. д. 
Подчинительное местоимение, входящее в состав глав

ного предложения, мы будем называть в в о д я Щ и и. 

Прнмер: араб. 'аНас51. (Относительные местоимения «от
носят» придаточное предложение к определенному .слову в 

главном, а &водящие «вводят» придаточ.ное .в главное.) 
В качестве синтаксически нейтральных в относитель

ных предложениях обычно выступают анафорические 
(т. е. указательные н личные) местоимения, например: 
русск. тот, этот, такой, он, то, лат. is, Ыс. ille и т. д.; 
возможны, однако, и другие типы местоимений, напри
мер: какой-то, всякий, нечто, все и др. 

3 а м е ч а н и е. Для некоторых языков (В частности, для семит
ских) признается существование так называемых «скрытых» .пич· 
ных местоимений, т. е. местоимений, включениых в глагольную сло
воформу (хотя и не представленных в ее морфологическом составе 
специфически местоимениыми морфемами); см. § 6, пример (37). 
Призиание «скрытых» местонмений позволяет более едииообразно 
описать ряд синтаксических явлений этих языков (в том числе яв
;Iеиий, связанных с относительным предложеиием). 

В составе конкретной фразы местоимение может вы
ступать в а д ъ е к т и в н О м употреблении (т. е. добав
ляться к имени объекта, например: Этот человек при
шел; Какую рыбу вы хотите?) или в с у б с т а н т и в • 
н о м употреблении (т. е. заменять имя объекта, напри
мер: Он пришел; ВОТ рыба, которую купили; Бери то, 
что дают). Большинство рассматриваемых в настоящей 
работе местоимений (любого типа, например, русск. тот, 
этот, такой, какой, каковой, который) допускает оба 
употребления. Меньшая их часть допускает только одно 
употребление (обычно только субстантивное, ср. русск. 
ОН, кто, что). в дальнейшем для краткости может быть 
сказано «субстантнвное местоимение», «адъективное 
местоимение»; это везде следует понимать как место

имение, выступающее в рассматриваемом контексте в 

таком употреблении. 

§ 4. ИСЧИСЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ниже строится исчисление синтаксических структур 
относительных предложений (а также некоторых родст
&енных им синтаксических комплексов, см. § 2). 
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МЫ исходим ИЗ того, что относительное предложение 
получается в результате серии преобразований его глу
бинной структуры*. В глубинной структуре различают
ся l-ое исходное предложение и 2-0е исходное предло
жение. Связь между l-ым и 2-ым предложениями -
типа соединительной. В 1-0М предложении выделено 
существительное (или, в общем случае, именная груп
па) C1, дЛЯ которого во 2-0М имеется «дублер» CZ, т. е. 
существительное (или именная группа), которое входит 
в анафорическую связь с существительным или именной 
группой из первого предложения**. Содержание анафо
рической связи - либо тождество объектов, обозначае
мых именными группами, либо лексическое тождество 
самих именных групп. Пример глубинной структуры (он 
будет использоваться и в дальнейшем): l-ое исходное 
предложение Осёл (C1) убежал, 2-0е исходное предло
жение Осла (Cz) мы любили. 

1-0е исходное предложение интерпретируется как глу
бинная структура линейно первого предложения (в сос
таве получаемого сложного предложения), 2-0е исход
ное предложение как глубинная структура линейно 
второго. В том случае, если в результате преобразова
ний получится сложноподчиненное предложение и если 
при порождении не применено преобразование IV (<<ин
версия подчинения»), то l-ое предложение будет глав
ным, 2-0е - придаточным. 
Используемая глубинная структура не задает некото

рых деталей смысла получаемых из нее предложений. 
Например, она не отражает деления определительных 
предложений на ограничительные и описательные и др. 
Для языков, не имеющих артиклей, не учитывается так
же различие между определенными инеопределенными 

именами; но для языков с артиклями предполагается, 

- • о построении сложных преДJIожений путем последовательных 
преобразований соответствующих простых' предложений см., в част~ 
ности; Е. В. П а д у ч е в а. I(лассификация сложных предложений в 
связи с построением правил образования для стандартизованного рус· 
ского языка. «Доклады на конференции по обработке информации, 
машииному переводу и автоматическому чтению текста», М., 1961; 
В. В. И в а н о в. Хеттский язык. М., 1963, с. 174-175; А. 1(. Ж о л
к о в с к и Й. Синтаксис сомаJIИ. М., 1971, с. 33-41. 

·"Как уже отмечено в § 2, фразы типа' Он опоздал, что было 
эaAU!ЧetЮ (где характер анафорической связи иной, в настоящей 
работе не расс",атриваются. 
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чtо определенность или неопределенность с. и (:2 В 
глубинной структуре указана. 
Преобразования рассматриваются как способ описа

ния синтаксической структуры получаемых предложе~ 
ний, а не как трансформации, сохраняющие смысл. Об
ратим внимание, с этой точки зрения, на преобразова
ние «инверсия подчинения», которое по существу озна

чает переход от смыслов, передаваемых, например, фра
зами Убежал осёл, которого мы любили, Он принес те 
книгИ,которые мы купили, к смыслам, передаваемым 

фразами Мы любили осла, который убежал, Мы купили 
те книги, которые он принес (здесь нет необходимости 
выяснять, в чем именно состоит подобное изменение 
смысла, тем более, что оно может быть различным в 
разных фразах). 
Ниже приводится перечень преобразований (каждому 

преобразованию дано условное обозначение, чтобы сде
лать последующие ссылки непосредственно понятными). 

1. Преобразования в 1-0М исходном предложении: 
1. Добавление адъективного местоимения к С., на

пример:' осёл убежал => тот осёл убежал; осёл убе
жал => какой осёл убежал. Обозначение: ТОТ (если 
местоимение синтаксически нейтральное), М. nодч. (если 
местоимение подчинительное). 

2. Замена С\ на субстантивное местоимение, на
пример: взяли предмет => взяли то; предмет лежит => 
=>чmо лежит; человек пришел=> тот пришел; чело

век спит => некто спит. Обозначение: ТО (если место
имение синтаксически нейтральное), ЧТО (если место
имение подчинительное). 

3. Уничтожение С\ (без какой-либо замены), H~ 
пример: осёл убежал =?- убежал; взяли nред.ме т =?- взяли. 
Обозна чение: 8Ллиnсuc -1. 

11. Преобразовапия во 2-0М исходном предложении: 
1. Добавление адъективного .местоимения к С2 , 

например: осла мы любили=> этого осла мы любили; 
осла мы любили=>какового осла.мы любили. Обозна .. 
чение: ЭТОТ (если местоимение синтаксически нейтраль-
ное), КАКОВОЙ (если местоимение подчинительное). 

'- 2. Замена С2 на субстантивное местоимение, на
ПРtlм.:ер: осла мы люб или => его МЫ люб или; осла мы 
A!OfJиди=>которого МЫ любили. Обозначение: ОН (если 
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местоимение синтаксически нейтральное), КОТОРЫЙ 
(если местоимение подчинительное). 

3. Уничтожение С2 (без какой-либо замены), на
пример: осла м,ы любили * м,ь/. любили. Обозначение: 
9ллиncис-2. 
Ш. Добавление сочинительного союза (или частицы). 

Обозначение: соч. союз. 

IV. Инверсия подчинения: интерпретация l-го предло
жения как Г,13ВНОГО, а 2-го как придаточного меняется 
на противопо.10ЖНУЮ. Обозначение: инверсия подчи
нения. 

Любое преобразование из этого списка является фа
культативным, т. е. может и не применяться. Предпола
гается, однако, что для конкретной фразы каждое пре
образование используется не более одного раза и из 
групп 1 и II берется не более, чем по одному преобра
зованию. 

Для того чтобы получилось относительное предложе
ние, нужно применить хотя бы одно преобразование, 
ввоДящее подчинительное местоимение (т. е. М] nодч., 
ЧТО, КАКОВОй или КОТОРЫй). Если НИ одно из 
этих преобразований не применялось, получится не 
сложноподчиненное предложение, а CJlОжносочиненное 

или бессоюзное. 
В реальных языках при построении относительных 

предложений возможны также некоторые ДОПQ.11Нитель
ные изменения, которых данное исчисление не отражает. 

Чаще всего они касаются наклонения сказуемого при
даточного предложения, порядка слов и интонации (или' 
других просодических характеристик). Как правило,эти 
изменения не являются специфическими для данного 
типа сложных предложений, а характеризуют более 
широкий класс синтаксических комплексов, например, 
все сложноподчиненные предложения. При построении 
относительных предложений такие явления лишь со
путствуют БО.1ее специфическим изменениям, отражен
ным в исчислении. О случаях, когда эти явления ока
зываются единствеННbIМ средством, обеспечивающим 
синтаксическую связь предложений, см. § 8. 
Специально отметим, что в настоящей классификации 

не принимаются во вниманиеперест,IНОВКИ слов внутри 

каждого из двух предложений. В сложноподчин~нном 
предложении не учитывается также возможный перенос 

Н{) I 



662 J( тиnологuи отН,()СlmlеJl.ыюг() 1If!/,()АОЖ('IIIIЯ 

по другую сторону от придаточного любой части глав
ного предложения, кроме имени, входящего в анафори
ческую связь (т. е. C1 или С2), l1ли заменяющего его 
местоимения*. Таким образом,например, различие меж
ду Верни ослов, которьех ты взял и Ослов, которых ТЫ 
взял, верни для характеристики типа относительного 

предложения несущеетвенно, поскольку оно не затраги

вает взаимного расположения придаточного и элемента 

С в главном предложении (ослов). Соответственно, ра
зорванное главное предложение Ослов ... верни рас
сматривается в настоящей работе как предшествующее 
своему придаточному; ер., с другой стороны, при мер 
(17) в § 6, где разорванное главное предложение рав
носильно такому, которое следует за своим придаточ

ным. 

Приведенное исчисление служит средством классифи
кации относительных предложений: классификационной 
характеристикой такого предложения является набор 
преобразований, участвовавших в получении .данного 
предложения из его глубинной структуры (иначе гово
ря, способ его порождения данным исчислением). Ти
пологическая характеристика языка с интересующей нас 
точки зрения состоит в указании типа (или типов) от· 
носительных предложений, господствующих в Данном 
языке. 

§ 5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Данное исчисление порождает некоторую совокуп
ность теоретически возможных структурных моделей от
носительного предложения. Разумеется, оно еще ничего 
не сообщает о том, какие из них фактически встречают
ся и с какой относительной частотой. Ниже рассматри
ваются те модели, которые реально представлены в 

языках мира. Выделяются основные типы относитель-

• в том случае, когда в главном предложенни при элементе С 
имеется адъективное местоимение М, придаточное предложение мо
жет lOIКазаться между М и: С, на'l11pИ'Мер: Это написано 8 той, '110 ТЫ 
JIIЮ6uшb, КI/JUi84. С интересующих нас точек зрения сложные предло
жения этого типа ведут себя как такие, где главное предшествует 
придаточному; именно так они и рас~матриваются ниже. 
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"ых предложений и указываются важнейшие общие за· 
кономерности их структуры. 

Прежде всего, все относительные предложения, 
порождаемые данным исчислением, могут быть разделе
ны на два класса: а) о с н о в н ой - сложные предложе
ния. где хотя бы один член пары С! - С2 сохранен; 
б) особый, так называемый б е с с у б с т а н т и в и ы й
сложные предложения, где и С!, и Cz подверглись 
устранению (т. е. заменены местоимениями или просто 
уничтожены). Примеры предложений основного класса: 
Вот до.м. (C1), в коnюро.м. .м.ы жили; Беру у тебя осла 
(Сд. какового осла (С2) обещаю вернуть. Примеры 
предложений бессубстаllТИВНОГО класса: fl не знаю 
nюго, о коя вы говорите; Что посеешь, то и по
жнешь; Бери, что понравится. 
Относительное предложение основного класса может 

быть построено из любой глубинной структуры описан
ного в § 4 вида. Предложение бессубстантивного класса 
может быть построено только в том частном случае, 
когда в глубинной структуре в качестве С! и С2 вы
ступают слова со столь обобщенным значением (nред
.м.еm, человек • .м.есlJtо, вре.м.я, способ и т. д.), что суще
ствуют особые субстантивные местоимения (или место
именные наречия), равнозначные сочетаниям таких слов 
с различными адъективными местоимениями, например: 

тот nред.м.еm-то; какой ч-еловеJC-кmо; неJCОnЮРЫЙ 
человек - некто; в то.м. .м.есmе - там; во всякое вре.м.я

всегда и т. д. * 
Рассмотрим относительные предложения основного 

класса. 

Важнейшая закономерность структуры относительных 
предложений основного класса такова: С 1 практически 
всегда сохраняется, напротив, С2 в большинстве слу
чаев устраняется. 

Устранение С1 встречается в основном классе отно
сительных предложений чрезвычайно редко - лишь в 
качестве особого стилистического приема; см. § 6, при-

• для краткости мы не будем далее рассматривать предложения 
с местоименнымн наречиямн (а также предложения с КX1.КIJв - T04W8, 
СЮОЛЬК() - СТОЛЬКО, которые являются результатом свертывания фраз 
с сочетаниями к.шсого кл",ества - так.ого качества, какое КIOАUчеС1-

во - такюе. IWIШчеСТ80). для выяснения принципиальных моментов 
достаточно фраз с собственно местоимениями. 
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меры (14)-(15), (31)-(33). С2 сохраняется только n 
случае преобразования П. 1, которое применяется очень 
редко; полное отсутствие преобразований группы П, 
т. е. сохранение 2-го исходного предложения без каких
либо изменений, практически не встречается. 
С содержательной точки зрения эта закономерность 

(сохранение С1 и устранение С2) означает следующий 
примечательный факт: выбор того, какой из двух ана
форически связанных элементов сохранить, а какой за
менить местоимением, не зависит от противопоставле

ния «главное - придаточное» (поскольку встречаются 
оба возможных порядка главного и придаточного), а 
определяется только линейным порядком предложе
ний"'. По-видимому, это объясняется просто общим прин
Ципом анафории: нормой является анафорическая от
сылка к предшествующему, а не к последующему упо

минанию объекта **. 
Подавляющее большинство относительных преДJ10же

ний основного класса (во всей совокупности обследо
ванных языков) принадлежит к очень небольшому чис
лу моделей, порождаемому всего тремя преобразо
вiшиями: 1.1 (факультативно); П.2; IV (факульта
тивно). 
Воспользуемся примером глубинной структуры, дан

ным в § 4. Обозначим через М 1 И М2 местоимения, 
выступающие в соответствующих предложениях. Тогда 
основная схема сложного предложения с относитель

ным компонентом может быть представлена так (поря
док слов внутри каждого из предложений несуществен) : 

1-0е предложение 2-0е предложен ие 

убежал осел iИ1 (адъективное) 1М2 (субстантивное) .мы любилu 

• Именно с этим обстоятельством связано то, что в избранном 
намн представлении глубинных структур фиксирован (и в дальней
шем не меияется) линеliный порядок предложений, тогда как отно
шение подчинения может меняться. 

** Отсылка к ,последующему упоминанию (например, в англ. 
When he coтes to London John vlsits his aunt) является очень ред
кнм исключением. 
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у этоft схемы два вариаНта: 
А! J-oe предложение - главное, 2-0е -придаточное. 
В. J-oe предложение - придаточное, 2-0е - главное. 

Далее, местоимения М. и М2 могут быть синтакси
чески нейтральными или подчинительными. Если они 
оба синтаксически нейтральны, получается простое со
положение предложений, поскольку никаких показате
лей связи в этом случае нет: Этот осёл убежал, .мы его 
любили. Таким образом, при рассмотрении сложнопод
чиненных предложений этот случай исключается. Слу
чай, когда М 1 и М2 оба подчиняющие, реально не встре
чается; это легко объяснить тем, что в двойном выра
жении одной и той же связи нет необходимости. Тем са
мым остаются только те два случая, когда одно место

имение подчиняющее, а другое синтаксически нейтраль
ное. 

С учетом вариантов А и Б получаются следующие 
четыре модели: 

Аl l-oe пред- Л11 синтаксически 2-0е пред- Л1. подчинитель-
ложение нейтральное ложение ное 

главное придаточное 

.... 
А2 1-0е пред- Л1 1 подчннитель- 2-0е пред- Л12 синтаксически 

ложение ное ложение нейтральное 
главное придаточное 

Бl 1-0е пред- Л1 1 синтаксически 2-0е пред- Л1. подчинитель-
ложе'ние нейтральное ложение ное 

придаточное главное 

Б2 1-0е пред- Л1 1 подчинитель- 2-0е пред- Л11 синтаксически 
ложение ное ложение нейтральное 

придаточное главное 

Исходя из этой таблицы, можно ожидать, что синтак
сически нейтральное адъективное местоимение М1 
(В Al и Б 1) окажется факультативным, поскольку связь 
предложений осуществляется здесь подчинительным 

местоимением М2• В то же время синтаксически Н,ейт
ральное субстантивное местоимение Mz (В А2 и Б2) 
АQЛЖНО присутствовать 'обязательно (хотя оно и не тре-
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буется для связи предложений), поскольку если его 
опустить, то останется необозначенной синтаксическаsi 
роль (а именно - падеж) глубинного С2 во 2-0М исход~ 
ном предложении. 

Из этих четырех теоретически возможных· моделей 
реально засвидетельствованы в конкретных языках три 

(нет только модели 51). В модели Аl адъективное 
местоимение М! действительно факультативно; в прочих 
случаях местоимения обязательны (если- не считать ред
ких случаев эллипсиса) . 
Модель Аl представлена исключительно широко. в 

частности, почти во всех индоевропейских языках. Мо': 
дель А2 характерна для семитских языков. Модель 52 
является основной, в частности, для древнеиндийского. 
авестийского, хеттского, древнерусского (но не старо': 
славянского!); в русской диалектной речи и в просторе
чии она существует и в настоящее время. В ряде язы': 
ков, например, в латыни и греческом, эта модель встре. 

чается, но не имеет широкого распространения. 

Эти три модели демонстрируются следующими фра
зами-формулами (для 52 взято русское просторечие, 
для А2 - арабский в русской передаче, но с сохране-

нием «ключевого слова» 'аllабl; в модели Аl факульта
тивное слово тот дано в квадратных скобках): 

А1. Убежал [тот] осёл, которого мы любили. 
А2. Убежал осе'л 'зllз81 (<<такой-что»), мы его JlJ()(juлu. 
Б2. Который осёл убежал. того мы любили. 

В одном' и том же языке могут быть представлены 
одновременно две из этих моделей, в редких случаях ..... 
даже все три. Чаще всего сосуществуют модели А1 и 
52. Связь этих двух модедей объясняется следующим. 
Из-за преобразования «инверсия подчинения» между 
ними возникает та разница смыслов, о которой говори
лось выше, в § 4; ее можно упрощенно обозначить так: 
во фразе А) говорится о бегстве, во фразе 52 - о люб
ви. Если же мы захотим сказать об одном н том же, 
например, в обоих случаях о бегстве, то для языка с 
моделью 52 нужно иметь обратный порядок предложе
ний в глубинной структуре. Тогда получится: 

Аl .. Убежал [тот] осёл, которого мы любиJШ. 
Б2. К оmороео осла .м.ы любили. тот убежал. 
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, При таком представлении видно, что разница здесь в 
значительной мере сводится к тому, о чем говорится 
раньше и о чем позже. То, что С.1ОВО осёл в одном слу
чае оказывается в главном предложении, а в -другом 

в придаточном, определяется, как уже показано выше, 

не синтаксическими отношениями между частями слож

ного предложения, а универсальным принципом, тре

бующим сохранения такого слова в линейно первом 
предложении. Таким образом, понятно, что если в языке 
строго фиксировано положение придаточного по отно
шению к главному, то в нем представлена только одна 

из моделей А! и Б2 (например, только Аl в западно
европейских языках, только Б2 в хеттском). Если же 
допускаются оба возможных порядка, то эти модели 
могут сосуществовать. Например, в древнеиндийском и 
в древнерусском господствует модель Б2, но в тех бо
лее редких случаях, когда в этих языках придаточное 

стоит позади главного, представлена модель А!. 
Каждая из трех описанных моде.1еЙ является основ

ным представителем целой группы моделей. Определяю
щим свойством группы моделей с основной модельюАl 
является наличие подчинительного местоимения во 2-0М 
предложении. Для группы с основными моделями А2 и 
Б2 таким свойством является наличие подчинительного 
местоимеНIIЯ в 1-0М предложении (с инверсией подчи
нения в случае Б2, без такой инверсии - в случае А2). 

Соответственно, выделяются три типа относительных 
предложений; мы будем обозначать их"следующими ус
ловными названиями: к л а с с и ч е с к и й тип (основ
ная модель Аl), а р х а и ч е с к и й (основная модель 
Б2) и с е м и т с к и й (основная модель А2). 

Разумеется, порождаемые нашим исчислением слож
ные предложения, где вообще нет подчинительного 
местоимения (т. е. сложносочиненные и бессоюзные), 
не входят ни в один из этих трех типов. 

Об относительных предложениях бессубстантивного 
класса см. § 7. О сложноподчиненных предложениях с 
придаточными опреде.1Jительными иной структуры (не от
носительными) см. § 8. 
'Приводимая ниже таблица показывает отличительные 

признаки основных ТИПОВ относительных предложений 
(В скобках указаны номера примеров, относящихея к 
соответствующему типу). 
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I М. поJtчииитель-1 М. синтаКСН'Iески иеА-
иое. тральное или отсутствует 

С инверсией Архаический тип: (2), 
подчинения (16)-(33), (41), (42), 

М1 nодчини-
(53)-(60), (67)--(71) 

нет 
тельное 

Без инверсии Семитский тип: (3), 
подчинения (34)--(39), (61), (62), 

(72), (73) 

М1 синтакси- Без инверсии Классический Отсутствие подчине-

чески нейтраль- подчинения тип: (4)-(15), . ния: (43)-(47) 
ное или отсут- (48)--(52), 

ствует (63)-(66) 

§ 6. ПРИМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИА 
ОСНОВНОГО КЛАССА 

Ниже приводятся примеры относительных предложе
ний основного класса (а также ряда других синтаКСIIче
ских комплексов, порождаемых данным выше исчисле

нием). Они распределены по типам и моделям. Для 
каждой модели указывается (в угловых скобках) ха
рактеризующий ее набор преобразованиЙ. В ряде слу
чаев отмечаются варианты структуры в рамках одной 
модели, представляющие по тем или иным причинам 

ти:пологический интерес. В частности, могут быть ПО от
дельности продемонстрированы обычные (содержащие 
глагол) и безглагольные придаточные, варианты с опре
деленным и снеопределенным C1, с особым порядком 
слов и др. 

Классический тип 

( КОТОРЫй) 
(4) Убежал осёл, которого .мы любили. 
(5) франц. Voici lе livre que vous m'avez donne. 
(6) нем. Rufe den Маnn, der gekommen ist. 
Для большого числа языков, в частности, для совре

меНных европейских и классических (латинского и гре
чеСf<ОГО) эта модель является основной. В языках с ар
тиклямц в этой модели прu C1 практически чаще встре-
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чается определенный артикль, но вполне возможен и 
неопределенный, ср. франц. Voici иn livre qui а fait Ьеаи
соир de Ьгии и т. п. 
В русском языке к этой же основной моделн относят

ся фразы типа: 
(7) Дойдите до киоска, ЧТО стоит на углу. 
(8) Приходил Иван, ЧТО без руки. 
(9) ВОТ дома, ЧТО недавно построили. 
Употребления ЧТО в такой роли (т. е. вместо который) 

строго ограничено именительным и винительным паде

жами. Заметим, что это может создать ложное восприя
тие такого что как несклоняемого слова (или даже как 
союза), тогда как в действительности оно просто не 
употребляется в падежах, где внешнее выражение не 
такое, как в исходной форме . 

. ( ТОТ, КОТОРЫЙ) 
(10) Jlбежал тот осёл, которого мы любили. 
Эта модель тоже широко распростраиена; при этом, 

однако, в языках с артиклями она используется реже, 

чем в языках без артиклей, поскольку в случае опреде~ 
л€нности обычно достаточно' артикля, см. примеры 
(5),(6). 
Пример с придаточным, стоящим между .М1 и С1 

(см. сноску на стр. 65): 
(11) Это написано в той, что ты любишь, книге. 
Такая структура встречается сравнительно редко, 

преимущественно во фразах с коротким придаточным; 
ср., например, лат. is, quem dico, Decius ... 'этот Деций, 
о котором я говорю .. .' 

( КАКОВОй) 
(12) Беру у тебя осла, какового осла обещаю вернуть; 
(13) лат. (Цезарь) In castris Helvetiorum tabutae герег

tae sunt ... quibus in tabulis nominatiт гаио соn
fecta erat,.. 'В }larepe гельветов были найдены 
таблички, в каковых табличках были поименно пе
речислены ; . " 

Эта модель, по-видимому. приспособлена только дщr 
передачи описательных (не ограничительных)определе
ний; по этой причине здесь не встречается преобразова
ние ТОТ, С сиитаксической точки зрения:даннаsi:']{Онс'F
ру~ция . предстамяет .собoii; в сущноtтк переХОJ1ное ilB .. 
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пение между по.дчинеиием и со.чинением-; например, 
здесь практически нево.змо.жно. вклинивание 2-го. предло.
жения в l-о.е. В лаТИНСКIlХ грамматиках qui в тако.А ко.н
струкции о.бычно. о.писывается I(aK эквивалент со.четания 
et is 'и это.т'. 

Приведем также примеры' аио.мальиых о.тно.сительных 
ПреДло.жений классическо.го. типа, где нарушено. прави
ло. о. со.хранении С) (см. § 5). 

< ТО, КАКОВОЙ> 
(14) лат. (Овидий) ... Шо iugulet, quem поп Ьеnе tra

didit еnsет 'Пусть зако.лет тем м~чо.м, который о.н 
не к добру передал', букв. «Тем пусть-зако.лет, ко.
торый нехоро.шо. о.н-передал меч:.. 

,(15) лат. (Цицеро.н) . " ut еа ipsa mihi nota essent, qui
bus те nиnе exemplis ии videtis 'Чтобы мне были 
иэвестны те самые ПрИмерlll, которыми, как вы 

видите, я сейчас по.льзуюсь', букв. «:Что.бы те са
мые мие известны были, ко.то.рыми меня сейчас 
примерами по. .. '1ьзо.ваться ( = по.льзующего.ся) ви-
дите». . 

В этих примерах существительное, с кото.рым анафо.
рически связано. место.имение «тот», сто.ит справа о.т 

него.. По.добная конструкция встречается чрезвычайно. 
редко; см. по.яснения после примера (33). 

Архаический тип 

< М1 подч., РН, ИН9ерсия по.дчинения ) 
О6) русск. про.стореч. и диалектн. Которых, ребя'!'.. уви-

дишь, тем передай привет. . 
(17) русский язык XVH века И видя царь Т1)х'Ъ :людей 

ЭАОЙ УМЫСА"6, которых"6 они бояр?; у него сnраши.8аАи. 
веА1)А"6 UМ"6 сохранитися у царицы и у царевен'Ъ 
'Царь же, видя зло.й умысел тех людей, ВeJlел бо.я
рам, ко.торых о.ни у него. про.сили [для расправы] .. 
укрыться у царицы и царевен'. 

(18) лат. (Цицерон) Neque enim metuo, nе hoc cиiquam 
persuadeatur, ut, ad quod faeinus пето praeter te 

. . • Ср. утверждение Куайва о ТОМ. ЧТО сложные преJUlО:JКeП. С 
оmrc:.тельвыми опредeJiеuиями представ.nяlOТ собой ССТИЛщ:тJrЧetqtJO 
I!о.а.нр"и~~~ C.J\ОЖ1JосеЧ;ИН~НIJOJ:О 11реДЛQжеuач; c~.: W. O.·~. u i n е. 
Wor({ and ObJect. Cambridge, Мазз.,.. 1960 •. с. 110. 
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ulla pecunia adduci potuerit, id tu gratis suscipere 
conatus sis 'И я не боюсь, что кому-нибудь пока
жется, будто то IпреСТУ1Пление, на которое !Никто, 
кроме тебя, не мог бы быть склонён никакими день
гами, ты взялся совершить задаром', букв. « .. '. на 
которое преступление никто, , . склонён не мог бы 
быть, то ты задаром совершить взялся», 

(19) др.-инд. (Ригведа) Agne, уат ya]nam ... parlbh~r asi, 
S8 id devesu gachatl 'Жертва, которую ты, о Агии 
(т. е. огонь), охватываешь кругом, идет к богам', 
букв. «Агни, которую жертву охватываешь ты, та 
(она) именно к-богам идет». 

Пример с безглагольным прида точным: 
(20) др.-инд. sudugha уа gaus, t8m па vlnayantl 'Корову, 

которая хорошо доится, не НaIсазывают" букв. «Хо
рошодойная которая корова. ту не наказываюТ». 

Пример с редкой для архаического типа постановкой 
M 1 после G1: • 

(21) др.-инд. (Ригведа) somanl уаm brahmano vidtir, шi 
tasya~nati ka~cana ,[От] Сомы, которого знают 
брахманы, не вкушает никто'. букв. «Сому которо
го брахманы знают» + па (<<не», «неверно, что») + 
tasya (родит. падеж: «его». «от него») + «вкушает 
кто-либо». 

(M1 подч., ЭТОТ. инверсия подчинения) 

(22) др.-инд. (Ригведа)уе te panthah, Savitah, purvy~ah, . . , 
arenavah stikrta апtзriksе, tebhir по adya pathlbhih ... • .;0. . 
raksa '0 Савитар. {идя] своими древними беспыль-
ными прекрасными небесными путями, сегодня нас 
защищай', букв. «Которые твои пути, Савитар, 
древние, беспыльные, хорошопроложенные й-небе, 
теми нас сегодня путями [идя] защищай»; прида
точное безглагольное. 

(М} подч., эллипсис-2, инверсия подчинения) 

(2З) русск. простореч. и дналектн. Которые деНЬги ос
танутся,nO,л,ожu в коше,л,ек. 

(24) лат. (Овидий) Quae taтen ех illis aliquo pars uтi;. 
da suco et terrena fuit, versa est {n corporis U$u1'1i 
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'А та их (камней) составная часть, которая была 
влажной от какого-нибудь сока и землистой, пош
ла для использования в качестве тела', букв. «КО
торая же их часть ... ВлаЖной и землистой была, 
пошла ... ». 

(25) греч. Еп h~ gar krlmati krinete,krith~sesthe 'Ибо 
каким судом судите, будете судимы'. 

< М! подч., ОН, соФ. союз, инверсия подчинения) 
(26) др.-русск. а коmоры,Х'О трее дворць 8'Оnросили ва

ша братья nосли, а mъ,Х'О ся ес.мы отступили по 
своеи 80ли 'Три двора, которые просили ваши 
послы, мы уступили по своей воле', букв. «А кото
рых трех дворов запросили ваши соотечественники 

послы, а [от] тех мы отступились по своей воле)~ 
Пример с безглагольным придаточным: 

(27) др.-русск. а что золото княгини .моее оленино, а 
то ес.мь далъ дчери .мое и фетиньи 'Золото княгини 
моей Алёны я отдал дочери моей Фетинье'. Слово 
что выступает здесь в адъективной функции; ср. 
также (2) и (30). Как известно, современное рус
ское что во фразах типа (7)--(9) является релик
том именно такого .lJipeвHepYCCKoro что (с· точ
нос1,'ЬЮ до различия между архаическим и класси

ческим типами). 
(28) хетт. ki-kan tuppi kuis DUB.SAR-as halzai п-ап 

dUTU-us pahSataru 'Бог солнца да Ох.ранит . того 
писца, который читает эту табличку' букв. «Эту 
таQЛИЧКУ который писец читает, а*-его бог-солнца 
да -охранит». 

Пример с безглагольным придаточным: 

(29) хетт. пи kuis tan pedas DUMU пи LUOAL~us араз 
kisaru 'JlyCTb станет царем сын второго ранга (от 
наложницы)' , б укв. «А который второго ранга сын, 
.а царь он да-станет». . • 

< М1 ПО.!I.ч., ЭТОТ, соч. союз, инверсия подчинения) 
(30) русский язык XVI века А что чеЛО8DК'О .мой Исmо.м/(,а 

СУ80РО8'О cы'о ГраБОРУКО8'6 бъгаеmъ, и mоm'О· чело-
8'ОК'6 женъ .моей Соло.манuдъ, а которые .мои иные 

.. Хетт. nu (n-) передано в буквальном переводе как са». по об
разцу древнерусского языка, ер. выше; вообще др.-русск. Q И хетт. 
tIU, по-видимому, типологически очень близки. 
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.IUOiJu., u m'f)X& 8C'I.\X& людей отпустить на САООоду, 
а. жен'Ъ J1,oefL и сыну до НUХ'ь д'Ъла н'Ът'Ь • Мой чело
век Истомка Суворов сын Граборуков, который в 
бегах, [достается] жене моей Соломаниде, а всех 
прочих моих людей отпустить на свободу; жене 
же моей и сыну до них дела нет'. Первое пр ила.;, 
точное вводится адъективным что, ер. выше, (27). 
Второе придаточное безглагольное. 

Модели с сочинительным союзом [примеры (26)
(30)] могут быть отнесены к числу сложноподчиненных 
предложений лишь в силу не которого упрощения 
(ер. § З). в действительности мы имеем здесь дело с 
явлением, переходным между сочинением и подчине

нием. В древнерусском эти модели, кроме того, очень 
слабо отграничены от сложных предложений, выражаю
щих условие (например, а едешu no корову, а вези три 
гривьн'6 'Если едеш'ь за коровой, то вези три гривны'); 
ер. фразу (58), которую можно истолковать и как от
носительную, и как условную. 

Как и в классическом типе, возможны также аномаль
ные предложения, где устранено С1 (тогда как С2 со
хранено) : 

(ЧТО, ЭТОТ> 

(31) др.-инд. (Бхагавадгита) yan еуа hatva па JiJivisamas, 
te 'vasthltall pramukhe dhartarastrah 'Ведь напротив 
[нас] выс,.роились члены рода Дхритараштры. убив 
которых мы не захотели бы жить', 6уК8. «Кото
рых ведь убив не хотим-жить, те выстроились на· 
против Дхритараштровичи». 

~82)- лат. (Овидий) Quem rJlx lncolumi cиiquam salvo
que daretls, is datus а vobls est mihi nирег honor 

, 'Мне оказано теперь вами уважение, какое вы ед
ва ли оказали бы [даже) komy-ннб)Щь незапятнан· 
ному и благополучному, букв. «Которое едва-~и 
невредимому кому-нибудь и-целому вы-оказали
бы, то оказано вами было мне недавно уважение». 

( ЧТО) 
(ЗЗ) лат. (Овидий) ... altera, quas oriens habuit, ргаг

lata puellis 'Другая (Фисба) - лучшая из девушек 
Востока',букв. «.другая,которых Восток имел, 
предпочтена девушкам». 

673 



674 R m/l.n().IЮtllU оmппcnmeлыюго nредло:ж:ен,uя 

Во всех этих примерах сущеСТ8ительное, с которым 
анафорически связано местоименне «которыА», стоит 
справа от него. Такая конструкция, как и конструкция 
(14)-(15), встречается краАне редко-только в текс
тах, написанных изощренным литературным языом •. 
Она используется в качестве особой стилистнческой фи
гуры, эффект которой определяется именно тем, что здесь 
нарушается норма обычной речи. Так, например, у 
Овидия подобная конструкция выступает лишь как ча
стное проявление известной синтаксической особенности 
его индивидуального поэтического стиля, состоящей в 
том, что определяемое существительное часто помеща

ется правее всех его определений и всех отсылающих к 
нему местоимений. 

Семитский тип 

( М1 подч., ОН) 

(34) араб. g~a lfаl1зЪu llaoi 'a'rifuhu 'Пришел крестья
нин, которого я 4знаю" букв. сПришел крестьянин 
такой-что: я-знаю-его»; ср. также (3). 

Примеры с безглагольным придаточным: 

(35) араб. ga'a lfaliahu llafi huwa 1aniyyun 'Пришел 
крестьянин, который богат', букв. с ... такой-что: 
он богатый:.. 

(36) араб. ga'a lfallahu lla~Г 'alaybl burdun 'Пришел 
крестьянин, на. котором был плащ'. б укв. с... та
кой-что: на-нем плащ •. 

Пример, где местоимение «он:. придаточного предло:, 
жения сскрыто" В глагольной словоформе: . 
(37) араб. ga>a lfallahu lla~1 yaskunu fl lwadi 'ПришеJJ 

крестьянин, который живет в долине', букв. С ••• 
такой-что: он-живет в долине:.. 

Orличие от (3) и (34), где в буквальном переводе 
значения «их», «его:. тоже присое.ll.инены к глагольной 
словоформе, в том, что показатель объекта в араб
ском языке - едицая четко вьщеляющаяся морфема. та 
же, которая выступает после предлогов, и сходная с 

местоимением в независимом употреблении. Между тем 
ПОК8З8тели субъекта (например, у- в yaskunu) различ
ны в разных частях глагольной парадигмы и вообще 
не всегда могут быть однозначно выеленыы. . 
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< М1 подч., эллипсис-2) 
(38) араб. ga'a lfаlJ~Ъu lla6i 'a'rifu 'Пришел крестьянин, 

которого я знаю', букв. « ... такой-что: я-знаю». 
Отличие от (34) - в отсутствии конечного -Ьи 
«его»,. Эллипсис этого типа возможен J,Iиш'ь там, 
где С2 было прямым дополнением. Модель более 
редкая, чем (34) 

Все виды конструкций с 'аllаБТ ограничены в араб
ском языке случаем, когда С1 определенное, т. е. имеет 
артикль ('а) 1-. Если С1 неопределенное, используется 
модель (1); см. также пояснения после прнмера (90). 
По-видимому, в тот же тип, что арабское 'а11а61; по

падают рассмотренные Бенвенистом показатели 9ТНОСИ
тельностн в языках эве и туннка (t;M. указанную 
статью Бенвениста). Особенность здесь в том, что эти 
показатели состоят И3 двух частей, которые обрамляют 
придаточное. относительное. 

С формальной точки зрения, такую же структуру; как 
(38), имеют греческие сложные предложения с так на
зываемой аттракцией. Под аттракцией в греческой грам
матике понимается замена «тому, которого»:>«которо

МУ», «теми, которых» ::::>- «которыми» и т. п.(где «кото
рый» получает падеж слова «тот»), например: 

(39) rpett:" Suп hois eikhe strati~tais :ei pros tefkhos 'с 
теми воинами, которых он имел, он пошел к крепо

стной стене', букв. «С которыми имел воинами по
шел к стене» (о порядке слов см. сноску на стр. 65). 

Обычной для греческого языка здесь была бы струк-

тура Sun toiitois strati~tais, hous еlkhеп, ~ei pros teikhos, 
по образцу (10). или Suп toiitois, hous eikhe, strat~tais 
~ei pros teikhos. по образцу (11) . Аттракция встречается 
обычно при том же УС1IOВИИ, что и арабские фразы пша 
(38), если глубинное С2 было прямым дополнением. 

Переходные случаи, возникающие в условиях 9ллипсиса 

Некоторые случаи эллипсиса требуют особого разбо
ра, поскольку получаемые структуры оказываются тиnо

логически двусмысленНbJМИ. 

Степень допустимости эллипсиса связана по крайней 
мере со следующими двумя факторами. Прежде всего, 
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сущеСТ8енно 1'0, Kakoaa синтаксическая функций подвер' 
гаемого эллипсису слова С: благоприятны для эллипси· 
са функции подлежащего и прямого дополнения*, все 
<>стальные - менее благоприятны. Для языков, имеющих 
падежи, можно говорить просто о падеже слова С: С 
в именительном или винительном падеже подвергается 

эллипсису легче, чем в других падежах. 

С другой стороны, для эллипсиса существенно следу
ющее. В результате эллипсиса какого-либо из членов 
пары C1-C2 в получаемом сложном предложении эта 
пара оказывается представленной каким-то одним эле
ментом. Для эллипсиса благоприятен тот случай, -когда 
этот элемент имеет такое внешнее выражение, кото

рое допускает как синтаксическую функцию (практи
чески - падеж) глубинного C1, так и синтаКСИЧеСКУЮ 
функцию (падеж) глубинного С2**. Случай, когда это 
не так, для эллипсиса неблагоприятен. 
Рассмотрим более подробно эллипсис С2 в архаичес

ком типе. Возьмем в качестве исходного образца следу
ющее относительное предложение архаического типа 

.(здесь и далее Д,,!Я демонстрации синтаксических струк
тур используется русское просторечие) ~ Которых и.мел 
воинов, тех прислал. Эта фраза имеет глубинную струк
туру, максимально благоприятную для эллипсиса: С1 и 
С2 стоят В одном и том же падеже, причем подходящем 
для эллипсиса (винительном). 
Эллипсис С2 означает здесь снятие слова «TOr»: Ко

торых имел воинов, прислал. В этой фразе в главном 
предложении (прислал) нет уже ни С2, ни М2, т. е. ос
таются только такие элементы, которые можно перено

сить по другую сторону придаточного без изменения ти
пологической характеристики относительного предложе
ния (см. § 4). Иначе говоря, здесь возможен вариант: 
Прислал, к.оторыlx и.мел воинов. Эквивалентность подоб-

• Эллипсис подлежащего находится в несколько особом положе
нии: в тех случаях, когда такой эллипсис является нормой, в описа
ииях обычно признается не эллипсис, а наличие так иазываемого 
«скрытого» местоимения, ер. (31). Поэтому практически среди 
тех случаев, которые всегда трактуются именно как эллипсис, первое 

место по частоте занимает эллипсис прямого дополнения, ер. (23), 
(38), (39), (63)-(65), (61), (68), (13). 

•• Разумеется, простеАший частиый случай состоит здесь в том, 
что С1 11 С2 СТОЯТ iВ одном !It '1'ОМ же падеже; но .достаТОЧ!rlО и омо
RНМ1IH разных падеже'Й. 
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1tblx вариаttтов lIаглядно демонстрируе1'СЯ следующим 
прнмером, где одно из двух однородных придаточных 
стоит слева от главного, а другое - справа: 

(40) лат. (Овндий) Sed neque quas posset terris induce
ге nubes tunc habuit, пес quos caelo demitteret im
bres 'Но оно (верхнее небо) тогда не имело ни туч, 
которые он (Зевс) мог бы навести на землю, ни 
дождей, которые он пролил бы с неба', букв. «Но 
ци которые мог-бы на-земли навести тучи тогда '[не] 
имело, ни которые с-неба ниспослал-бы дожди». 

Отсюда следует, однако, что фразу Которых и.мел во
инов, прислал (=Прислал, которых и.мел воинов), рав
но как и пример (40), вообще говоря, можно рассматри
вать ве только·как относительные предложения аркаи

ческого типа, полученные преобразованиями «М 1 подч.» 
и «эллипснс-2», но И как аномальные относительные 
предложения классиtiеского типа, полученные преобра
З0ваниями «эллипсис-l» и КАКОВОй, - иначе говоря, 
как о.тличающиеся от примеров (14), (15) только отсут
ствием слова «тот». 

Jtалее, в данной фразе (в обоик ее вариантах) сло
во воШtов может рассматриватьсв не только как до

полнение к имел, но и как дополнение к прислал. В 
последнем случае запятые будут расставлены иначе: 
Которых имел, воинов прислал (=Прислал, которых 
имел, воинов). Изменится и типологическая характерис':' 
ти~а фразы: это будет аномальная модель архаическо
го типа (33), полученная преобразованием ЧТО; впро
чем, она отличается от допустимой модели классичес
кого типа (11) только отсутствием слова «тот). Так же 
двусмысленны синтаксические связи, например, слов 

имущество и утварь во фразах: Которое оставалось 
имущесnulО растащилu, К оnwрая оставалась утварь 
растащили, - хотя здесь этим словам при различ

ных интерпретациях должны быть приписаны разные па
дежи. 
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. 3 а м е ч а и н е. В подобных случаях слово, представляющее глу
БJloнные С/Н С2 ,(воинов, u.м.ущество, утварь) оказыIвется,' T&КJfМ 00-
разом, как бы одновременно .подчиненным двум разным глаголам.· 
При этом в примерах типа пocnедннх двух такое CJlOBO (UJlущеСlво, 
yrBapb) как бы одновременно выступает н в одном и в другом из 
внешнесовпадающих: в нем падежей. Эффекты такого рода cnедует 
расценивать как важное свидетem.ство против слишком механиче

ского взгляда на сущность падежной омонимии. 
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Однозначность или неоднозначность синтаксических 
связей слова типа воинов отчасти зависит также от 
порядка слов. Здесь возможны следующие варианты 
(ради краткости мы уже бол~е не отмечаем возмож
ных перемещений слова прислал): 

а) Которых имел воинов nрt~слал (воинов может 
быть ;,i,ополнением как к имел, так и к прислал); 

б) Коm.oрых воинов имел, прислал (воинов однознач
но относится к имел); 

в) Которых имел, nрt..слал воинов (воинов однознач
но от;юсится к прислал). 
Случай «а» представлен, в ч.астности, примером (40), 

«б» - примерами (23) - (25). Пример для случая «BI>: 
(41) лат. (Овидий) Nec, quae praeteriit, uтquaт re'Vo

cabltur unda 'И никогда не возвратится волна, ко
торая прошла', букв. «Ни, которая прошла, когда
либо возвратится волнаl>. 

Возьмем теперь в качестве исходной фразы архаи
ческого типа такую, где ГJIубинные С1 и С2 внешне раз
личны, например: Которых имел воинов, те погибли. 
В таких фразах, как уже отмечено выше, эллипсис за
труднен. Случай «а» (с неоднозначно~ синтакснческой 
связью оставшегося С) здесь не возможен. Пример слу-
чая «б»: . 
(42) лат. (Овидий) н. incustoditae diripiuntur opes ... et 

quas di'Vitias incola раuрег habet 'ПоДвергается 
разграблению неохраняемое имущество и те [жал
кие] богатства, которые имеет бедный земледелец' 
(синтаксическая структура типа: ПогиБЛil, которых 
воинов имел). 

Случай «в» (т. е. такой, где .слово С переходит в 
главное предложение) требует здесь, в отличие от (41), 
изменения падежа у С. Здесь имеются две возможно
сти: 

в') Которых имел, воины погибли (или Которых 
имел, погибли 80ины). Таков пример (33). . 

в") Которые имел воины noгибли (или Которые вои
ны имел погибли). Это не что иное ка:< аттракция: см. 
пример (39). 
Таким образом, двусмысленные с типологической 

точки зрения структуры, создаваемые эллипсисом, со

стаВЛЯIQТ как бы переходные звенья между структура
ми разных типов. 
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Отсутствие подчинения 

.. (ОН> 
(43) Убежал осел. Atbl его любили. 

.. (ЭТОТ) 
(44) Убежал осел. этого осла мы любили. 

.. (ОН, соч. союз) 
(45) Убежал осел, а Atbl его любили. 

.. (ЭТОТ, соч. союз) 
(46) Убежал осел, а Atbl этого осла любили. 
Фразы такоВ структуры - бессоюзные или сложносо

чиненные. 

( эллипсис-2 ) 
(47) Есть речи-значенье темно иль нич.moжно ••• 
Фразы, построенные по этой модели, широко пред

ставлены в русском просторечии и в говорах, например: 

А maAt живет стари", зовут Федотом.. Многочислен
~ вые примеры такого рода известны также из истории 
русско{'о В других языков. Эта модель в общем слу
чае дает бессоюзное предложение, которое восприни
мается как эллиптическое; но в языках с фиксирован
ным порядком слов она может быть ,использована для 
формирования сложноподчиненных предложений; см. 
примеры (91), (92) в § 8. 

§ 7. ПРИМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
БЕССУБСТАНТИВНОГО КЛАССА 

Для относительных предложений бессубстантивного 
класса обязательными являются преобразования, устра
няющие С! (1.2 или 1.3) и С2 (11.2 или 11.3). Следует 
учитывать, однако, что несмотря на внешнее сходство, 

замены существительных на субстантивные местоиме-
. ния (т. е. дреобраЗQва,иия 1.2 и 11.2) в основном и в 
бессубстантивном классе'по существу весьма различны. 
В основном клаСсе заменяющее местоимение указывает 
,на соответствующий объект путем отсылки к прямому 
его упоминанию в другом предложении (ер., например, 
"оторый как замену слова осёл), а в бессубстантивном 
классе местоимение само включАет в себя значение со
ответствующегоимени (ер., например, что как замену 
слова предмет: что есть просто синоним сочетаний какой 
предмет, каковой предмет). Именно поэтому становит-
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ся воэможноfl основная особенность бессубстантивноrо 
класса - устранение С в обоих предложениях. 

3 а м е ч а н н е. По этой прнчнне 'не являются аномальными, в 
отличне от (31), (32), фразы основного класса вроде следующей 
(русский язык ХУН века): А кто не nохочетъ 8 ГЛli!.!/.'Ь бы;гu, и т1JM'Ъ 
lIюдем'Ъ .N181OU С80и n'fJQikvrb госgдафе8bl..МЪ 7\Яlг.дЬtJfЪ ~ 'А кто 
не захочет быть в тягле, те должны продать свои лавки государе
вым тяглым людям'. 

в бессубстантивном классе выделяются те же три ос
новных типа, но здесь внешние различия между типами 

менее значительны из-за отсутствия C1• В частности, фра
зы клаосического Iи архаического типа /В.Нешне различа

ются только порядком частей, ср., ,например, (48) и 
(53). Максимальная нейтрализация типов наступает 
здесь в случае эллипсиса (в связи с чем примеры бес
субстантивных предложений с эллипсисом даны ниже 
отдельно; см. пояснения при этих примерах) . ' 
Иным здесь оказывается также распределение струк

тур разных типов по языкам. Наиболее заметную осо
бенность составляет то, что в бессубстантивном классе 
широко представлены предложения архаического типа: 

они' возможны даже в .rrаких языках, где в основном 

классе представлен только классический тип (например, 
в литературном русском) или только семитский (напри
мер, в араб~ком). 
Относительные предложения бессубстантивного клас

са смыкаются со сложноподчиненными других типов (с 
придаточными дополнительными, субъектными, обстоя
тельственными) ; это в особенности справедливо' для 
предложений с эллипсисом. Нас интересуют, однако, 
именно те аспекты относительных предложений бессуб
стантивного класса, в которых проявляется их внутрен

няя связь с основным классом относительных предложе

ний; особенности, которые дают' основание выделить их 
в отдельные типы сложных предложений, здесь не рас
сматриваются. 

Бессубсmанmtt8ные предложения без эллuсttса 

Классический тип 

< ТО, КОТОРЫй ) 
(48) ХОРОШQ смеется тот, кто смеется последним. 
(49) Скажите ему что-нибудь. что' может его утешить. 
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(50) лат. Mercatores еа, quae ad e/feminandos anlmos 
.. pertinent, important 'Купцы привозят то, что спо

собствует изиеживанию духа'. 

(51) др.-инд. Indraya sa pranarnate, narnate уо ЬаПуа$е 
'Поклоияется Индре тот; кто поклоияется сильней
шему'. 

(52) франц. Prends се qui te plaira. 
В 1-0М предложении могут;выстулатьсамые различные 

местоимения;' например, возможны пары местоимений: 
те, кто; некто, кто; кто-либо, кто; все, кто; всякий, кто; 
нечто, что; всё, что и т. д. 

Архаический тип 

( ЧТО, ОН, инверсия подчинения > 
(53) Кто ищет, тот найдет. 
(54) Чему бы.ть, того не диновать. 
(55) лат. Cuius regio, eius religio 'Чья страна, того и 

вера'. 

(56) 

(57) 

др.-инд. (Ригведа) уо dY~rn astabhnat, sa janasa 
indr.ah 'Именно Индра; о люди, укрепил небо', 
букв. '«Кто ,небо укрепил, он, ЛЮДИ,- Индра». 
араб. farna taf'alu rnin xayrin, ya'larnhu llаЪи 'Л 
что вы сделаете хорошего, то пусть-знает бог'. 

< ЧТО, ОН, соч. союз, инверсия подчинения > 
(58) др.-русск. а кто речеть судъ, а тоду судъ 'Л кто 

потребует суда, тому [дать] суд'. 

(59) 

(60) 

др.-русск. а что с нимъnогыбло, а того еду жел ь
ти 'л что С ним пропало, о том ему [остается 
лишь] сожалеть'. 
араб. farnani 'tada 'alaykurn, fa'tadu 'alayhi 'Л кто 
·нападает на вас, IН вы на того нападайте', букв. 
«Л-кто нападает на-вас, а-нападайте на-него». 

Семитскиi тип 

( ЧТО, он > 
(61) араб. ga'a llабапi 'allarntahurna 'Пришли те двое, 

которых ты обучал', букв. «Пришли два-такие-что: 
тыобучал--их». 
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(62) араб. la yantiqu тап f1 famihi та'ип 'Не может го
ворить тот, 'у кого ВО рту вода', букв. «Не гов()
рит» +тап (<<кто», но в данной конструкции «тот, 
что») +«во рту-его вода».' 

Бессyfiсmанmuвные nредАожения с ЭААUnCUСО.м 

Нормальным здесь является случай, когда субстан
тивное местоимение, представляющее в поверхностной 
структуре глубинные С1 и С2, допускает как синтакси
ческую функцию (падеж) глубинного Ct , так и синтак
сическую функцию (падеж) глубинного С2 ; ср. выше, 
§ 6. Примеры, где это не так, ниже отмечены особо. 

В отличие от других групп относительных предложе
ний, для данной группы распределение по типам носит 
в значительной степени условный характер: большинст
во фраз, вообще говоря, можно было бы получить из 
глубинной структуры и другими наборами преобразова
ний; см. об этом ниже. 

Классический тип 

( эллипсис-l, КОТОРЫй> 
(63) Бери, что понравится. 
(64) лат. Age, quod agis 'Делай то, что делаешь'. 
(65) франц. Ти ре их inviter qui tu voudras. 
(66) англ. Think about what уои аге doing. 
За пределами нормального случая эллипсис в клас

сическом типе, как правило, дает нелитературные фра
зы, например: Я сделал, о чем вы просили. 

Архаический тип 

< ЧТО, эллипсис-2, инверсия подчинения> 
(67) Что понравится, бери. 
(68) лат. Quos vult perdere, dementat 'Кого хочет погу

бить, лишает разума'. 

(69) франц. Qui vivra verra. 
(70) англ. Whoever does it wШ Ье punished. 
Эллипсис за пределами нормального случая в архаи

ческом типе несколько более приемлем, чем в классиче
ском, ср.: О чем вы просили, я сделал. ер. также лите
ратурный пример: 
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(71) лат. (Овидий) Dumque rogat, рго qua rogat, occidit 
'Но пока оиа (Ниоба) просит, [та,] за которую 
просит, погибает'. 

Семитскиit тип 

( ЧТС. эллипсис-2 ) 
(72) араб. 'аmага Ыmа qalat 'Он приказал [сделать] 

то, что она сказала'. букв. «Он-распорядился о 

(ы-) »+mа [«что», но в данной конструкции «то, 
что», ср. (62)] + «она-сказала». 

Пример эллипсиса за пределами нормального случая 
в семитском типе составляет аттракция [ср. (39)]: 
(73) греч. Sut\ hois efkhen .tei pros telkhos 'е теми, ко

го имел, пошел к крепостной стене', букв. «е 
которыми Itмел пошел к стене»"'. 

В приведенных здесь примерах (кроме тех, где эл
липсис выступает за пределами нормального случая) в 
действительности происходит нейтрализация всех трех 
основных типов относительного предложения. В самом 
деле, разница, например, между (63) и (67) сводится 
к переносу слова бери, который для типологической 
характеристики относительного предложения несущест

вен. е другой стороны, разница, например, между (66) и 
(72) теоретически должна состоять в том, что what 
входит в придаточное предложение (т. е. подчинено 
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слову doing) , а та - в главное (т. е. подчинено пред
логу Ы-). Однако, как уже отмечено в § 6, в действи
тельности в подобных фразах у слова, представляющего 

глубинные С\ и С2 (здесь what, та), синтаксическая 
связь устанавливается неоднозначно: такое слово как 

бы одновременно подчинено двум разны.м словам (со
ответственно из главного и из придаточного предложе

ннй). Это значит, что интерпретация (66) как структу
ры классического типа, а (72) - как структуры семит
ского типа основана в сущности не на анализе самих 

этих фраз, а лишь на том, какой тип ВОQбще является 
характерным для соответствующего языка. 

• ер. пример аттракции в русском: ._, ХOЭJШН дом.а, AUUШ8шиtl
CIJ gru::rrpeб1ll!1ШЯ н.ог на сA[plC6e верою и ryюsiЮю и нща:ж:деннblil 
за ТО всем, чем выше уnомян.уто было (Достоевский, «дВОЙНIIК:'), 



684 R mllnnЛnZllI1 nmfЮСl1meАЬfЮгn nредлnже"шtя 

§ 8. ЗАМЕЧАНИЯ О СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ, 

НЕ СОДЕРЖАЩИХ СОЮЗНОГО СЛОВА 

В ,настоящей статье мы не имеем ВОЗМОжности рас
смотреть этот класс сложноподчиненных предложений 
достаточно подробно и ограничимся лишь некоторыми 
наблюдениями. 
В сложноподчиненных предложениях этого класса С, 

входящее в главное предложение, всегда сохраняется, а 

С, входящее в придаточное, всегда устраняется*. Та
ким образом, синтаксическая связь устанавливается 
между элементом С главного предложения и BCt::M при
даточным предложением. Для установления этой связи 
могут служить (помимо интонации и других 'просоди
ческих явлений) следующие средства: 

1) неизменяемое служебное слово (союз или части
ца) ; 

2) постановка какого-либо члена придаточного или 
главного предложения в особую грамматическую фор
му; 

3) порядок слов (это средство обычно выступает как 
сопутствующее, но при отсутствии обоих предыдущих 
средств может оказаться и единственным показате:1ем 

подчинения) . 
Устранение С в придаточном предложении создает 

две возможности: а) либо это С заменяется синтакси
чески нейтральным*'" субстантивным местоимением (типа 
«он»); б) либо С устраняется без какой-либо замены. 
В предложениях рассматриваемого класса операция 
«б» часто приобретает особое значение: отсутствие С 

• Это правило само по себе представляется довольно естествен
ным: любые сокращения в подчиненном члене с синтаксической точ
ки зрения проще, чем в подчиняющем (поскольку они требуют 
меньшей перестройки синтаксической структуры). Но, с другой сто
роны, оно расходится с правилом о сохранении С] и устранении С2, 
которое действует в относительных предложениях. ЭТО расхождение 
хорошо согласуется, однако, с высказанным выше (§5) предположе
нием о том, что данная ,особенность относительных предложений вы
текает из общих свойств местоимений. В самом деле, рассмотренные 
здесь сложные предложения отличаются от относительных как раз 

тем, что подчинение обеспечивается в них не местоимениями, а дру
гими Ср.едствами; поэтому нет оснований ожидать, что здесь будут 
соблюдаться закономерности, вытекающие из свойств местоимений . 

•• Если С заменяется подчинителЬНJ;lм местоимением, то получа
~TC" оБЬ(чкое OTKOClfтeJlblloe предложенце. 
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представляет собой уже не эллипсис, как в относитель
ных предложениях, а необходимый признак правильной 
подчинительной структуры. В относительных предложе
ниях можно восстановить такую эллиптическую струк

туру до полной; в значительной части определительных 
предложений данного класса' соответствующее местоне 
может быть заполнено без разрушения подчинительной 
структуры; таким образом, «незаполненная валент
ность» у сказуемого (или ДРУГ9ГО члена) придаточного 
предложения является здесь одним из средств, обеспе
чивающих подчинение; ер. примеры (86), (87), (9 i), (92). 
В некоторых сложных предложениях данного класса 

при С главного предложения может выступать синтак
сически нейтральное адъективное местоимение (типа 
«тот») - как в относительных предложениях классиче
ского типа. 

В отличие от придаточных относительных, определи
теЛьные придаточные других классов обычно не имеют 
специфической, свойственной только им, структуры. Как 
правило, они совпадают по структуре либо с придаточ
ными других типов, либо с простыми определениями, 
выраженными именем. 

Подчинение, выраженное неизменяемым 
служебным словом 

Если определительное придаточное вводится с по
мощью неизменяемого служебного слова (союза иш! 
частицы), то это слово - как правило, то же, ~OTOPoe 
вводит так называемое придаточное изъяснительное 

(например, Я знаю, что он болен); довольно часто та
кое слово способно вводить и многие другие виды при
даточных, т. е. выступает как своего рода универсаль

ный показатель подчинения. Примером такого много
функционального показателя может служить таджикское 
КU (переданное ниже в буквальном переводе как «что»). 
(74) тадж. Кuтобе, КU онро.чанхонда.м, хуб аст. 'Книга, 

(jR.J 

которую я прочел, ХОРQша', букв. «Кннга, что ее я 
прочел, хорошая есть». Здесь С придаточного пред
ложения (т. е. С2 ) заменено синтаксически нейт
ральным местоимением онро. ВОЗМQжен также ва
риант (с тем же значением), где С2 просто отсут
ствует: 

(75) Кuтобе, кu .ман хонда.м, хуб щ:т. 
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Заметим, что русские фразы типа Он высказал 'м'не
ние, что нужна операция, Этот материал облаiJает те,М, 
свойством, что его не нужно глаiJить не аналогичны тад
жикским: здесь придаточное имеет изъяснительный, а 
не определительный характер. На фразу (75) очень по
хожи по структуре фразы (7)-(9); иная типологиче
ская трактовка фраз (7)-(9) определяется прежде 
всего тем, что в русском невозможна модель (74). т. е. 
фразыI типа * Вот дома, что их недавно построили; см. 
также пояснения после примера (9). Трактовка что как 
союза, по-видимому, возможна только в таких непра

вильных с точки зрения литературного русского -языка 

фразах, как Где эта улица, где этот дом, где эта iJевуш
ка, что я влюблен? 
Среди многофункциональных показателей типа тадж. 

ки выделяются показатели, у которых функция введе
ния придаточных определительных выступает как основ

ная, а прочие функции - как второстепенные. Таково, 
например, др.-евр. 'Мег: 

(76) др.-евр. 'Asahe& kol-basar 'Aser Ьо ruah ~aYYlm 
'Истреблю всякую плоть, в которой есть дух жиз
ни', букв. «Истреблю всякую-плоть» 'Мег + «в-ией 
дух жизни». Здесь С2 заменеио синтаксически 

нейтральным местоимением -о (Ь-о «в ней»). 
(77) др.-евр. wayyasem sam 'е&-ьа.'аоаm 'Зsег yasar 

,и он поместил там чеJlOвека, которого создал', 
букв. «И-он-поместил там челове..ка» + 'Зsег +«ои 
создал». Здесь С2 просто отсутствует. 

Показатель 'aser может вводить придаточные изъяс
нительные, обстоятельственные и др., но чаще для этого 

употребляются другие служебные слова (например, k! 
«что» и др.); таким образом, специфическая (и самая 

частая) функция 'aser состоит именно во введении при
даточных определительных. В этой своей функции 'aser 
вполне сходно с араб. 'аllабi, с тем отличием, однако, 
что 'aser иеизменяемо: ср., например, (76) и (36), (77) 
11 (38). Типологическое сходство '~ser с 'аllаб1 и други
ми подчинительными местоимениями семитского типа 

особенно ясно выступает в бессубстантивном типе, где 

'aser ведет себя как местоимение (причем являющееся 
члщюм ГЩlВного предложения). Примеры: 
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(78) др.·евр. kl mТ уи)',аl la&aqqen 'е& 'iiser 'lwwa{}o 'Ибо 
кто может выпрямить то, что он искривил', букв. 
«Ибо кто может выпрямиТЬ»+'е& (предлог, вводя
щий прямое дополнение) + '!ser + «он-искривил-его». 
Ср. (61), (62). 

(79) др.-евр. wayyomer la'iiser 'аl·ьё&О ,и он сказал то
'му, кто был над домом его (т. е. своему домопра· 
вителю)', букв. «И-он-сказал»+lа- ( англ. to)+ 
+ 'iiSer + «над-домом-его». Ср. (72). 

Таким образом, сложные предложения со специаль
ным неизменяемым показателем определительной связи 
типа 'aser образуют как бы переходную группу между 
относительными предложениями (семитского типа) и 
предложениями с универсальным подчинительным сою
зом типа тадж. !Си; соответственно, сам такой показа
тель представляет собой промежуточное явление между 
союзным словом и союзом. 

В некоторых языках показатель типа 'aser стоит не 
между главным и придаточным предложениями, а в 

конце придаточного предложения; по-видимому, тако
вы показатели определительной с'вязи, например в 
шумерском, и в навахо; см. указанную статью Бенве-
ниста. ' 
Подчинительный союз, используемый для введения 

определительных предложений, может вступать во взаи
модействие с синтаксически нейтральными местоимения
ми главного или придаточного предложения. В качестве 
примера здесь можно взять древнеисландский язык. 
В этом языке придаточные определительные вводятся 
многофункциональным подчинительным союзом ег 
(в наиболее древних текстах es) - обычно по модели 
(75), реже (74). Пример: 
(80) др.-исл. Egill аШ son, ег Оиnnагг het 'У Эгиля был 

сын, которого звали Гуннар', букв. «Эгиль имел 
сына, что Гуннар звался». 

Элемент С главного предложения может сопровож
даться здесь указательным местоимением sa «тот». 
Это местоимение может ставиться перед С, но чаще 
всего оно стоит перед ег (es), например: 
(81) др.-исл. а isi 'Vatns, {}ess ег Vrellir heitir 'на льду 

озера, которое называется Венерн', букв. «на льду озе
ра того ({}ess. родит. падеж) что Венерн назЬ(вается», 
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(82) др.-исл. konung, Ваnn ег undir Ьоnum егu skatt
konungar 'короля, которому подчинены короли
данники', БУ"8. «короля того (Ваnn, винит. падеж) 
что под ним есть КОРОJlИ-Р.анники». 

В таких случаях формы местоимения sa с ритмико
интонационной точки зрения примыкают к er, а не к 
предшествующему существительному (ср. постановку 
запятой); сочетание sa es даже сливается в sas. Очевид
но, что если бы такое сращение осущеСТВИJlОСЬ пол
ностью, получилось бы союзное слово, в точности экви

валентное арабскому 'аllабl, т. е. сложное предложение 
было бы относительным предложением семитского типа. 
Таким образом, данная древнеисландская конструкция 
позволяет проследить один из возможных путей разви
тия относительных предложений из предложений с под
чинительным союзом. 

Возможен и другой вариант подобного развития: 
объединение подчинительного союза (или частицы) с 
синтаксически нейтральным местоимением, входящим в 
придаточное, а не в главное преДЛQжение. Такое объе
динение произошло, например, в готском: местоимение 

sa 'тот, он' (ср. др.-исл. sa), заменяющее С придаточ
ного предложения, объединилось с подчинительным сою-

. зом ei 'что, чтобы' (который в этом случае стоит не в 
начале придаточного, а после ~a). Пример: 

(83) гот. wodan <tana saei habaida laigaion 'беснов~lВ
шегося который имел легион [бесов]' БУ"8. «бес
новавшегося того что-он (sa «он», ei «что») имел 
легион». 

Понятно, что в результате такого слияния получается 
союзное слово типа который (именно так и переводят 
готское saei), а само сложное предложение превращает
ся в относительное предложение классического типа. 

Сходное развитие можно предполагать для старославян
ского иже «который», состоящего из указательного "'и и 
частицы же (с тем отличием, однако, что же представ
ляет собой не подчинительный, а противительный эле
мент) . 
ВО многих языках, для которых конструкция (82) 

нехарактерна, она все же возможна в том частном слу

чае, когда при С главного предложения стоит место
име~ие <;9 зцаченцем «такой». Ср., например, в русском: 



f( mlmологlЩ оmносumмьного nредложеnuя. 

(84) Это такой человек, что с ним можно говорить 
откровенно. 

Эта особенность слова такой объясняется тем, что оно 
равнозначно сочетанию имеющий то свойство, а слово 
свойство допускает придаточное изъяснительное (ср. 
выше). Таким образом, в сущности, мы имеем здесь дело 
не с придаточным определительным к слову человек, а 

с придаточным изъяснительным к слову такой. В мате
матическом языке IIмеется, однако, тенденция превра-

тить сочетание такой что в аналог арабского 'аl1аБТ и 
вводить с его помощью собственно определительные 
придаточные, например: 

(85) Построим треугольник, такой что радиус вписан
ной в него окружности равен а (обратить внима
ние на место слова такой и на постановку запя
той). 

Подчинение, выраженное особыми 
грамматическими формами 

Особые грамматические формы, служащие для син
таксического оформления придаточного определитель
ного, практически возможны, по-видимому, только у 

сказуемого придаточного предложения и (реже) у эле
мента С главного предложения. Так, сказуемое прида
точного предложения в ряде языков ставится в особом 
наклоненни. Сходный по существу прием используется 
при построении определительной конструкции в тюрк
ских языках: г лагол ставится здесь в форме так на
зываемог<з причастия, различающей времена, но не раз
личающей лиц и залогов (ниже эта форма в букваль
ном переводе условно передана деепричастием). Заме
тим, что сама эта определптельная конструкция обычно 
не рассматривается в грамматиках тюркских языков как 

придаточное предложение (нз-за ее прямого сходства с 
простым определением). Примеры: 

(86) татар. сез очраткан кеше 'человек, которого вы 
встретили', букв. «вы встретивши человек»; 

(87) татар. сезне очраткан кеше 'человек, который вас 
встретил', букв. «вас встретивши человек»_ 

Существенным элементом структуры здесь является 
«незаполненная валентность»: в сез очраткан не хватает 

прямого дополнения, в сезне очраткан. - подлежащего; 

23 6712 
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ОТСЮДа явствует, какую роль должно играть при гла
голе «встретить» слово «человек». 

В аккадском языке наряду с относительными предло
жениями (семитского типа) возможны также сложные 
предложения с придаточным определительным, в кото

рых средством ПОДЧl:шения служит lIостановка элемента 

С главного предложения в так. наз. status constructus, 
т. е. в ту форму, которую в семитских языках прини
мает подчиняющий член сочетаний типа «дом отца». 

(88) аккад. 61t 'ipusu 'jmqut-ma 'дом', который он построил. 
рухнул', букв. «дом (ьТt-stаtus constructus от 
bltum, ер. blt 'abtJa 'дом моего отца') он-построил 
он-рухнул». 

Заметим, что эта аккадская модель в сущности близ
ка к арабским, например, к (38); С 1 в status constructus 
функционально эквивалентно сочетанию С1 +'аllа6Т: и то 
и другое показывает, что fюследующая синтаксическая 

единица определяет C1, а без такого определения ни то, 
ни другое существовать не может. Различие здесь в ос

новном в технике внешнего выражения: 'allaBi прибав
ляется к C1, а status constructus есть В сущности ре
зультат вычитания из С1 не которой морфемы. 

Подчинение, выраженное порядком сп0В 

В ряде языков личная форма глагола, поставленная 
не на то место, которое закреплено за сказуемым, а на 

то, гд~ нормально стоит определяющее имя (например, 
прилагательное) , получает функцию определения, на

пример: араб. fallahun уапаmи 'спящий крестьянин' 
(подобно fallahum yaniyyun 'богатый крестьянин'), ер. 
предикативную синтагму уапати fallahun 'крестьянин 
спит'; см. также пример О) в § 2. То' же (но с ПРОТИ
воположным порядком слов) в японском: хон-о ём.у хи
то 'читающий (ём.у) книгу (хон-о) человек (хито)', ер. 
хито-ва хон-о ём.у 'человек читает книгу'. 

В тех случаях, когда глагольная форма способна 
функционировать как самостоятельное предложение, 
комплекс данного типа может оказаться внешне неот

личимым от последовательности двух самостоятельных 

предложений; таков пример (1). ер. также: 
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(89) араб. Ьа6а kitabun 'anzalnahu 'Это книга, которуЮ 
мы ниспослали' или 'Это книга. Мы ее ниспосла
ли'. Здесь синтаксическая роль, которую должно 

играть слово «книга» при 'апzаlпа «мы-ниспосла
ли», показана синтаксически нейтральным место
имением -Ьи; 

(90) др.-евр. w<)zara.h hassremes u~a hassames w<)'el maqQ: 

то so'e:p zoria~ Ьи sam '11 восходит солнце, и за
ходит солнце, И К месту своему спешит, где оно 

восходит', букв. « ... И-К месту-своему спешит, вос
ходит оно !ам». Здесь в аналогичной функции 

выступает sam «там». 
В арабском языке определения, выраженные личными 

формами глагола, аналогичны обычным определениям 
даже в том, что они отражают определенность или не

определенность соответствующего существительного: 

примеры (1) и (89) аналогичны сочетанию falIahun 
yaniyyun 'а rich peasant', а при мер (37) и прочие с ;а1-
1а61 - сочетанию 'аlfаllаЬи lуапiууu 'the rich реаsапt'. 
Другой вариант подчинения, достигаемого порядком 

слов, представлен, например, в английском: 
(91) англ. Неге is the Ьоу уои met; 
(92) англ. Неге is the Ьоу уои spoke about. 
Здесь существенным моментом является «незэполнен

ная валентность» в придаточном: уои met и уои spoke 
about не могут пониматься как независимые простые 
предложения, поскольку в них не хватает дополнения. 

§ 9. функции МЕСТОИМЕНИЯ 
В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд стан
дартных функций, выполняемых местоимениями в струк
туре относительного предложения. Для двух языков, 
строящих такие предложения по одинаковой модели, 
эти функции с той степенью огрубления, которая, по-ви
димому, допустима в типологии, можно считать одина

ковыми. Например, который в Вот книга, которую я 
. принес и лат. qui в Ессе иЬег, quem аиии выполняют с 
типологической точки зрения одну и ту же функцию, а 
именно, функцию субстантивного подчинительного М2 в 
структуре классического типа. 
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tаблица ПОДЧllНите.llЬНЫХ функций. 

I 
в классическом I в архаическом I в семитском типе типе типе 

основноА класс М2(а) (редкая M1(a) М,(а) 
функция) 
М2(с) 

бессубстантивный I М2(с') 

I 
М ,(с') I M1(c') 

класс 

• 060значеНИI в скобках: а-адъективное. с и с' -субстантивное (с в основ
ном классе относительных предложеllнIi. с' ~B бессу6С78НТИВНОМ). 

Приведем примеры местоимений, выполняющих под
чинительные функции, из нескольких языков (перечни 
местоимений, разумеется, не претендуют на полноту). 
В число примеров включены также некоторые словосо
четания, эквивалентны�e подчинительным местоимениям. 

Классический тип 

I М. (а) (редко)1 М. (с) I м. (с') 

l'YCCKHfl каковой коmoрый, каковой. что кто. что 

латынь qul (сред. qui (сред. quod) quis. quid 
quod) (илн quod) 

гре'l. h6s h6s h6s, h6 
ГОТ. - saei saei. 8atei 

СТ.-слав. иже иже иже. ехе 

др.-пере. - hya hya. tya 
франц. lequel qui, que, lequel qul. que 
англ. which who, which, [па! who, what 
нем. welcher der, welcher der, was 
венг. - amely. aki, атЕ akl. ат' 

Архаический тип 

I М, (а) I М1 (с') 

русское просторе'lне который кто, что 

др.-русск. чьто, к.оторыи; к.ъmo. чьто 

хетт. 

, к.ъто (редко) 
kцi~ kui~. kuit 

др.-иид. yas yas, yad 
хиндустани jo jo 
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Семитский Tltlt 

I М1 (а) I М. (с') 

араб. ·анаВ! тап, та, ·allaBI 
аккад. ~~ (~a) mannum, niIпиm, Au (Аа) 
др.-исл. (см. § 8) sa ег sa ег, 6а! ег 
русские математические такой "то -
тексты (см. § 8) 

Языки, допускающие два или три типа относительных 
предложений, указаны в том типе, который у них пре
обладает. Во всех TaKIIX языках сами местоимения, ис
пользуемые в относительных предложениях (как подчи
нительные, так и синтаксически нейтральные), при пе
реходе от одного типа к другому не меняются. Напри
мер, в греческом М 1 (а) архаического и семитского ти
пов -h6s. 
Привлекает внимание представле~ное во многих язы 

ках ,различие меж 7J.y местоимениями, выполняющими 

функции М (с) и М (с') в классическом типе. Это раз
личие, #lапример, между Пришли гости, которых Я 
ждал и Пришли те, кого я ждал. *Пришли гости, 
кого я ждал вообще невозможно; Пришли тne, ког:ю
рых я ждал в принципе возможно, но лишь в качестве 
фразы с опущенным существительным (которое вос
станавливается из предшествующего текста или из си

туации); ер. еще Возьми то, которое я принес (под
разумевается, например: ведро) и Возьми то, что я 
принес. Впрочем, праВtIла выбора между местоимения
ми типа кто, что и типа который не в точности одина
ковы в разных языках; ер., например, (64), где высту
пает quod (<<которое»), а не quid (<<что»). 

Таблица нейтральных функций 

I в классн-I I чеСКQМ в архаическом типе в семитском типе 
типе 

основноl! класс М 1 (а) М2 (а) (редкая М2 (а) (редка!'! 
функция) функция) 

- М2 (с) М. (с) 

бессубстантивный \ М1 (с') 
1 

М2 (с') I м, (с') 
класс 



6\}4 R munо.л,огu,u, оmН.ОСllmе.llЬНог() 1I{)('(!.i/.().J{Cf'I/IU/ 

Ограничимся ЛИШь основными примеР8МИ. ФУНКЦИИ 
M1(a) и M1(c') в классическом типе: русск. тот (то); 
лат. is (id), Ше (Шиd) и др.; др.-инд. В8 (tad); СТ.-слав. 
m'Ь (то). Функции 1V12(c, с') в архаическом типе: др.
русск. т'О, то; др.-инд. эа, tad. Функции М2(с, с') 
В семитском типе: араб. huwa. 
Рассмотрим теперь, как совмещаются выдеденные 

выше функции с другими возможными функциями мес
тоимении. для подчинительных местоимений, как пока
зал Бенвенист, обычной сопутствующей функцией являет
ся функция присоединения простого определения (т. е. 
роль «связующего артикля»), например, в др.-перс. 

Gaumata Ьуа magus Таумата-маг' и т. п.; ср. также 
приведенные выше примеры безглагольных придаточных: 
(8), (20), (22), (27), (29). Эта функция, однако, очень 
близка к рассматриваемой нами подчинительной функ
ции, поскольку в обоих случаях речь идет об определи
тельных конструкциях. Следует рассмотреть также бо
лее отдаленные функции, не связанные с опредеJIитель
ными конструкциями. С этой точки зрения можно раз
делить подчинительные местоимения на следующие 

группы. 

Прежде всего, многие из таких местоимений совме
щают подчинительную функцию с вопросительной. Та
ковы, например, все подчинительные местоимения n рус
ском, древнерусском, латыни, хеттском, французском; 
сюда же относятся все английские подчинительные 
местоимения, кроме that, все немецкие, кроме de" араб

ские тап, та и многие другие. Таким образом, этот вид 
соединения функций встречается при всех трех основных 
типах относительных предложений. Как правило, такие 
местоимения способны (по крайней мере, в некоторых 
контекстах, например, в условных предложениях, при 

косвенных модаЛЫIQСТЯХ и т. п.) выступать также в роли 
неопределенных; ер. РУССК' Как бы ч.его не вышло, 
А если кто спросит . .. и т. п. 
Другая часть местоимений совмещает подчинитель

ную функцию с указательной. Таковы, например, нем. 
de" англ. that. У Гомера местоимения с основами Ьо- и 
to- не распределены по функциям: и те и другие могут 
выступать как в относительной, так и в указательной 
функции. 
Наконец, имеются подчинительные местоимения, у 
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которых нет (с синхронической тОЧки зрения) никаких 
параллельных функций за пределами определительных 
конструкций. Из простых (по морфологической струк
туре) местоимеиий в эту группу попадают лишь очень 
немногие, например, др.-инд. yas, греч. h6s (в класси
ческом языке). Большинство местоименнй этой груп
пы - с морфологической точки зрения составные. Часто 
встречается комбинация «указательное местоимение 
(или артикль)~вопросительное местоимение»,например: 
итал. il quale, франц. lequel, венг. aki, ami и т. д. (ер. ki 
'кто?', mi 'что?' и а, az - определенный артикль); ср. 
также др.-инд. сочетания sa yas, asau yas, выступающие 
как усиленные формы yas. Другая частая комбина
ция - «указательное местоимение~чаетица или союз», 
например: гот. saei. др.-исл. so. ег, СТ.-слав. иже и т. д. 
(ер. выше, § 8). 
Что касается местоимений, выступающих в относи

тельных предложениях в нейтральных функциях, то они, 
как правило, имеют также дейктическую функцию. При 
этом для классического и архаического типов характер

но использование указательных местоимений, для семит
ского типа - личных. 

Отмеченные здесь совмещения функций носят синхро
ШI'!еский характер. Однако для типологии, вопреки тому, 
что может показаться на первый взгляд, представляют 
интерес и некоторые элементы диахронического анали

за; ер., например, проведенный Бенвенистом (в указан
ной статье) анализ функций qui в древнелатинском. 
Как известно, синхронический анализ нелегко пол
ностью отграничить от диахронического (в особенности 
от внутренней реконструкции); наличие же унекоторого 
элемента в прошлом иной функции, как правило, отра
жается в синхронии в виде реликтовых побочных функ
ций. 
е помощью подобного диахронического анализа 

нередко удается выявить совмещения функций, типоло
гически закономерные, но не обнаруженные при пер ВО
начальном синхроническом исследовании. 

В частности, в отношении подчинительных местоиме
ний такой анализ показывает, что они практически всег
да связаны по функции с указате"lЬНЫМИ или вопроси
тельно-неопределенными местоимениями. Так, арабское 

'аllа61 с исторической точки зрения составлено из двух 

(i!j!) 
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указательных элементов. Как показал Бенвенист, Не 
является первоначальным также относительное значение 

др.-инд. yas (греч. h6s). Др.-перс. Ьуа 'который' истори
чески тождественно др.-инд. сочетанию sa yas 
(см. выше). 
Учет более простых (и поэтому, по всей вероятности, 

первичных) функций подчинительных местоимений поз
воляет охарактеризовать основные типы относительных 

предложений следующим образом. 
В архаическом типе в подчинительной функции обыч

но используется вопросительно-неопределенное место

имение (вопрос о первоначальном значении индоиран
ского yas остается не вполне ясным). В качестве син
таксически нейтральных используются указательные 
или (реже) личные местоимения. Соответственно, пред
[юложительная первоначальная схема выглядит здесь 

примерно так: А какой-нибудь человек провинился. 
А тот (он) должен быть наказан (ер. уже отмеченную 
близость архаического типа к условным предложениям 
и его совместимость с сочинительными союзами). 
В семитском типе в подчинительной функции высту

пает элемент с первоначальным указательным значе

нием*. В качестве синтаксически нейтральных исполь
зуются личные местоимения. Предположительная перво
начальная схема здесь такова: Поймали того (или the) 
человека. Он украл корову. 
Классический тип, по-видимому, с исторической точки 

зрения неоднороден. В тех случаях, где в подчинитель
ной функции использовано вопросительно-неопределен
ное местоимение (например, в латыни, в русском), 
классический тип обычно является результатом транс
формации имевшегося 'ранее архаического типа. Там, 
где в подчинительной функции использовано указатель
ное местоимение (например, нем. der) , классический 
тип, по-видимому, сложился самостоятельно. Предполо
жительная первоначальная схема здесь такова: Пойма
ли человека (определенность или неопределенность не 
фиксирована). Тот украл корову. 
Предложенные схемы относятся к случаю, когда пер

воначальная структура не имела подчинительного сою-

• Бессубстаитивные структуры типа (62), содержащие вопроси
тельиое местоимение, по-видимому, вторичны, а именно, они возиик

ли из архаических структур типа (57). 



к munологtш оmн,осumелыюго nредложеltuя 

за (частицы); о путях формирования опtосителыiхx 
предложений из предложений с подчинительным сою-
зом см. выше, § 8. . 
В заключение заметим следующее. Как убедительно 

показал (в указанной статье) Бенвенист, относительное 
предложение синтаксически эквивалентно прилагатель

ному: «относительное предложение, каким бы способом 
оно ни прнкреплялось к антецеденту (при помощи мес
тоимения, частицы и т. д.), ведет себя как определен
ное «синтаксическое прилагательное», а относительное 

местоимение играет роль определительного «синтакси

ческого артикля»*. Не вполне очевидно, однако, должна 
ли эта эквивалентность истолковываться в том смысле, 

что относительное предложение есть результат «синтак

сического усложнения» прилагательного. Трактовка при
лагательного как единицы более простой, чем предика
тивная синтагма (которую представляет собой относи
тельное предложение), очень естественна для таких язы
ков, как латынь или западноевропейские, где при.lага· 
тельно (или точнее, «имя качества») в функции опреде
ления просто присоединяется к определяемому слову 

иа neige blanche), а в функции сказуемого требует связ· 
ки, т. е. выступает в более сложной конструкции (la nei
f!;e est blanche). Однако в очень многих языках мира 
I1редставлено . другое соотношение по сложности между 
предикативной и атрибутивной синтагмами с «именем 
качества». Можно выделить по крайней мере следующие 
основные случаи: а) эти синтагмы грамматически не 

различаются, например, др.-инд. N alo bali 'Наль могуч' 
и 'могучий Наль'; б) эти синтагмы строятся разными 
грамматическими средствами примерно одинаковой сло· 
жности, например, тадж. саг-и бад 'злая (бад) собака 
(саг)' (-u-показатель атрибутивной связи), саг бад 
аст собака зла' (аст - глагол-связка); сюда же отно· 
сятся случаи, когда данные синтагмы различаются толь

ко порядком слов; в) атрибутивная синтагма сложнее, 
чем предикативная, а именно, состоит из большего чис
ла слов или требует более сложной морфологической 
формы «имени качества»; таково положение в многочис

ленных языках, где «имя качества» грамматически сбли
жено с глаголом (а не с существительным) и где, на
пример, 'хромой человек' можно передать лишь как 

• Е. В е n v е n i s t е, указ. соч., с. 53-54. 

нm 
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что-то вроде «хромающий человек», иди «человек, ЧТО 
хромает» или просто «человек, он хромает»; сюда же 

можно отнести (хотя и с некоторыми оговорками) рус
ское противопоставление Снег 'бел белый снег, Соба· 
ка зла - злая собака (где словоформы бел-ыfJ, зла·я 
морфологически сложнее, чем бел, зла). 
Прилагательное-определение предстает как едини

ца более сложная, чем предикат, также если стать на 
точку зрения ,lюгико-семантического анализа. Как из
вестно, в логических языках нет самостоятельного экви

валента для прилагательных*: с логической точки зре
ния прилагательное представляет собой не что иное как 
результат своего рода свертывания отдельной преднка· 
тивной единицы (а именно, такой, где соответствующий 
смысл выступает как предикат). Очевидно, что на линг
вистическом уровне такому анализу соответствовало бы 
представление прилагательного как резуль"ата сверты

вания исходного придаточного относительного*"'. 
Примечательно, что в некоторых индоевропейских 

языках специальные атрибутивные формы прилагатель
ных развились именно по этой схеме. В частности, рус
ские атрибутивные формы (белый, белая, белое и т. п.). 
как известно, исторически восходят к оборотам той же 
структуры (тодько с другим порядком элементов), что. 

например, др.-перс. kara hya hamiciya 'мятежная армия' 
букв. «армия которая (или the) м~тежная». Непосредст
венным источником балто-славянских форм был поздний 
вариант этого оборота - с согласованием в падеже (ср. 

karam tyam hamiciyam 'мятежную армию', где все три 
слова в винит. падеже): но на более раннем этапе тако
го согласования не было (ср. др.-инд. Somam bhuvanasya 
yas patih 'Сому, владыку мира', букв. «Сому, мира кото-
рый владыка»), т. е. этот оборот представлял собой не 
что иное как придаточное относительное с именным ска

зуемым. Из этого же источника возникли и иранские оп
ределительные конструкции типа тадж. саг-и бад. 

• См. н. R е i с h е n Ь а с h. Elements 01 symbolic logic. N. У .. 
1948, с. 251 . 

•• Ср. представление в порождающей грамматике сочетания су
ществительного с прилагательным, например, а wise тап, как имею
щего глубинную структуру, в которой оно разлагается на субъект 
тап 11 преднкат Ье wise; см., в частности, N. Chomsky. Language 
and Mind. N. У., 1968, с. 25. О том, ЧТО язык без прилагательныx 
ближе по своей структуре к логическим, см. А. К. Ж о л к о •• 
с к и й. Синтаксис сомали. М., 1971, с. 203. 
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О. Введение 

0.0. Жанр ретро-рецензии. В 1967 г. вышла в свет книга 
А. А. Зализняка (далее ААЗ) «(Русское именное словоизменение.> 

(далее - РИС) 1. Однако почти никто из отечественных рецензентов 
не откликнулся на выход РИС 2, Попробуем теперь, тридцать лет 
спустя, восполнить указанную лакуну и сочинить «(как бы рецен

зию», но задним числом - ретро-рецензию, что-то наподобие анали

тического комментария. Примем ретроспективную точку зрения и 

посмотрим, KaI( с позиций сегодняшнего дня видится роль РИС в со

временной лингвистике. 

0.1. Небольшое историографическое уточнение. 
В виде диссертации под названием .. Классификация и синтез рус
сиих именных парадигм» работа РИС могла стать известной читате-

1 Как и другим выпускникам ОСиПл, учившимся в МГУ в 
1975-1980 ГГ., автору этих строи посчастливилось начать свое лингвистиче
ское образование с курса «(Введение в специальностм, читанного ААЗ в 
1975-1976 учебном году, а затем учиться у него разным лингвистическим 
дисциплинам в течение нескольких последовавших лет, определявших наше 

щюфессиональное становление (в {970-е гг. - студентом, в 198О-е вольно
слушателем). Книгу РИС мы прочли вскоре в качестве «программной.> кни
ги, входившей в основную литературу по курсам общей (1976) и русской 
(1977) морфологии. Первое знакомство с книгой ААЗ произвело на меня не
аабываемое впечатление (почти столь же сильное, какое производит лич
ность самого Андрея Анатольевича). Нет сил скрыть, что с годами чтение 
атои книги доставляет мне все большее и большее удовольствие - потому 
что РИС принадлежит к числу тех редких книг, которые с возрастом не те
I)лют, а приобретают. 

2 Если не считать краткой заметки о ней (в разделе «(Советуем познако
миться») журнала «(Русский язык 38 рубежом» (1968, .м 2, с. 56). 
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.'1ЯМ двумя годами ранее книги в 1965 Г., т. е. за 35 лет до подго
товки данного переиздания. Соответственно, первые отклики на нее 
прозвучали уже в 1966---1967 гг. (Аnресян.1966; llМJmншюва 1966; Рев
зшt 1967; Редышн. 1966). Вскоре появилось несколько рецензий на 
РИС в зарубежной научной прессе (Kfizkovd 1968; Уеугеnс 1968; 
L 'Hermitte 1970); в 1974 г. появилось краткое изложение основных 
ИДf'Й РИС в составе обзоров по русской морфологии (МиАОСдав
скuй 1974: 14-18; BopollЦ<Jвa 1974: 42-46). 

В этих откликах отмечается важная роль работ ААЗ в точной 
формулировке таких базовых понятий морфологии, как лексема, 
словоформа, парадигма, грамматическое значение, граммема, грамма
тичнская категория, грамматическая форма; в разработке методов 
дистрибутивного экспериментального исследования грамматических 
категорий согласовательного класса, рода, одушевленности; ориги
нальность подхода к категории числа у pluralia tantum; эффектив
ность контекетуальною метода при выделении инвентаря падежей и 
у(х~дит(>льность аргументов в пользу признания как минимум восьми
падежной системы в русском языке; новаторство при выделении 
грамматичес.ких разрядов; детальность классификации словоизмени

тельных парадигм; исчерпывающий характер классификации наборов 
окончаний, классов чередований, схем ударения; пионерский харак
тер таких вводимых понятий, как «согласовательный класс», «экви
валентность парадигм», «эквивалентность акцентуацию>, «условное 

ударение»; элегантность конкретных решений, обусловленная стрем
л(>нием к экономии и различительности в описании. 

Считая, что все эти черты РИС уже достаточно хорошо освещены 
в упомянутых обзорах, остановимся лишь на некоторых важных сто
ронах концепции РИС, недостаточно освещенных ранее. 

0.2. Н е с к о л ь к о С.'1 О В О Н е о с т р у к т у р а л и з м е. Современ
ная лингвистика идеологически неоднородна, тогда как излагаемый 
ниж(' В;JГЛЯД, конечно, мой (а не общепринятый, не генеральный, не 
('динственно возможный). И он соответствует моим идейным установ
кам, моей общелингвистической концепции. Эту концепцию (которая 
составляет одно из естественных продолжений структурализма), за 
н!'имен~ем лучшего термина, условно будем называть неоструктура
лизмом' . Что такое (,структурализм;., или «структурная лингвисти
кз», боле!' или менее известно; см. Аnреся/f, 1966; Peвauн. 1977; ВуАыгu-

70t 

:1 Как принципиальный момент, важный для дальнейшего изложения, 
можно расематривать следующие концептуальные формулировки И. И. Рев
зина: «.'1ИШI, бесконечный ряд последовательных приближений, а также па
раллельных описаний, отражающих данное понятие с разных сторон, может 

дать истинную картину, в то время как каждое отдельное описание заведо

мо не может совпадать с "истинным положением дела",> (Peвau" 1977: 53); 
(()дновр('менное рассмотрение нескольких путей описания с последую
Щ!'Й корректировкой одного из них в свете результатов, полученных на 
другом пути представляется наиБО.'1ее перспективным для избежания 
слишком больших упрощений» (Реваиlt 1978: 20). 
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Шl 1979; Вunoгpaдoв 1990. А термин «неоструктурализм» не общепри
нят. Поэтому сделаем два пояснения. 

1) Неоструктурализм примерно соответствует «Современной струк
турной лингвистике» в смысле И. И. Ревзина (см.: Рeв3lШ 1977, с. 35-72). 

2) Следует отметить, что на ФОРМИJювание той версии неострукту
рализма, которая является идейной платформой моих рассуждений 
(в первую очередь в области теоретической морфологии), глубокое 
воздействие оказала книга РИС. 

1. Общие замечавиа 
1.0. П о л н о т а + э к с п л и Ц и т н о с т ь = и н т е г р а л ь н о с т ь? 

В РИС было предложено первое полное описание именного словоиз

менения современного русского литературного языка. Автор строит 

исчерпывающую классификацию имен (существительных, прилага

тельных, причастий, числительных, местоимений) по типам склоне
пия - и формулирует правила синтеза именных парадигм, т. е. пра

вила образования всех словоформ любого склоняемого русского сло
ва, входящего в исходный материал (около 55 тыс. слов). В РИС эта 
аадача была не только впервые решена, но и впервые поставлена. 

Эта особенность РИС весьма примечательна: большинство лин
гвиетических работ носят эскизный характер, и намечаемые контуры 
исследования так и остаются «проектом» незавершенной работы. По
хоже, что, кроме работ ААЗ, трудно привести пример описаний жи
вого языка, в которых сколько-нибудь значительный фрагмент 

грамматики был бы описан целиком, и при этом между словарными 
данными и системой грамматических правил не оставалось бы «зазо
ра). 

Ср. тезис И. А. Мельчука: (юписать словоизменение внекотором 
языке не может означать ничего другого, как дать механически вы

полнимые правила образования словоформ с заданными словоизмени

тельными характеристиками от любых основ (или наоборот пра
пила извлечения таких характеристик из текстовых словоформ). Тем 
не менее, в "обычной" русистике и до сих пор отсутствуют подобные 
описания - хотя для других языков они есТЬ» (Ме.льчу"К 1974, с. 22) 5. 

4 Иначе обстоит дело с описаниями замкнутого корпуса текстов (ер. 3а
Jl,UЗnЯК 1986), где требование полноты описаНЮ:f выполняется в своем «силь
ном') варианте. 

:; По мнению И. А. Мельчука, единственными работами такого рода (на 
1974 г.) были Доквaf)зе 1967 и &ькова-Ме.fl,ЬЧ!Jn-Сannunов 1971; мне думает
('Н, однако, что единственной «работой такого рода» была (и остается) РИС 
(не считая компьютерных продуктов, никогда не публиковавши хея в виде 
научных текстов). 
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Первым опытом АА3 в жанре интегрального (нан сейчас принято 

говорить) описания был руссно-французсний словарь 3a.tшaнян 1961-
прямой предшественнин РИС. Внлюченный туда (в виде набора 

«грамматичесних таблиц») грамматичесний очерн правил русского 

словоиаменения (как именного, тан и глагольного) максимально со

гласован с грамматической информацией, даваемой в словарных 

статьях. 

Тезис о «строгом ограничении исследуемого материалю> (с. 4) 6 

плюс требование давать нлассифинацию «в явной формм (с. 6) есть, 
по сути, не что иное, как ранняя формулировна примерно того же 

приема описания, который позднее получит статус принципа и наиме

нование приiщипа интегральности 7. Интегральное описание это 
«такое лингвистичесное описание, в нотором грамматика и словарь 

согласованы друг с другом по типам помещаемой в них информации 

и по формальным язынам ее записю> (АnресЯ1t 1986, с. 57). Требова
ние иптегральности выступает как методологичесний дезидерат: 

<(Очевидно, что всяное описание языка должно в идеале стремиться к 

ИIIтегральности, т. е. к такой картине языка, в ноторой грамматиче

сиие правила и словарные статьи настроены друг на друга и способ

ны 1< информационному взаимодействию» (т а ом :не е). 
Сюда же можно отнести словарь 3алUЗ1iЯК 1977, тесно примыкаю

щий 1< РИС нонцептуально. Примечательной особенностью этого 
словаря (по сравнению с другими лингвистическими сочинениями) 

является то, что его тенст оназалось достаточно всего лишь букваль

по и без опечатон перенести на машиночитаемые носители, чтобы 

испольаовать его в начестве источника сведений о языке, н ноторым 

могут обращаться работающие лингвистичесние процессоры (и дей

ствителыю, н его компьютерной версии не только могут обращаться, 

но и действительно на практике обращаются все автоматические 

лингвистичеСRие процессоры, сколько-нибудь широко эксплуатируе

мые пользователями). 

На протяжении всей работы автор уделяет пристальное внимание 
неединственности решений в морфологическом описании и мотиви

pOBI<e выбора того решения, которое принимает он сам. 

6 
Здесь И далее ссылка на номер страницы без указания библиографиче-

('кого сокращения (по умолчанию) будет означать отсылку к РИС (т. е. на 
издание 1967 г.). 

7 Возможны также иные понимания термина «интегральноотм, но в дан
ном контексте мы сознательно ограничимся здесь формулировкой Ю. Д. Ап
р{'с,яна. 
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Типичный длл АА3 стиль рассуждения - эксплицитно поста
вить некоторую проблему, изложить разные логически возможные 

подходы к ее решению, взвесить все основные аргументы рго et 
contra и принять оптимальное решение - проводится в тексте РИС 

последовательно и во всех деталях. 

1.1. Классификация и синтез. Описание русского склоне

пия состоит из двух логических компонентов: классификации и син

теза, которые оба изложены в явной форме и при этом отдельно друг 
от друга (с. 4-6). В большинстве «традиционных>} описаний эти 
компоненты, во-первых, не отделены, а во-вторых, классификация 

слов и правила образования форм обычно формулируются неявно. 
В этом, по-видимому, состоит наиболее серьезный недостаток тради

ционной схемы морфологического описания так называемой моде

ли «Слово и парадигма)}: понятие «склоняться так же, каК>} обычно 
не эксплицируется. Примечательным в РИС является: 

(а) наличие самого этапа классификации (в отличие от большин
ства работ, выполненных в рамках задач автоматической переработ
ки текста); 

(б) наличие самого этапа синтеза (в отличие от большинства ра
бот, выполненных в русле европейской грамматической традиции); 

(В) эксплицитность различения (а) и (б) (в отличие от почти всех 
известных мне работ); 

(г) подчиненность классификации эксплицитно поставленной за
даче синтеза (в отличие от большинства известных мне работ); 

(д) подчиненность правил синтеза некоторой принципиальной 
зксплицитно заданной классификации (в отличие от правил, форму

лируемых ад hoc в большинстве генеративистских работ и работ по 
автоматическому синтезу). 

Похоже, что в других областях грамматики (и лексикографии) 

пока что трудно указать работу, где бы такая двухаспектность была 
налицо и при этом была бы достигнута такая степень взаимной со

гласованности этих двух аспектов. 

1.2. у н и в е р с а л ь н а я к л а с с и Ф и к а Ц и я к а к с р е Д с т в о 
в с к рыт и я л и н г в и с т и ч е с к о й про пор Ц и о н а л ь н о с т и. 

Другой замечательной чертой РИС является переход от «древовид
ной» классификации типов склонения к их «универсальной.} класси

фикации (с. 6-9). При универсальной классификации любой разли
чительный признак разбивает на классы всю совокупность класси

фицируемых объектов. Существенно здесь то, что «универсальный 
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подход» дал возможность вскрыть многие нетривиальные аналогии 

между разными подсистемами русской морфологии. Вскрытие таких 
апалогий базируется на интуитивном представлении о «лингвистиче

еJЮИ ПРОП<;JрциональностИ» (с. 117), т. е. об одинаковости различий в 
двух парах языковых объектов. 

Ниже (§ 5) принцип пропорциональности будет проиллюстриро
ван на неекольких примерах из РИС, показывающих, сколь нетриви

альные пропорции были обнаружены и описаны ААЗ. 

2. Морфология без морфемы: модель «CJlово - парадигма» 

Весьма любопытной и примечательной является следующая (не 

обсуждапшаяся ранее) особенность морфологической концепции, ле

жащей в основе РИС, - а именно, «безморфемное» описание морфо
логичееной системы. С точки зрения структуралистской теории 

граммаТИI\И это весьма экзотический способ описания: в ней морфе
ма является центральным понятием и без нее не обойтись 8. Но в от
.'1ичие от большинства структуралистских работ, так или иначе 

апеллирующих к выделению минимальных значимых единиц язы

на «языновых знаков» (Ф. де Соссюр), «морфем» (И. А. Бодуэн 
де Rуртенэ, Л. Блумфилд), «монем» (А. Фрей, А. Ма~тине), - РИС 
етроится иначе в духе подхода «слово и парадигма» ; базовым для 
описания является отношение морфологической аналогии - «скло

llЯТЬСЯ тю~ же. каю) (с. 15). 
Нередно РИС рассматривается нан образец структуралистского 

описания (Бу.лыгuна 1979, с. 338), и это действительно так, если ос
IIОППОИ чертой структурализма считать стремление к зксплицитности 

8 В рис понятие морфемы сугубо периферийно: оно упоминается лишь 
в сносках (на с. 5, 24, 269), маргинальных с точки зрения основной линии 
и:шожения (немудрено, что оно не входит даже в предметный указатель к 
рис). NB: в работе 3а.IШзн,Яl> 1985, представляющей собой дальнейшее раз
витие акцентологической (и тем самым МОрфонологической) Iюнцепции 
автора рис, понятие морфемы являетСя одним из центральных, хотя при 
:~TOM морфемная членимость словоформ считается заранее данной (с. 10) и 
не обоеновывается какими-либо принципиалъными критериями, апелли
рующими и: дефиниции морфемы. Это вполне естественно, коль скоро речь 
идет о зююномерностях строения морфем в плане выражения, которыми и 
:~анимаетсл морфонология. 

9 В противоположность схемам «единица процесс» и «единица аран-
жировют. О различии этих подходов см. Hackett 1954/1957; Matthews 1972; 
Вулыгunа 1977, с.70-72. l\нига Andersan 1992 с характерным названием 
(.A-mOl·рhоus morphology» стремится вновь обосновать преимущества без
морфемного описания. 
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ю О - u описания . днюю если считать доминирующеи чертои структура-

лизма стремление к выделению некоторого базового набора элемен
тарных языковых единиц (ср. Вunoградов 1990, с. 496-497) (в первую 
очередь значимых единиц, т. е. морфем), то РИС оказывается в 
этом отношении скорее как раз антиподом структуралистского опи

еания: это, по существу, как бы «морфология без морфем». 

3. Основные единицы описания в РИС 
Что же выступает вместо морфем в качестве структурных единиц 

грамматического описания в РИС? Нетрудно увидеть, что это, как и 
в доструктуралистской традиции, неэлементарные значимые едини

цы, из которых состоит словоформа. А имещю, в плане содержания 
это «ленсема» (с. 27-29) и «грамматическая форма» (с. 32-3.3), соче
тание которых составляет «внутреннюю сторону словоформы.), а в 

плане выражения это (ЮСНОВа» и (<Окончание» (с. 112-114), сочетание 
которых (снабженное указанием на место ударения) образует «Внеш

нюю сторону словоформы.). 

В плане выражения словоформы выделяются два уровня транс
крибирования, приблизительно соответствующие морфемной и (ал
ло)морфной записям в традиции структуралистской: «условнаю) и 

«действительнаю) запись словоформы (с. 149-151). Аналогами (ал
ло)морф(ов) в РИС выступают «действительная основю), «действи

тельное окончание» и «действительное ударение»; аналогами морфем 

в РИС являются «условная основю), «условное окончание» и «услов

ное ударение;). 

Ilри атом подход к лексической и грамматической частям слово
формы окааывается различным (см. Крамов 1982). Такой разный под
ход к лексической и грамматической частям словоформы не случаен: 
вообще говоря, IJ атом различении ааложен глубокий смысл. Дело в 
ТОМ, что морфологию, как правило, не интересуют соотношения фор
мы и смыела внутри лекеической части r.лОВОформы 11 , тогда как (',0-

10 Структурализм попытался «дать ясную формулировку приемам и 
ПРИНIщпам аналиаа, определить сферу их применения, связанные с ними 

ограничения и степень точности ожидаемых результатов. Структурное язы
коанание отличается от доструктурного, в частности, своей "сознательно
стью"» (Аруmюuова 1963, с. 172). 

11 (,Нак правило» т. е. отвлекаяеь от явлений еупплетивизма и омони-
мии, по определению нерегулярных. И то и другое - иеключение И3 прави
ла, а не правило. Морфология занимается супплетивизмом потому, что он 
иеключителен (именно поатому Т. В. Булыгина говорит о невозможности 
такой ДИСЦИШlИны, как ('супплетивологию), - см. БУЛЫJШШ 1977, с. 213), то
гда как в лекеикологии понятие супплетивизма неупотребительно. Ведь фор-
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отношения формы и смысла внутри грамматической части словофор
мы еоетавляют как раз основной предмет морфологии (см. Будыгu
na-Kpыдвв 1990, е.313). Можно предположить, что взаимно одно
значное гоотношение между лексемами и основами - скорее норма 

(нарушаемая лишь в резко исключительных случаях при суппле
тиви;~ме и омонимии), тогда как взаимно однозначное соотношение 
между грамматическими формами и окончаниями (для языков флек
тивного етроя) - екорее исключение. 

4. У словнан VS. действите,nьнан запись 
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Основная схема описания в РИС - это модель «слово - парадиг
мю). Однако некоторые по сути структуралистские принципы накла

дываются на эту схему уже самим ААЗ. Прежде всего, как «внеш
няя», так и «внутренняя» сторона словоформы подвергаются расще

ПJ1епию па два слоя, которые можно назвать «интраморфологический}) 

Ф .. 12 
и «:шстрамор ОJ10гическии» . 

ИптраМОРфоJ10гические уровни имеют дело непосредственно с оз
начаемым и означающим языкового знака; на них и означающее, и 

О:lпачаемое предстают в «инвариантном,) виде, очищенном от разного 

рода НОlIтекетных модификаций. При описании в н е ш н е й стороны 

"ловоформы интраморфологическое описание абстрагируется от тех 
чррт впешнего облика словоформы, которые автоматически навязы
па ют"я Iшптекстом. 

Например, две действительные основы в паре словоформ типа 
:звезда и звё:зды, стред6,; и стред,;й записываются в виде одной и той 
же уелопной оеновы (типа :ЗВ 'оэд, стред",,;); тем самым все позицион
НЫ(' 'ЮlюДования уетраняютея (и как бы исчезают). 

В ПОРЯДl\е, подчипешюм главной задаче книги, условная запись 

(lшупе е уеловным ударением) позволяет уменьшить число выделяе

мых деI\ЛипаЦИОПIIЫХ (и акцентуационных) классов. 
Иптереепой особенноетью такого подхода оказывается то, что кон

('труируемый при таком подходе инвентарь символов оказывается во 

многом еходен с инвентарем фонологических единиц более древнего 

мально-смыеловые отношения в лексике супплетивны (т. е. нерегулярны) 
по природе, т. е. лексикология по сути - это и есть (~супплетивология». 

Р (' r у л я р н 'ът С ЖВ формально-смысловые отношения в лексике изучаются 
слопообра:юпанивм (а не JюкеикологиеЙ). 

12 Тшюй терминологии в РИС нет, однако она оказывается удобным ин
етрум('нтом для вскрытия научной логики морфологического описания в 
РИС. Можно с·опое,тавить различие «интра-»/(~экстра-» с такими антиномия
ми II.'шс('·и'юекого етруктурализма, как «инвариант»/«вариант» (Р. Якобеон), 
«формю)/«субстанцию) (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев), (,Х-эма»/МЛJIО-Х» 
(Ч. Хоюн'т). 
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состояния описываемого языка, получаемым в результате примене

ния метода {<внутренней реконструкции» 13. В РИС такое представле
ние называется «условным» видом словоформы - в отличие от (;дей

ствительного» вида, отражающего также KOHTeRcTHo обусловленные 
хараRтеРИСТИRИ означающего. Если бы речь шла об устной форме 
языка, то «условную» запись можно было бы отождествить с 

«мор( фо )фонемным» или «мор( фо )фонологическим» представлением 
(1\ lа Чургаnова 1973; Ворm 1975; Бу.llыгuna 1977), а «действительную» 
запись - е «фонемной» (,фонологической») или с фонетической 

транскрипцией. 

Однако в рис предметом описания является письменная форма 
язьша. Значит, с точки зрения неоструктурализма, действитель~ 
ная запись (т. е. акцентуированная орфографическая) фактически от
ражает уровень «графем.), а символы ('условной.) записи должны 

быть фактически отождесТВJIены с единицами особого уровня. Этот 
уровень можно БЫJIО бы назвать «морфографемным», а его едини
цы - «морфографемамю) 14. Таким образом, под морфографемой мож
но понимать класс графем, занимающих одну и ту же позицию в 

морфеме и ДОПОЛНИТСJIЬНО распредеJIенных относитеJIЬНО контекста 

действия заданного набора автоматических правил чередования. 
Впрочем, фактически набор мо~графеМ русского языка весьма 
БJIИЗОК к набору его морфофонем 5. Поэтому большая часть описания 

13 
Из предшественников такого подхода ААЗ упоминает Л. БJIУМфИJIда, 

Р. О. Якобсона, М. ХаJIле. Но именно работы рис, 3алuаняl': 1985, 3аJШаняк 
1986 подтверждают важный неоструктураJIИСТСКИЙ тезис о том. что (,проти
жшогтавление двух аспектов рассмотрения языка - синхронического и ди

ахронического постепенно сменяется ( ... ) их взаимным обогащением.) 
(Ившюв 1976, с. 439). 

Распространение такого подхода на сферу компаративистики порой при
IЮДИТ некоторых современных авторов к практически полному отождеств

JIению таких понятий, как «морфонологию> и (,внутренняя реконструкцию>; 
такая терминологическая неточность, однако, несет в себе глубокий смысд. 

14 Термин «морфографемика» при меняется при описании xaJIxa-монголь
('кого языка в Street 1963 для обозначения примерно таких правил, которые 
ААЗ называет праВИJIами «перехода от усдовнorо вида словоформ к дейст
вительному» (с. 258-261). О поюlТИИ графемы см. 3алU3ltяl': 1983. 

15 Именно поэтому ('условный вид» словоформы В рис, как отмечает сам 
ААЗ, сближается с «морфофонематической транскрипцией» Р. И. Аванесова 
(е. 246-249), хотя ААЗ указывает и на несовпадения между ними. Так. в 
морфографемной записи не отражены «слабые.> позиции, содержащие едини
цы типа «гиперфонем» (в смысле Московской фоНОJIОГИЧеской ШКОJIЫ). В ней 
вее слабые позиции являются «соотноситедьными», а не «ИЗОJIированными» 
(в терминологии Ю. С. Маслова, см. Маслов 1975/1987). Поэтому в сдовах 
баран, стакан в предударной позиции представлена морфографема а, а в 
('ловах собdl':a, ресторан - морфографема о. 
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русской морфографемики в РИС допускает почти тождественную пе
реформулировку в терминах МОрфофонемики l6. 
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Хотя сам АА3 настойчиво подчеркивает чисто вспомогательный 

характер своей «условной записю> (с. 48), ставящей весьма скромные 
цели, однако в результате конструирования системы символов «ус

ловной записи» и принципов их употребления ему удалось фактиче

ски обнаружить некоторый реальный (т. е. лингвистически содержа

тельный) объект - особый уровень существования языка, который я 

бы рискнул назвать морфографемным. Отношение этого уровня к 
графемному - такое же, как отношение морфофонемного уровня к 

фонемному. 

С точки зрения неоструктуралистской морфонологии, экспоненты 

(означающие) морфем состоят из морфофонем (не просто являющих

ся конструктами описания, но и претендующими на моделирование 

некоторого уровня существования языка). Термины «условныю) и 

«действительный» удобны для практического разъяснения методов 

лингвистического описания, однако в онтологическом плане принци

пиальной разницы между единицами более поверхностными и более 

глубинными нет. С точки зрения неоструктурализма, «условная за
писм в РИС - это не что иное, как «морфографемная записы) 17. Она 

16 Позднее примерно те же ПРИНЦипы легли в основу построения «мор
фонологической записю) ("ли «исходной записю» в ПО.IШвакова 1976. Основ
ная разница состоит в том, что А. R. Поливановой исходная запись нужна 
для описания основообразовательных, а не словоизменительных механиз
мов. Поатому ее инвентарь исходных морфонологических символов (обозна
чающих морфонемы) оказывается нескодько более «глубинным». 

ОГl>аничение УС.1l0ВНОЙ записи В РИС только задачами описания слово
изменения приводит к тому, что не только условная запись отдельной сло
воформы не совпадает с ее морфонологической транскрипцией, но и сам ин
вентарь символов условной записи оказывается не столь богатым, сколь ин
вентарь русских морфонем. Однако это нельзя считать недостатком РИС, 
так как дальнейшая разработка данной проблемы (см. По.l/,U8шюва 1976) по
зволила продемонстрировать разницу между морфонологическими механиз
мами словоизменения и основообразования. 

17 Соответственно, «условное ударение)} можно было бы считать своего 
рода супрасегментной МОрфографемой, а действительное ударение супра
сегментной графемой. По-видимому, плюсы, минусы, стрелки и символ О, 
при меняемые для описания русского ударения в 3аАuanя1t 1985, с. 35-37, 
должны трактоваться также не просто как удобные «конструкты» описа
ния, а как запись своего рода супрасегментных морфофонем (хотя и здесь 
автор с обычной для него скромностью не претендует на реконструкцию 
каких-либо (реальныХ» сущностей, относящихся к глубинному, т. е. морфо
фонемному, уровню языка). 
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столь же реальна (т. е. (<лингвистичесI\И содержательню) 18), I\aI\ за
пись орфографичеСI\afI 19, но, в отличие от последней, не является на
блюдаемой. 

ИтаR, отношение, лежащее в основе противопоставления «услов
ный» vs. «действительный» (РИС), аналогично отношению между 
членами таI\ИХ пар понятий, I\aI\ «морфографемный,) vs. «графем-
ный» «морфофонемный,) vs. «фонемный». 

ОднаI\О различие между условной записью в РИС и морфофонем
ным уровнем (в неОСТРУRтураЛИСТСI\ОМ понимании) проводится по 

четырем независимым друг от друга пара метрам: 

(а) условная запись не претендует на то, чтобы отражать RаRОЙ
либо особый уровень Я3ЫI\ОВОЙ «реальностю) (хотя фактичеСI\И, ду-

18 Морфографема «реальна.) (или (<Лингвистически содержательнВ») ровно 
в том смысле, что отражает объективно (т. е. до и независимо от лингвиста) 
существующую общность определенных характеристик, свойственных рече
вым отрезкам письменного текста, в морфографемную транскрипцию кото

рых лингвист записывает ту или иную морфографему-конструкт (символ 
морфографемы), и не свойственных тем речевым отрезкам письменного тек
ста, в морфографемной транскрипции которых данная морфографема не 
фиксируется. 

19 Если под «условным)) понимать 'реально не наблюдаемый', то «услов
ной.) надо было бы признать любую запись словоформы в виде сочетания 
адреса определенной лексемы в словаре с указанием грамматической фор
мы, в которой стоит эта лексема. Но столь же условными следовало бы счи
тать такие понятия, как 'синтаксическая связь' (с. 62), 'предмет' и 'состояние 
предмета' (с. 38), 'единичность' и 'множественность' (с. 55): все они могут 
рассматриваться как самоочевидные лишь при принятии гипотезы формаль
но-еемантического изоморфизма или «симметричности» языкового знака 

(например, «единичностЬ» и «множественность» в условиях родовой вещест
венной или коллективной референции может скрывать за собой вовсе не 
«реальную» единичность и множественность, а всего лишь словарный факт 
сингулярной VS. плюральной ориентированности данного существительного, 
см. По.шванова 1983). Однако в этой сфере (так сказать, применительно к 
плану содержания) термин «условный» в РИС не применяется вообще, т. е. 
«условной» может быть лишь запись 0значающего. Кстати, если понимать 
«условный.) как «ненаблюдаемый», то фонемную транскрипцию (при любом 
понимании фонемы) придется также считать «условной,), так KaR фонемы 
не наблюдаемы. В отличие от фонем, графемы наблюдаемы, так KaR в обще
стве принята некоторая (обычно не оспариваемая) орфографическая норма: 
(<орфографическая запись отличается от всех прочих видов письменной за
писи прежде всего тем, что она общепринята» (с. 9); «существенно также то, 
что ввиду своей социальной значимости орфографическая запись имеет 
сравнительно чёткую и общеобязательную регламентацию» (с. 10); именно 
это свойство и имеет в виду ААЗ, называя орфографичесRУЮ запись (<Дейст
вительной». 
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мается, все-таки отражаетl но избранная автором в РИС риториче
СIШЯ фигура скромности заставляет автора не говорить об этом ни 

слова), тогда кан морфонологичесная запись претендует на отраже

ние особого морфофонемного уровня; 

(б) условная запись строится для описания письменной и устной 
формы яаына одновременно 20, а морфонологичесная ориентирована 
дишь на устную форму, в отличие от морфографемной, ориентиро

ванной па письменную форму; 

(в) условная запись устраняет лишь те автоматические чередова
ния, без описания I~OTOPblX невозможно описать словоизменение, 
тогда I,al\ морфонологичесная запись устраняет танже и те автома
тичесние чередования, без описания «оторых возможно описание 

еловоизменения, но невозможно описание словообразования (осново
образования ); 

(г) в уеловной записи аRцентологичесRая информация о слово

форме «(условное ударение») дана отдельно от сегментного состава 

основ «<уеловной основы») и ОRончаний (<<условное ОRончание»), то

гда ию, в морфонологичеСRОЙ различаются сегментные и супрасег

ментные морфофонемы, входящие в запись R8R «орневых, T8R и слу
жебных морфем 21. 

w • NB: не просто для письменнои, а именно одновременно для письмен-
ной и устной. Именно поэтому адъективное окончание род. ед. -ога записы
вается как -ово, а затем при переходе к действительному виду происходит 
«орфографическая заменм -ово ~ -ого. (Нстати, в этом состоит единственное 
различие между «условной записью» в РИС и морфографемной записью 
(ХОТЯ практически эта мелкая разница почти несущественна).) Заметим, что 
последовательное применение принципа двойной ориентации условной за
пиеи ДОЛЖНО было бы привести к введению не только упомянутой «орфо
графической замены», но и других замен (также являющихся продуктом 
логической инверсии орфоэпических правил), типа дэ.!tbm ~ де,л,ьm, Atодэ.л, ~ 
Atодел, фоШJAt ~ фонем, шmо ~ чmo, IUJlteшНQ ~ 1>ОIteЧIЮ, сердеlJ.J,Н,bl,Й ~ сер
дечnыЙ. См. об этом Журuncкu:il1983. 

21 llримерами супрасегментных морфофонем (естественно, не подводимых 
ААЗ под ;~TO понятие, так как такого термина у него нет) могут служить 
еущности, которые стоят за акцентными характеристиками, образующими 
(<()еновную маркировку» морфемы (3аЛU3НЯ1> 1985: 35-37), а именно мево
ударноеть') (f-), «правоударностм (~), (сзмоударностм (J,), «доминант
ноетЬ» (О) и «недоминанrностъ,). Термин «супрасегментная морфонемм, или 
Щ'улсреегментная морфонеМа», взят из книги ЧУРООlЮва 1973: 39, где под по
нятие «r.уперсегментноЙ МОрфонемы'> подводятся «акцентные контуры». 
Этот термин мотивированно вводится по аналогии с такими понятиями, как 
его фонологический коррелят - «суперсегментные фонемы или просодемы)} 
(Чурганова 1973: 22) (для руеского языка это, напр., ударение) и противопо-
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5. Эталонное VS. неэталонное грамматическое значение 

Одно из центральных ПОЮIТИЙ в РИС - понятие эталона, т. е. не
I\ОТОРОЙ ис.кус.ственноЙ таблицы грамматических форм, c..-rужащеЙ 
для сопоставления парадигм разного внутреннего устройства 

(с. 134-137). Таблица склонения каждой конкретной дексемы как 
бы (<Погружается» в :эталонную, и образ ее в этой эталонной таб..-rице 

определяет :шачения основных классификационных признаков, раз

личающих типы склонения. 

Так, тип склонепия слов типа два, три, четыре нриблизительно 

теми же чертами отличается от типа склонения слов типа пять, 

шесть, се"чь, ноторыми склонение сдов типа ночь во множественном 

числе отличается от склонения слов типа НОЧЬ в единственном ЧИС.1Jе. 

Однако чис.лительным не с.воЙственна натегория числа в традицион
ном смысле слова. Поэтому, чтобы вскрыть соответствующую анало
гию, ААЗ вводит особый признак «морфологическое число», который 
у словоформ чис..-rительных первого типа принимает значение «мно

жественное», а у словоформ числительных второго типа - «единст

венное,> (с. 136-138). По сути дела, ААЗ обнаружил, что количест
венные числительные разбиваются на два дек..-rинационных подтипа, 

которые я бы предложил назвать «сингулярным» и (<Плюральным» 

с.клонением (типом Сl\.1Jонения). У слов других грамматических раз

рядов морфологическое ЧИС.1JО не фю\сировано. Таким образом, соз
дается некий «посредник;) для сопоставления с.убстантивных (двух

числовых) парадигм с бесчисловыми (каковыми характеризуются 

числитеJIьные, местоимения и RBaHTopHble слова). 
Оказывается возможным установить с..-rедующую нетривиальную 

пропорцию. Склонение слов типа n6честь в единственном числе при

мерно так же отличается от склонения слов типа пять, KaR склонение 
слов типа n6честь во множественном числе отличается от СRлонения 

слов типа четыре, хотя слова типа четьtре и слова типа пять по чис

лу не изменяются. Д..-rя ИЛJIюстрации пропорционадьного отношения 

между чис.ловыми с.убпарадигмами (в смысле 3а.fl,UЗНЯ';; 1985, с.. 14) 
сущес.твительных (каждая из которых репрезентирует особую номи

патему [в cMhIc.'Ie 3а.fI,UЗНЯ';; 1973]) и соответствующими парадигмами 
числитедьных изобразим эту пропорцию в виде табдицы, где для на
глядности использованы репрезентативные словоформы, показываю

щие это соотношение наиболее ярко: 

лагающийся ему термин «сегментная морфонема» (Чургшwва 1973: 39). Супер
сегментными морфонемами следует считать т. н. «валентностю>, используемые 

при описании (<парадигматических акцентных систем» (Дыбо 2000: 10-14). 
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(Sg) Sg (PI) РI 

N.A. nят=ь nач=ь L дв=у.х naч=а.х 

G.L.D. nят=и nоч=и D дв=у.,м, мч=а.,м, 

In пят=ью 1tОЧ=ЬЮ In дв=у..мя мч=a..м,u 

Другой классификационный признак - «морфологический класс», 

складывающийся из двух пересекающихся признаков - «морфоло

гический род» (в смысле Om,,"уruци1Wва-<Atтuaлов 1964) и «морфо
логическая одушевленностЫ> (с. 139). Морфологический род - это 
«характеристика парадигмы, показывающая, для существительных 

какого рода харю~терен набор окончаний данной парадигмы» (с. 147). 
Выделяются три морфологических рода - мужской, женский и 
средний. I\ мужскому морфологическому роду относятся, например, 
сдова стол, дождь, бой, ан;н,алы, джушли, щи, с6ро,," (морфOJIOгически 

пеодушеnленные) и слоn, ,м,уравеи, вожатый, ОП (морфологически 
одушеВ.:J.енные). I\ женскому морфологическому роду относятся сло
ва типа стена, НОЧЬ, стол6вая, н6жнuцы, двадцать (морфологически 
пеодушеШIенные) и сирота, судья, ,м,альчиш,,"а, я, себя (морфологиче

сни одушевленные). I\ среднему морфологическому роду относятся 
слова гипа 0,,"н6, имя, до,м,иш,,"о, до,м,ище, вор6ma, сmo, триста, что, 

шоссе (морфологически неодушевленные) и лuц6, жuв6тnое, nодМдС

терье, волчище, он6 (морфологически одушевленные). У при.тrагатель
ных и ЧИС.:J.ительных морфологический род не фиксирован. 

Путем введения понятий морфо.тюгического рода yдa.тrocь, с одной 
стороны, зафиксировать нетривиальную устойчивую корреляцию ме

жду родом и типом ск.тrонения, а с другой - провести между этими 

двумя понятиями четкое различие. Поэтому понятие морфологиче

СIЮГО рода является чрезвычайно полезным не только прантически, 

IЮ и теоретически. 

«8 морфологичеСRОМ описании существительных оно требуется 
даже чаще, чем понятие рода. В самом деле, например, слова аn(j.ла, 
балерина и т. п. и ,м,ужчина, воев6да и т. п. С морфологической ТОЧRИ 
:3jЮния совершенно одинаковы; поэтому при описании они всегда об
разуют единую руБРИRУ, обозначаемую, естественно, как "существи
тельные женского морф. рода". Что же касается различия между 
атими словами по роду, то оно с морфологической точки зрения не
существенно ( ... > и может просто никак не отмечаться. ( ... > Именно ОТ
сутетвием понятия морфологического рода (а вследствие этого и час-
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тым смешением рода и морфологического рода) объясняются многие 
некорректные формулировки традиционных описаний» (с. 147). 

То же, mutatis mutandis, касается и морф:шогической одуmевлен
ности. 

Каноническое соответствие между родом и морфологическим ро
ДОМ нарушается лишь в четырех группах существительных: 

«1. Все изменяемые существительные мужского, а также так на
зываемого общего рода на -а, -я относятся к женскому морф. роду, на
пример: одушевленные мужского рода - ЮlЮша, ,м,ужчuna, с,л,ум, 

naрnuш/Ш, 3(lйчUшка, куnчl11Ш, бычuna, одушевленные общего рода 
cupomd, lШЛека, хаnжа, ур6дu1Ш, ,м,о,л,Q(}чUna, неодушевленные мужско
го рода - до,м,u1Ш, .мостU1Ш, КУСU1Ш. 

2. все изменяемые существительные мужского рода на -о и -е отно
сятся к среднему морф. роду, например: одушевленные тwд.мacтepьe, 
вороnк6, во,л,чище, чеJЮвt!чuщe; неодушевленные - гоpoдUшко, до,м,Uшко, 
ю,л,осl1l,lfe, до,м,Uще. 

3. Все существительные парного рода относятся к мужскому (на
пример, часы, дЖ!lnМU), женскому (например, пОЖnUЦЫ, брюки) или 
среднему (например, вор6та, дpoвti) морф. роду. 

4. Все неизменяемые существительные мужского и женского ро
дов относятся к среднему морф. роду. например: буржуа, атташе, 
.мада,м,.JЗдесь, однако, морф. род носит явно условный характер.») 
(с. 148) . 

22 Несклоняемые существительные ААЗ относит к среднему морфологи
ческому роду. Это решение, по-видимому, мотивированное соображениями 
«механической универсализацию) (с. 8-9) и никак не повлиявшее на нота
I\ИЮ (а значит, и трактовку) неСКJюняемых слов в «Грамматическом слова
JXm, не кажется оптимальным. Альтернативой здесь могло бы быть следую
щее: 

либо включить в число морфологических родов также «нулевой»; 
либо, отступая от ПРИН1~ипа универсальной классификации, не припи

сыпать сm)вам «нулевого» типа склонения (ер. нотацию «О)) в «Грамматиче
еком словаре») вообще никакого морфологического рода (считая, что на 
множестве несклоняемых слов этот признак просто не определен); 

.1и60, наконец. не приписывать этим словам вообще никакого типа скло
нения (в соответствии с буквальным значением термина «не(жлоняемыЙ»). 

Jlогически возможно также еще более экстремистское «формалистиче
ское» решение в духе фортунатовской «формально-грамматической» школы 
(точнее, ее радикальных представителей - таких, как М. Н, Петерсон) а 
именно, относить «несклоняемые существительные» не к существительным, 

а 1\ «бесформенным,) словам. Впрочем, следует признать, что в этом послед
нем случае они не попали бы в исходный материал рис и, более того, не 
должны были бы включаться в предмет «словоизменению). Недостатком та
кой трактовки является полный отрыв морфологической классификации 
('лов от описания их синтаксических свойств, 
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I\аноническое соответствие между одушевленностью и морфоло
гической одушевленностью нарушается лишь у слов ОП, онд, ошi: эти 

слова всегда являются морфологически одушевленными независимо 

от согласования (с. 149), так как их винительный падеж всегда сов
падает с родительным, а не с именительным 23. 

Феномен расхождения между синтаксическими и морфологиче

сними характеристиками лексемы был известен с давних пор (хотя 

бы авторам описательных грамматик греческого, латинClЮГО, санск
рита и т. П . .), одн3IЮ до появления работ ААЗ не предпринималось 
попыток соответствующего эксплицитного уточнения концептуаль

но-терминологического аппарата, которое бы позволяло описывать 

одновременно и корреляции между морфологией и синтаксисом, и 

расхождения между ними. 

ПОIIЯТИЯ морфологического числа, морфологического рода и мор

фологической одушевленности позволяют «сравнивать парадигмы 

ра:шого внутреннего устройствю) (с. 134) путем соотнесения их с эта
лоном СIШOIleIIИЯ, т. е. таблицей, в которой учтены, кроме падежа, 

танже противопоставления по роду, числу и одушевленности, неза

висимо от того, определены ли эти признаки на данной лексеме 

или нет. 

Таким образом устанавливается (щосредник» для сравнения суб

стантивных, адъективных, местоименных и нумеративных парадигм 

(хотя ОIlИ и имеют разное строение). 

8ниматеЛЫIЫЙ анализ, осуществленный ААЗ, обнаруживает не

тривиальное сходство различий в «(морф. роде» у существительных ти

па стол (МУЖСIЮЙ морф. род), судья (женский морф. род) и до.м,Uшко 

(ерt>дпий морф. род) с различиями между склонением числительных 

тина сОра,. (МУЖСJЮЙ морф. род), типа двадцать (женский морф. род) 

и типа сmo, триста (средний морф. род) (см. с. 138-145). «(Посредни
IЮМ» дЛЯ с.равнения служит различительный признак «(морф. род», 

ПРИIlимающий у ;Jтих слов значения «(мужской», «(женский» и «(сред

ний» соответственно. 

Далее, ЛЛЗ обнаружил тот нетривиальный (и как бы не замечав

шийся ранее) фаltт, что различия между главным и второстепенным 

щшопепиями в женском морфологическом роде (юс нов ной» тип 

"арma VS. «побочный» тип теuь) пропорциональны аналогичным 

2:! Lkлрд('.тпие «м()ханичеекои универсализацию) к морфологичееки не
О)lУlТll'I1ЛРННЫМ отно('.ятея вее нееклоняемые сущеетвителъные; но в «Грам
маТИЧ('('·IЮМ словаре'> никаl\ИХ !'.ледов от такой трактовки не оетается. ер. 
IIЫIllР то Ж(' О морфшюгичеСIiОМ lюде (в предыдущей еноеке). 
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различиям в мужском «<основной» тип зав6д УВ. «уникальный» тип 

путь) и среднем «<Основной» тип чУвство УВ. «нерегулярный» тип 

время) морфологическом JЮде (с. 218-221). ДЛЯ ЭТОГО вводится раз
личительный признак «ТИП склонению), который в вышеуказанных 

случаях принимает значения «1 субстантивное» (для «главного» ти

па) и «11 еубстантивное» (для противопоставленного ему «второсте
пенного») и охватывает все три морфологических JЮда. Между тем в 

традиционных описаниях русской морфологии соответствующее раз

личение ПJЮводилось лишь для женского морфологического JЮда, а 
в других морфологических JЮдах либо ИГНОрИJЮвалось, либо описы

валос.ь в терминах различия между (<ПравиламИ» и «исключениями 

из правию). 

6. Первичные УВ. вторичные словоформы 
Другой механизм морфологического описания, разработанный 

ААЗ, елужит посредником при сравнении склонения слов с регу

лярной морфологичеекой омонимией разных грамматических форм и 

склонения слов без такой омонимии. Это ПJЮтивопоставление «вто

ричныХ» еловоформ (<Первичным» (с. 133). 
у ААЗ «вторичные» словоформы задаются Эl:\стенсионально (по 

сути дела, перечнем их типов). Однако в принципе ЭТОМУ понятию 
можно дать некоторое содержательное (интенсиональное) определе

ние, хотя это определение оказывается менее конструктивным и да

же елегка пеихологизованным. А именно, вторичной можно считать 

такую словоформу, КОТОРУЮ удобно описывать не непосредственно, а 

через отеылку к другим. Так, вторичными можно считать: словофор

мы вин. П., омонимичные им. (г6род) или JЮД. п. (.мужund); словоформы 

ед. Ч., омонимичные еоответствующим словоформам мн. ч. (у сущест

вительных p)Ul'alia tantum, например, ОЧ1Ш), и т. п. Таким образом, пе
I)f>ХОД от ВНУТf)f>нней стоJюны такой словоформы к ее внешней СТОJЮне 

со('тоит из двух этапов: ('.начала строится «первичнаю) словоформа, а 

аатем на ос.новании (<Первичной» словоформы СТJЮится «вторичнаю). 

Лингвистическая ценность предложенного ААЗ различия - в 

том, что 0110 позволяет разграничить два существенно различных 

I\лас.са явлений, традиционно подводимых под слишком широкое 

попятие морфологической (грамматической) омонимии. Первый 

Iшасс случаев - это МОрфолого-синтаксическая неоднозначность 

(омонимия целых словоформ без омонимии флексий); к ней относят

ся все елучаи однозвучности первичной и вторичной словоформы. 

Второй класе случаев это собственно парадигматическая омони

мия (омонимия С.1l0вофоРМ, вызванная омонимией флексий). Но флек-
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сия в РИС .(как и вообще в схеме «слово - парадигмю») не является 

двусторонней сущностью (в том смысле, что она не описывается как 

имеющая какое-либо означаемое); поэтому и понятие омонимии в не

котором смысле к ней неприменимо. Для последовательного различе
ния этих двух ютассов неоднозначности следовало бы выйти за рам
ки подхода ({слово парадигма». Фактически проведенное в РИС 

различ~шие двух типов омонимии можно рассматривать как первый 

шаг в направлении посильной элиминации самого понятия морфоло

гичеСRОЙ омонимии. Более радикальное движение в этом направле

нии предложено ниже, в разделе 10, где вводится понятие морфо
граммемы. 

Противопоставление первичных словоформ вторичным, уместное 

и оправданное в РИС как удобный праRТический прием (ср. выше 
предложенное «гносеологическое) определение через понятие 'удоб

ства описания'), остается, однако, онтологически немотивированным. 
С неоструктуралистской точки зрения, здесь следовало бы в первую 
очередь решить вопрос о том, к какому языRвомуy уровню относятся 

первичные, а к какому - вторичные с.тювоформы. Так как условную 

запись получают только первичные словоформы, то мы вообще не 

можем ответить на вопрос, каково поэлементное соотнесение компо

нентов внутренней и внешней сторон словоформы друг с другом. Ра

зумеется, в выбранной ААЗ схеме описания (((слово парадигма») 
поэлементное соотнесение не является необходимым. 

Однако в задачи неоструктуралистской морфологии входят не 

только классификация и синтез парадигм, но и~ругие разделы 

том числе, выделение и классификация морфем . 
в 

24 
Для неоструктурализма при выборе подхода вообще не стоит вопроса 

('или - идю) (т. е. какой из трех подходов, по Хоккету, следует выбрать), 
так как предполагается, что эпистемологическая разница между этими под

ходами обусловлена не просто субъективным предпочтением исследователя, 
но также и тем, какие именно объективно наличествующие в языке отноше
ния ({аспектьш или ({стороньш языка) лингвист пытается описывать. А это 
означает, что «хорошее») или «оптимальное») описание вообще не может 
быть сведено к одному из упомянутых трех типов, а включает их все в ка
честве своих составных частей. Таким образом, БОльшая полнота описания 
достигается не путем отказа от подхода ({слово - парадигмю) (представлен
ного в РИС) в пользу подхода ({единица - процесс») или «единица - аран
жировка»), но и не путем отказа от понятия морфемы (как это декларируют 
сторонники ({безморфемной морфологию) типа Андерсона), а путем включе
ния описаний того и другого типа в рамки не которого интегрального описа
ния. С точки зрения такого интегрального описания все предшествующие 
должны оказываться не столько неверными, сколько неполными (по опре
делению). Само же интегральное описание является более полным (по срав-
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Поэтому с позиций неоструктуралистской морфологии описание 

по схеме «СЛОВО - парадигма» в принципе не может считаться пол

ным. Точнее, оно может оказаться относительно полным в рамках 

выбранной схемы «(СЛОВО парадигмм), однако, чтобы считаться 
еще более полным, оно должно быть достроено в направлении «мор

феМИКЮ) 25. Соответственно, если описание, использующее вторичные 
словоформы в смысле РИС, будет включаться в неоструктуралистскоо 
1\ак его составная часть, то вопрос об отнесении и первичных, и вто

ричных словоформ к какому-то определенному уровню и об означаю

щем и означаемом вторичных словоформ встанет со всей остротой. 

7. РИС и морфемика: направление концептуальной достройки 
Исходя из принципов неоструктуралистской морфологии, можно было 

бы наложить на схему «слово - парадигма» также схемы (<единица аран
жировка» и «единица процесс» и попытаться переинтерпретировать рас

с,уждения АА3 о русской морфологии в терминах иной концептуальной 
системы - так скамть, «морфемикю) или, точнее, «морфологии, включаю
щей морфемику» 26, В противоположность морфологии «безморфемной». 

Так, мОЖНО предполагать морфемную членимость большинства 

субстантивных окончаний мн. Ч., оодержащиих -а-, и адъективных 

окончаний мн. Ч., содержащих -Ы-. О том, что суффикс -а- является 

показателем мн. ч. в субстантивных парадигмах, а -ы- (-u-) - в адъек

тивных, АА3 писал еще в 1967 г. (см. 3a.tшзнsm 1967Ь; Zalizniak 1970). 
С исторической точки зрения здесь представлен результат аналоги-

v Ф u Ф u27 ческои уни икации и сопутствующего еи переразложения лексии . 

нению с описаниями-предшественниками, вошедшими в него на правах со

ставных частей), но сама его полнота относительна: ведь по отношению к 
будущим описаниям, абсорбирующим данное, оно само должно будет счи
таться по определению неполным. И так ad inПnitum (см. выше § 0.1, приме
чание, цитату из книги Ревзuu 1977, с. 25). 

25 Самые известные попытки совместить некоторые элементы концепции 
РИС с элементами морфемики представлены в академических грамматиках 
русского языка 1970 и 1980 г., а также в работах Мu.lЮСJЮ8СlCuй 1981а, Ь. Оп
ределенное влияние идей РИС (скрещенных с идеями морфемики) скамлось 
также на описаниях русской морфологии, выполненных в русле теории 
«Смысл <=> Текст»: ср., напр., Есыroва-Мe.шlYIC-Са1ШU1W6 1971; Есыroва-Бо.llh
шаtroв-Бидер 1978. 

26 Неоструктуралистская морфология - лишь одна из морфологических 
теорий, включающих морфемику; сама она опирается на ряд предшествую
щих работ, таких, как В.лужjJu.!IiJ 1968; MaUlrews 1972; Масд,ав 1975/1987; 
1978; 1979; Ме.4ЬЧУК: 1975; Вуд,ьшuш 1977; Mel'Cиk 1982; Яуан,ецова 1986. 

'л Исторические аспекты «а-экспансию) оживленно обсуждались в руси
стике последних десятилетий; см., например, Andersen 1969; Марк:ав 1974; 
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Соответственно, с неоструктуралистской точки зрения можно го
ворить о двухморфемности большинства деклинационных окончаний 
мв. ч. Это, ОДlIaIю2li не означает, что в падежных показателях мн. ч. нет СИIIтетосемии . СИlIтетосемия (в результате падежно-числовой 
НУМУЛЯЦИИ как минимум еще праиндоевропейских времен) в них 
есть, по одновременно с ней есть и некоторая избыточность морфоло

гичеС,IЮЙ сигнализации, особенно в косвенных падежах. Таким обра

;юм, ЧИСЛ,О в русском склонении выражается плеонастически - од

повременно и агглютинативно (суффиксами -а- и -ы-), и флективно 

(кумулятивными окончаниями -х, -М, -ми). В связи с этим представ
ляется исключительно точным выбранный ААЗ (3а.л,uзн,.sm 1967Ь: 
2332) для характеристики русского склонения термин <<О о л У а г г -
л IO Т 11 II а т и в н а я система,). 

Членение словоформы на основу и флексию в РИС задается экс
тенеионалыю (списком) при помощи определенного алгоритма. Одна
IЮ ;)Тот алгоритм не опирается ни на какие общие представления о 

том, что такое основа и окончание: фактически границы этих ноня

тий не подлежат обсуждению и принимаются как данные. Между 
тем с точки зрения морфемики здесь обнаруживаются явления, до

пускающие разное исто;шование. 

Так, основа, вообще говоря, не есть морфологически элементарная 

единица и может СА)СТОЯТЬ из нескольких морфем, даже если эта ос

нова и не является словообразовательно производной. Тем самым 

речь идет вовсе не о МНОГОМОрфемности основ производных слов, как 

ато может показаться на первый взгляд (эта проблематика не входит 
в еловоизмепение! 29), а о проблемах, имеющих самое непосредствен
ное касательство именно к словоизменительной парадигматике. 

Шульга 1988; Ха6ургаев 1990; Жuвов 1993 и др.; М. В. Шульга считает, что 
впервые на ато явление обратил внимание еще И. В, Ягич. 

28 Термин понимается в смысеe Маслов 1975/1987: 296/235 и БулшuШl
Крылов 1990с. 

29 А иногда таки входит. В некоторых нетрадиционных грамматических 
теориях основу (в том числе производную) и окончание (В том числе ком
плек(':ное) именуют морфемами. Это делается либо на том основании, что 
предметом описания является не словообразование, а словоизменение, либо 
на том основании, что описание ориентировано на задачи автоматического 

морфологичсского синтеза или анализа (и потому подобные теРМИНО,10гиче
еlШС едвиги, по мнению авторов, допустимы), либо без специальной мотиви
ровки. Так, например, в работе &ыюва-Ме.льчу"-Сан,1Ш,,ов 1971 основы та
КИХ слов, как волч-uй=<Z>, лег-n-О-'мыс./t-ен,-н,=ыЙ, ;жен,-аm=ыu, ucmор-u-ч

есn=ий, ,Ma,M-ин,=е>, раз-говор-ч-uв=ый, почему-то названы морфемами, хотя в 
соответствии с традиционной концепцией морфемы как минимального зна
ка (в основных чертах принимаемой, в частности, в Мельчу" 1975 и в неост-
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С точки зрения неоструктурализма наличие любых «чередований 
в условной основе}) (с. 235-246) означает, что морфемный состав ос
пов в разных подпарадигмах - разный. Следовательно, здесь нали

цо, помимо (ю б щей формообразовательной основы», также не

сколько (обычно не более двух) пар Ц и а л ь н ы х формообразова

тельных основ (в смысле Маслов 1975/1987, с. 147), характерных для 
разных групп форм: ср. такие основы, как ~озл-ёи(о)~- и ~озл-яm-. В 

частности, парциальная основа (если отвлечься от случаев полного 
супплетивизма) включает, помимо общей формообразовательной ос

повы, также избыточные суффиксальные (не6-'ес-а) или симульфик

сальные (у-u; -и) элементы. Избыточные показатели подразделяются 
(не вполне строго) на «пустые» и <!Плеонастические». Перечисление 
всех таких случаев должно стать предметом отдельного описания. 

Но это описание уже будет выходить за рамки подхода «слово - па

радигма». 

Примеры плеонастичеСRИХ агглютинативных показателей ед. и мн. 

числа ступени чередований Rласса 1 (с. 237-238); атрибутивно
сти/преДИRативности ступени чередования класса VI (с. 239-240); 
им. п. ед. ч. - первая ступень класса П (с. 238); род. п. мн. ч. вторая 
ступень Rласса Ш (с. 238-239); предикативности муж. ед. вторая 
ступень Rласса VH (с. 240); им. ед. муж. первая ступень Rлас
сов ХПI (с. 241-242), XIX (с. 242) и ХХ (с. 243); им. парн. - вторая 

ступень Rласса XIV (с. 242); род. - первая ступень класса XVI 
(с. 242) и вторая ступень класса ХVПI (с. 242); твор. - вторая сту
пень чередований Rласса XVH (с. 242), третья ступень класса XIX 
(с. 242) и четвертая ступень класса ХХ (с. 243); дат. - третья сту

пень класса ХХ (с. 243). Ступени остальных чередований можно 
трактовать RaR избыточные (<пустые» маркеры, имеющие «формаль
НО-СТРУRТУРНУЮ» функцию (В смысле Маслов 1975/1987; МаCJtов 
1978), т. е. сигнализирующие о сцеплении определенного класса леR
сем с определенным классом граммем. 

Из этого следует типологичеСRИЙ вывод, согласно KOtopo;-rу в рус

CROM ЯЗЫRе есть некоторые элементы агглютинации, Roтopble пара
доксальным образом вырастают из некоторых нерегулярных чередо

ваний в составе основ или из бывших суффиксов (с собирательным 
или, наоборот, сингулятивным значением). Так, суффиксы -ии- (та
тар-ии) и -иц- (х:ур-иц-а) - агглютинативные маркеры ед. ч.; суф

фиксы -'*i- (брат-'*i-а), -ов- (хоаяj-ов-а), -'ес- (чуд-'ес-а) агглю-

руктурализме) все эти основы МОрфологически не.элементарны, т. е. содер
жат по нескольку морфем. 
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тинативные маркеры мн. Ч. Симульфикс к./ч (в очи), х/ш (в уши), eJj' 
(в к.олеnu, соседи, черти) - агглютинативный маркер мн. ч. (о поня
тии симульфикса см. Маслов 1975/1987). Трактовка таких отношений 
просто как супплетивных (Реформо.mск.иЙ 1967: 311-313) несколько 
огрубляет реальную картину, ибо супплетивизм здесь не полный 30 

(как в чеiювеN- люди), а лишь частичный 31 (затрагивающий лишь 
суффиксальную часть основы, а не корень), и именно поэтому воз

можно выделение избыточных агглютинативных маркеров граммати
ческого числа 32. 

30 Под полным супплетивизмом имеется в виду «супплетивизм корней.) 
(в смысле Реформаmеnuй 1967, с. 311-312). Различение полного и частичного 
супп:тетивизма фактически предлагалось в вулыzжl-крblJl,оо 1990Ь, где 
употреблены термины «чисто супплетивное склонение» VS. «частично суп
ШJетивное склонение». 

;\1 Под частичным супплетивизмом имеется в виду «супплетивизм осною) 
(в смысле Реформаmcnuй 1967, с. 312-313), не сопровождающийся «суппле
тивизмом корней.). И. А. Мельчук не без оснований критикует употребление 
термина «супплетивизм') применительно к этому случаю (Мельчу,> 1972: 
409), однако элегантная трактовка «супплетивизмЮ> и «нормальности.) как 
градуированных, количественных понятий, допускающих «большую или 
меньшую степенЬ» НОРМ3.'IЬНОСТИ и (квази)супплетивизма, развиваемая в 
Мельчу/'i 1972: 403-407 и полностью созвучная неоструктуралистским мето
до:югическим принципам, должна допускать некоторую степень супплетив

ности в ПJlимерах типа пум - пумооья И подобных. Ведь (<Нормальное.) соот
ношение словоформ одной лексемы есть тождество основ, а их различие 
следует считать ненормальным. Там, где «различие по смыслу между А и В 
нормально, а различие по форме между ними не нормально,) (Мельчуn 1972: 
405), имеет место супплетивизм. Отношение между словоформами, имеющи
ми разные парциальные основы, является нормальным по смыслу и ненор

мальным по форме (так как во флективном языке «нормально)) именно от

сутствие агглютинативных показателей числа). Но это и означает, что в та
ких случаях перед нами супплетивизм, хотя и не 100%, а частичный. Иначе 
говоря: ПJшнявши, что «супплетивизм может быть более или менее силь
ным,) (т а м ж е: 407), следует признать, что «супплетивизм основ.) также 
существуt1т, а именно, здесь перед нами именно «менее сильный') супплети
визм, тогда как при супплетивизме корней «более сильный'). Заметим, 
что трактовка Реформатского фактически поддержана в работе Т. В. Булы
гиной, где, правда, для оценки пар типа nолеЖJ 1WлеlШ и т. п. употребля
ется не термин «супплетивизм,), а более осторожные термины «нерегуляр
ность,) или «уникальность.) (вулыzжl 1977: 152, 212). Однако супплетивизм 
в атой работе как раз и трактуется как нечто противоположное регулярно
сти (Вулыгu1Ш 1977: 139-140), так что по существу трактовка Т. В. Булыги
ной вполне созвучна трактовке А. А. Реформатского. 

'\2 . Трактовка отрезков -oo-ej- (в еЫ1/,-ов-ь-я), -ее- (в неб-ее-а) как показате-
лей мн. '1., а отрезков -и1/,- (в болгар-un), -1/,- (в еуд-n-о) - как показателей 
ед. ч., выдвигалась В. Н. Сидоровым в книге Аванесов-Сидоров 1945, с. 92-97. 

24 - 6712 
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8. 3кстраморфологичеекий vs. интраморфологический слой 
внутренней стороны словоформы 

До сих пор о том, что такое ('ЭRстра-» и (<Интра-», упоминалось 
лишь применительно к «формальному» аспекту морфологии, т. е. к 

«Внешней» стороне словоформы. Однако зеркально симметричная 

картина получится, если мы применим это противопоставление к 

«внутренней» стороне словоформы. А именно, ОRазывается, что ('экс

тра-н применителыю к внутренней стороне означает RaK раз (,более 
глубинный», а «интра-» - «более поверхностный}) уровень представ

ления. В РИС на экстра морфологическом уровне внутренней сторо

ны словоформы находятся граммемы и лексемы. В качестве конст

РУRТИВНОГО аналога лексемы, по сути дела, выступает попросту ад

рес этой леlюемы в словаре. В качестве RОНСТРУКТИВНОГО аналога 
граммемы результат применеНИfl мысленной «процедуры выделе

нию) граммем к представительному, принципиально открытому ROP
пусу речевых фактов, т. е. к множеству речевых произведений, снаб

женных оценками грамматичеСRОЙ правильности и смысловой экви

валентности, даваемыми носитеЛflМИ языка. 

На первый взгляд кажется, что никакого подобия различению 
интра- и экстраморфологического представления внутренней сторо

ны словоформы в РИС вовсе нет 33. В действительности такое разли
чение есть, однако проведено оно настолько нетривиальным спосо

бом, что даже может остаться незамеченным. 

Рискну предположить, что условным (интраморфологическим) 
представлением «внутренней» словоформы следует считать сочетание 

адреса лексемы 34 в словаре либо с ее «эталонным грамматичеСRИМ 
значением» (если неред нами первичная словоформа), либо с «эта

лонным грамматическим значением» той первичной словоформы, из 

RОТОРОЙ она тождественно выводится (если перед нами вторичная 

словоформа). «Действительным}) же представлением следует считать 

;,1 " 
Может В():lНИКНУТЬ даже такои вопрос: а не являются ли граммемы и 

лексемы как раа единицами интраморфологическими - в отличие ОТ «част

ных аначений граммеМ>I и «лексико-семантических вариантов» лексем, кото
рые как раа и явлются :iКСТраморфологическими? OrBeT на него отрица
тельный: ведь никаких правил перехода от частных значений граммем к 
граммемам и от аначений лексем к лексемам в РИС вообще не описывается. 
Значит, либо противопоставление экстра- и интраморфологических единиц 
({внутренней стороны}) в РИС отсутствует, либо оно присутствует, но не в 
той области, в которой мы его пытались найти поначалу. 

3ч Или, в иных случаях, ее варианта (фонетического либо морфологиче
ского). 
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сочетание адрееа лексемы в словаре с ее грамматической формой 

(словоизменительным грамматическим значением данной лексемы). 
Практически это означает, что эталонное грамматическое значение 

репрезентанта данной словоформы 35 выступает в качестве единицы 
оr.обого уровня представления, хотя в явном виде это в РИС не дек
ларируетея. Есть ли в языке такой уровень, единицы которого СООТ
ветс.твуют «эталонному грамматическому значению,)? Декларируемое 

в РИС ограничение задач описания исключительно аспектом «сло
во парадигма)} позволяет оставить этот важный вопрос открытым. 

А выход за рамки данного аспекта заставляет дать на него экспли

цитный ответ. Неоструктурализм дает на него ответ положительный: 
т. е., при:шавая наличие обнаруженных ААЗ связей между эталон
ным и (юбыкновенным;) грамматическим значением, а также между 

«llE'РВИЧПЫМИ» и соответствующими им нвторичнымю} r.ловоформа

ми, неоr.ТРУI\Туралистская морфология пытается отразить эти связи 

на оеобом уровне представления словоформы. 

9. Специфика неоструктуралистской схемы описании флективной 
морфологии: морфограммема и морфокатегории 

Ниже будет введено несколько понятий, составляющих характер

ную ос.обешIOСТЬ пеоструктуралистского подхода к описанию морфо

логии языков ФЛeI\ТИВНОГО строя. Изложение ведется в плане сопос
Тl1влеIIИЯ ;пих понятий с их наиболее близкими соответствиями в 

IЮIщептуалыюм аппарате РИС, послужившем главной теоретиче
еrюи ба:юи при выработке этих понятий. 

9.1. М о рфо г ра м м е ма v s. г ра м м ем а. Наряду с граммема
ми в морфологическом описании целесообразно использовать также 

м о р Ф о г р а м м е м ы - единицы, по степени глубинности занимаю
щие промежуточное положение между граммемами и флексиями. 

Десигнатами флексий, с точки зрения неоструктуралистской морфо

логии, являются, строго говоря, не граммемы или их сочетания, а 

морфограммемы и их сочетания :36. Получается, что у флексий есть 

:1" llод рсщю;юнтантом словоформы будем понимать либо ее самое (для 
11('IШИЧНЫХ еловоформ), либо ту первичную словоформу, из которой она то
ЖД!'('ТIIРННО выводите. я (для вторичных словоформ). 

:11; Учет буквального значения флексий и тем самым такого фактора, как 
«fшутренняя форма') словоформы (а также и лексемы), оказывается эффек
ТИIIНЫМ не только в тех е.ферах, которые затронуты ниже, но и в некоторых 

других. l3 первую очередь ато касается клаесификации частей речи. Эле
гн нтное реllюние проблемы частей речи в духе несколько осовремененного 
(н('()-)ФОРТУН8ТОВСКОГО формализма на основе учета именно внутренней 
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как «переноеное», так и «буквальное» значение. Буквальные значе

ния флексий состоят из морфограммем, а переносные (состоящие из 

граммем) в таком случае естественно описывать как их контекстные 

варианты 37, подобно тому, как фразеологически связанные значения 
с лов в составе фразеологизмов описываются на базе внутренней фор

мы словосочетания. состоящей из буквальных значений слов, входя

щих в этот фразеологизм. 

Морфограммема - это результат абстракции отождествления над 

множеством сходно выражаемых граммем. Введение этого понятия 

позволяет минимизировать число случаев, описываемых с помощью 

понятия морфологической омонимии словоформ. Содержательно та
кое решение мотивировано тем, что значительная часть этих случаев 

не воспринимаете.я как случайность; между тем омонимия, как пра

вило, всегда «случайна», в отличие от синкретизма граммем в неко

торых клетках парадигмы. Можно предположить, что эта разница в 

синхронном восприятии двух указанных классов явлений есть более 
ИJIИ менее прямое отражение различия в историческом происхожде

нии этих явлений. «Настоящаю) морфологическая омонимия (то есть 
омонимия флексий) возникает преимущественно как результат дей

ствия онреде.lIенных звуковых законов, обусловливающих независи

мое фонетическое развитие словоформ, тогда как морфологический 

синкретизм есть n первую очередь результат действия разнообразных 
аналогических процессов унификации парадигм 38. 

Таким образом, описание идет по трехчленной схеме. При анализе 
:ITa схема имеет вид: 

фШ'ксия ~ морфопадеж ~ падеж 

флексия ~ морфород ~ род 

флексия ~ морфочиело ~ число 

грамматической формы ('.10В предложено в ('татье ПО./luванова 1990: слова 
запятая. М,остовая признаЮТСff адъективами в ж. р.; nрох6жuй - адъеити
IЮМ R м. р.; "рdЙщ? теnл6, хорош6 - адъективом в ир. ф. ер. р., слова 6ег6.м, 
uuiгoJot - субстантивом в тв. п., .м6лча деепричастной формой глагола и 
так дал~. НЕ'оструктуралистская концепция морфограммем содержательно 
приходит в значитЕ'ЛЬНОЙ степени и тем же выводам (и прибегает к сходным 
мотивировкам). хотя в елегка иной терминологичеекой упаковке. 

'j-
,1 Нак И3ВЕ'Стно, граммемы «(Общие грамматические значения»), в свою 

очt'I>Е'ДЬ, тоже имеют контекстные варианты в виде так называемых «част

ных грамматичf:'('КИХ значений». Но эта проблематика выходит за рамки 
(ФОi>ма.1ЬНОЙ) морфологии и уводи1' В область грамматической семантики. 
Об инвариантах в грамматике ем. Га" 1986; Перцов 2001. 

:\8 ер. попытку ис,rл('доваНИff таких процессов с функционадьной (тедео
логичрсиои) точки ЗР('НИff в Тpy6eцl>Oй 1937/1987; Я"обсон 1957/1985. 
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При синтезе, соответственно: 

падеж =:;> морфопадеж =:;> флексия 

род =:;> морфород =:;> фJIексия 

ЧИС.1l0 =:;> морфочисло =:;> флексия 

9.2. М о р Ф о к а т е г о р и я v S. г р а м м а т и ч е с к а я к а т е г о р и я. 
Морфокатегория состоит из морфограммем - отчасти подобно тому, 
"Ю, грамматическая категория состоит из граммем. Формально говоря, 
морфограммемы, входящие в одну морфокатегорию, даже характери

:IУЮТСЯ свойством <iOднородностю> (с. 23), И.'IИ теоретико-множествен
ной взаимоисключительности, в том смысле, что любая КOIшретная 

с ловоформа содержит в своей внутренней стороне не более одной 
морфограммемы любой отдельной грамматической морфокатегории. 

На этом, однако, сходство между однородностью граммем и однород
Il(Н'ТЬЮ морфограммем заканчивается. Дедо в том, что между морфо

Iштегорией и категорией есть два существенных отдичия. А именно: 

(а) Однородность граммем одной категории (в языках флективного 
строя :~9) базируется на их семантической Iюмплементарности в том 
смысле, что «значению> разных граммем содержатедьно несовмести

мы друг с другом, Между тем морфограммемы, составдяющие одну 

МОРфOl<атегорию, в общем случае вовсе не обязаны обладать свойст
вом семантической комплементарности. Так, морфограммема 'роди

телыю-винитедьный морфопадеж', выраженная в сегменте .мужа, на
ходится в гиперонимическом отношении к морфограммеме 'винитель

ный падеж', выраженной в сегменте жену, т. е. выступает в качестве 
более широкого понятия, семантически вкдючающего бодее узкое. 
По;)Тому свойство однородности у морфограммем одной морфокате

гории носит чисто формадьный характер. 

(б) морфограммемы, составляющие одну кдассифицирующую 
морфокатегорию, могут быть разными у разных сдовоформ одной 
леI,семы; т. е. на множестве сдовоформ одной дексемы юraссифици

рующая морфокатегория может, вообще говоря, принимать разные 
значения. Так, категория морфорода у дексемы сmoл принимает зна

чение мужского морфорода в форме стол, но мужеско-среднего - в 

стола. Бодее того, иногда (В порядке искдючения) она принимает не 

просто разные, но даже прямо конфдиктующие значения (так, В сло

воформе nутё.м выражен 'мужеско-средний морфород', а в сдовофор
ме пути - 'женский'; в сегменте яблоки выражен 'женско-мужской' 
морфород, а В сегменте ЯDЛОК 'женско-средниЙ'). 

:1\1 ер. Булыгu1-Ш - Крылов 1990с с лит. 
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9.3. М о р Ф о г р а м м е м а v в. э т а л о н н о е г р а м м а т и ч е
е 1\ о е з н а ч е н и е. Эти же два свойства отличают морфограммемы 
ОТ элементов, входящих в Tal\ называемое «эталонное грамматическое 
аначение» (с.. 145). Кроме того, эталонное грамматическое значение 
имеется толы\o у первичных словоформ, а МОрфоl\атегории ПОl\рыва

ют вее множество словоформ I\al\ первичные, Tal\ и вторичные 

словоформы. 

9.4. М о р Ф о 1\ а т е г о р и я v В. раз л и ч и т е л ь н ы е при з н а -
}{ И пар а Д и г м. В Hel\OTOpblX отношениях I\лассифицирующие мор
фОl\атегории весьма БЛИЗI\И 1\ «различительным признакам» пара

дигм, названия 1\0TOPblX Вl\лючают эпитет «морфологичеСI\ИЙ»: т. е., 

иными словами, морфород ВО многом близ(ж 1\ морфологичеСI\ОМУ 
роду, а морфочисло 1\ морфологическому числу. Однаl\О различи
тельные признаl\И в РИС 

(а') обладают свойством I\омплементарности; 

(б') принимают одно и то же значение у словоформ одной леl\семы. 

Между тем I\лассифицирующие МОРфоl\атегории упомянутыми 
свойствами, вообще говоря, не обязаны обладать и во флективных 
ЯЗЫl\ах обычно не обладают. 

9.5. М о р фор о Д v В. род. Морфород это результат абстрак-
ции отождествления над множеством словоформ, сходным образом 

флеl\ТИВНО выражающим отнесение предмета к одному из крупных 

таl\сономических I\лассов предметов, образуемых различиями живо

го - неживого, своего чужого, МУЖСI\ОГО женского и т. п. (в 

чаетности, I\лассов, уподобляемых прототипическим ядерным под

l{.1ассам на основании грамматичеСI\ОЙ метафоры). 
Полного соответствия между морфородом и деклинационным 

}{лаесом нет, Tal\ I\al\, например, словоформы степ-ой и двер'-ю отно
еятся 1\ одному морфороду, но К разным деклинационным I\лассам. 
В этом отношении морфород, I\al\ правило, весьма БЛИЗОI\ к морфо
логичеСI\ОМУ роду по ААЗ, однаl\О здесь имеются и определенные 
расхождения. А именно: 

(а) МорфологичеСI\ИЙ род свойствен толы\o существительным, 

числительным и местоимениям, а морфород - таl\же и прилагатель

ным (т. е. в этом отношении он cl\opee соответствует «эталонному 
грамматичеСI\ОМУ роду»). 

(б) Морфологический род всегда характеризует лексему в целом, 
и, соответственно, «эталонный» грамматический род характеризует 

еуостантивную или местоименную лексему в целом, а морфОРОд мо-
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жет быть разным у разных словоформ одной лексемы: например, 
еегмепты стод, стОМ6 относятся к мужскому морфороду; сегменты 

стода, стаду, стодом - 1, мужеско-среднему морфороду; сегменты 

стоде, стоды, стодам, стодами, сто.IШX - к мужеско-средне-жен

СI\ОМУ или (<общему» м орфороду , хотя, впрочем, эти сигналы МОрфо
рода содержательно не IЮНфЛИКТУЮТ друг с другом. В отличие от 

рода и от морфологичеСI\ОГО рода, морфород обычно представляет 

е060Й, вообще говоря, переменную (относительно лексемы) величину, 

:mачепие которой зависит (в отличие от значения эталонного грамма

тичееlЮГО рода!) от степени выраженности деклинационных разли

чий в рааличпых клетках парадигмы (ср. дУРШJeО 1922/1971). В исто
рии русского языка последнего тысячелетия интенсивно шел про

цеес слияния и полного исчезновения морфородов в большинстве 
I\леток плюральных субпарадигм 40. 

(В) Морфологический род и эталонный грамматический род у су
ществительных и местоимений в пределах одной лексемы постоянен 

(см. выше ПУIШТ (б)), а морфород не только может варьироваться по 
:lю\Онам СИНl\ретизма в пределах одной парадигмы (как это отмечено 

в ПУIште (6)), но в исключительных случаях морфОРОд одной или 
нескольких словоформ внутри одной парадигмы может таюке к о н 

Ф л и l\ Т О В а т ь с морфородом большинства словоформ этой пара
дигмы. Л именно, зто бывает тогда, когда эта словоформа имеет «(не

стандартное условное окончание.) (с. 221-234), заимствованное «из 
другого морфологического рода»). (с. 222). Например, словоформа гу
с.яmа выражает средний морфород, а гус.яm - женско-средний МОР

фород, хотя лексема гусёnок относится к мужскому морфологическо

му роду. 

9.6. М о р Ф о ч и с л о v s . ч и с л о. К одному морфочислу отно
сятся числа, выражаемые одинаково в пределах данной лексемы. 

Например, одно и то же морфочисло - множественное - представ

лено в сочетаниях одl-tU саяи и мnогue саnи. 

Тю\Им образом, формулировка традиционной грамматики, соглас

по которой щ:уществительные pluralia tantum имеют только множе
ствешюе чиеЛО>l, соответствует неоструктуралистской формулировке, 

с.оглаСIlО IЮТОРОЙ они <<Имеют только множественное морфочисло». 

Несмотря на отсутствие морфологической оппозиции по числу у 

рlШ'аliа tantum, их «внутренняя форман достаточно прозрачна: она 
сигнализирует коннотацию множественности. Неоструктуралистская 

"О См. об :~TOM КУЗ1iщов 1959; Марков 1974; Шулыа 1988; КрысЬ/'ю 1994. 
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форму.'lировка позво.тrяет отразить такую специфику ({Внутренней 

формы>} соответствующих с.тrовоформ. 

Отождествить морфочис.тrО с «эта.тrонным грамматическим чис
.тrOM» не всегда возможно, так KaK;JTa.тrOHHoe число приписывается 

.;rишь «первичным» с.тrовоформам, а морфочис.тrо .тrюбым с.тrовофор

мам. В частности, субстантивным сегментам в составе сонетаний 
большое na.ItЬтo и большие пальто приписывается одно и то же мор-
фочисло (<Общее» (morphonumerus communis). 

Введение понятия морфочисла само по себе не означает автомати
ческого· вытеснения понятия числа (в том смысле, в котором оно 
пред.тrожеио в РИС). Однако попытка совместить понятие морфочис
ла с понятийиым аппаратом РИС, не приводя к логическим противо
речиям в теории, вынуждает к отличной от принятой В РИС трак
TOВl,e фактов. Так, количество случаев, подводимых (в соответствии 

с Iюнцепцией РИС) под понятие омонимии чисе.тr, в такой трактовке 
МИllИМИ3ИРУется практически до нуля. Иначе говоря, омонимии мор
фочисел в русском языке вообще нет, если не считать кумулятивной 

омонимии, представ.тrенноЙ парами типа .!tOшaiJиед vs. лошaiJи:мн, путиед 
vs. пути"", солдатед vs. солдат:ми, no.мUдoPeд vs. nомидорыи счетн). 

Словоформы, В явном виде (ф.тrеI{ТИВНО) выражающие принадлеж
lIOCTb к тому и.тrи иному «морфологическому числу», относятся и к 
соответствующему «морфочислу»: например, словоформа четырё.м 

выражает множественное морфочисло, а словоформа пятью - един

етвенное морфочисло. Однако отождествить морфочисло с «морфоло
гическим чис.тrом» не удается, так как морфологическое число при

суще лишь словоформам числите.тrьных и местоимений, а морфочис

.'10 также и словоформам других разрядов. Нроме того, в парадиг

ме неIЮТОРЫХ собирательных числите.'lЬНЫХ (двое, трое, четверо, пя

теро) и местоименных числительных (столыю, схолыю, ueCXO.ItЬ1'>o, 
м,н,ого, ue.мн,ого) представлено нестандартное YC.тrOBHoe окончание 

И. ми. -о, заимствованное из другого числа; поэтому соответствую
щие словоформы (И. мн.) выражают единственное морфочис.'lО, хотя 
морфологическое число у этих лексем множественное, и, таким 

образом, «эталонное» грамматическое число будет также множест

венным даже в словоформах И. мн. Приведенный при мер показы
вает, что морфочисло, вообще говоря, может быть разным у слово
форм одной лексемы даже в том случае, если она имеет некоторое 

фиксированное морфологическое число (хотя такие случаи носят ха
рактер исключений). 

9.7. Морфопадеж vs. падеж. R одному морфопадежу ОТIЮ
еятся падежи, выражаемые одинаково в пределах данной родо-чи

еловой подпарадигмы. Иначе говоря, морфопадеж - это результат 
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применения процедуры выделения падежа, полученный исходя из 

мю,симально расчленённых правил управления 41. 

Соотношение между падежом и морфопадежом может быть оха
рактеризовано следующим образом. Морфопадеж некоторой отдель
ной словоформы есть обобщенный ярлык для всех R.JleТOK парадигмы 
дашюй .ТIeKceMЫ, в которых может фигурировать окончание нашей 

словоформы и которые при этом не отличаются от данной словофор

мы ;ша чепиями морфограммем морфорода и морфочисла. Морфопадеж 
приписывается словоформам на основании сопоставления, проводимо

го в рамках одной лексемы и, более того, в рамках одной номинатемы. 
Морфопадеж может состоять либо из ровно одного падежа (обыч

по так обстоит дело в агглютинативных языках) - тогда это моно
функциональный морфопадеж 42, например, в русском языке твори
тельный морфопадеж (столом, степой и т. п.), либо из нескольких 
падежей, тогда это гиперпадеж, или полифункциональный морфопа
деж. Например, сегмент стол выражает именительно-винительный 
морфопадеж, сегмент степе дательно-предложно-местный морфо

падеж; эдесь перед нами гиперпадежи. Однако не все случаи падеж
пой неоднозначности устраняются таким образом: так, сегмент двери 
омонимичен и скрывает за собой два разных морфопадежа - имени

телыI-винительныый (при прочтении во мн. ч.) и родительно-датель
по-предложный (при прочтении вед. ч.), таким образом, неоднознач
IIOCТb возможна и на уровне морфопадежеЙ. 

Термины типа «именительно-винительный падеж» или (!родитель

по-винительный падеж,) широко распространены в славистике, но на 

метаязыке неоструктуралистской морфологии в таких случаях сле

довало бы говорить не о падежах, а о морфопадежах; только при 
атом условии употребление дефисных эпитетов типа «родите,lЬНО-ВИ

IIительный») будет терминологически корректным. 

11 IIравило управления ЯВ,lяется расчленённым, если оно требует поста
НОIIКИ I'уществительных разных деклинационных ПОДlmассов в разных сло

воиамсните,1ЬНЫХ формах (3алuзnяr;; 1973, с. 17-78). 
42 С точки арения телеологической интерпретации языковой ЭВОЛЮl~ИИ 

интсреl'ен вопрос, почему одни морфопадежи остаются монофункциональ
ными, а другие превращаются в гиперпадежи; ер. исследование причин та

IЮГО феномена, как монофункциональность творительного морфопадежа в 
<'лавянс!шх яаыках. проведенное Н. С. Трубецким (Трубецr;;ой 1937/1987: 217). 
Характсриауя общее направление эволюции славянского склонения, Трубец
кои уг,матрJlВает в нём общую для славянских языков тенденцию - «стрем
ление избежать совпадения}) (творительного падежа с другими). Однако в 
на('тоящей етатье мы не будем касаться интригующего вопроса опричинах 
и тем более I~елях нволюции деК.1инационных систем, ограничившись чисто 
констатирующими сухими формулировками. 
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Идея морфопадежа в значительной степени восходит к концеп
ции морфологического синкретизма, развитой Р. О. Якобсоном. 
В терминологии Якобсона можно говорить о «Шlтипадежной,), «че

тырехпадежной,), «трехпадежной» и «двухпадежной» системе (Я,.06-

сои 1958/1985, с. 184-186), имея в виду классификацию именно дек
линационных типов слов, а не собственно падежную систему. В не

оструктуралистской терминологии речь здесь может идти именно о 

морфопадежах - причем полифункциональных, т. е. о гиперпаде

жах. Так, те морфологические сущности, которые Якобсон называет 

(<прямой падеж», «косвенный падеж», «определенный падеж», «неоп

ределенный падеж», «объемный падеж», «необъемный падеж», соот-

·ветствуют морфопадежам (конкретнее, гиперпадежам) в предложен
ном понимании. 

Хотя морфопадежи более прямо соответствуют флексиям, чем па
дежи, однако между фJJексиями и морфопадежами также нет изо

морфизма. А именно, при омосемии флексии разных деклинацион
ных разрядов (например, стен-ой и .wшад'-ю) выражают один и тот 
же морфопадеж. Если учесть, что означаемое флексии содержит так
же морфород и морфочисло, то К фактам, препятствующим отожде
ствлению морфопадежей с флексиями, следует относить явления ку
мулятивного выражения морфопадежа, морфорода и морфочисла. 
Флексии -о,м, (АлексаIЙР-О,м,) и -ой (АдексаIЙР-ОЙ) выражают один и 
тот же морфопадеж, но не омосемичны, так как их десигнаты разли
чаются на морфограммему морфорода: -о,м, выражает мужеско-сред

ний морфород, а -ой - женский морфород; именно на этом различии 
нередко базируется феномен «субкатегориальной» конверсии кон
версии внутри одной части речи (ср. яаРIШ3 УЭ. яарnuаа). С другой 
стороны, возможна омонимия флексий, выражающих разные морфо
падежи и одновременно разные морфороды: так, флексия дательного 
морфопадежа мужеско-среднего морфорода -у (стод-у, дел-у) омони
мична флексии винительного морфопадежа женского морфорода -у 
(стен-у, жен-у), но такая омонимия разрешима в пределах собственно 
морфологического анализа, если она не СОПfOвождается одновремен
ной лексической омонимией (IJUHI-y УЭ. вин -у) или конверсией (суn
ругl_у vs. суnруг'" -у, ,м,арnuэl-у УЭ. яаРIШ32 -у). 

9.8. М о р Ф о л о г и ч е с к а я о Д у ш е в л е н н о с т ь и м о р Ф о -
r р а м м е м ы. Любопытно, что на морфограммемном уровне пред
ставления высказывания нет никакого прямого аналога ни одушев

ленности, ни морфологической одушевленности. Это связано с тем, 
что про одушевленность и про морфологическую одушевленность 

JШJЮЙ бы то ни было словоформы, взятой в отрыве от контекста (и 
данной нам либо как «сегмент» в смысле РИС, либо как «лексически 
:tначимый сегмент» в понимании А. В. Гладкого, см. Гмд,.иЙ 1973а, 
с. 30; Г /Шд,.uй 1973Ь, с. 315), вообще нельзя судить на основании ее 
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флеRСИИ. Это означает, что морфограммем «(морфо)одушевленности» 
и «(морфо)пеодушевленности» в PYCCROM ЯЗЫRе, по-видимому, просто 

Ij:~ ". 
пет . u)()тветствующие граммемы выражаются определенными ROM-
бинациями морфограммем других морфОRатегорий - а именно, мор

форода, морфопадежа и морфочисла. В терминологии, заимствован
пой из падежной теории ЛЛЗ (3аJtuзnя~ 1973), можно было бы CRa
;шть, что Rатегория одушевленности и различительный признаR мор

фологичееRОЙ одушевленности являются в PYCCROM ЯЗЫRе «морфоло
гичеСRИ несамостоятельнымИ»; в терминах неОСТРУRтураЛИСТСRОЙ 

морфологии здесь можно говорить о стопроцентной степени морфо

логичеСRОГО паразитизма граммемы одушевленности 44. 

10. Грамматические разряды в РИС 

В РИС выделено пять грамматичеСRИХ разрядов: «расширенный 
адъеНТИВIIЫЙ» (= прилагательные, имеющие преДИRативную форму), 
(<простой адъеRТИВНЫЙ» ('" прилагательные, не имеющие преДИRатив
пой формы), (<Субетантивный» (существительные), {(согласуемо-бесчи

еловой» (согласуемые числительные и местоимения) и «несогласуе

мо-бесчисловой» (несогласуемые числительные и местоимения). 

Еели для проетоты пренебречь различиями между расширенным 
и простым адъеRТИВНЫМ разрядом, то соотношение между выделен

I1ЫМИ ЛАЗ разрядами можно ехематичеСRИ представить в виде таб-

1'\ . CKa:mHHO{' верно лишь в том смысле, что на уровне морфограммем не 
получаетея п()етроить ближайший прямой морфемный аналог одушевлен
нш'ти (иак еоглаеовательной категории) и морфологической одушевленно
('ти (Kal> тш'н() екоррелированного е нею различительного морфологического 
приаН8ка параl'ИГМ). Одна:ш косвенный аналог неодушевленности все-таки 
('('·ть: :iTO ерсДний морфОРОд, Можно увидеть определенную одностороннюю 
('татиетичсеl,ую корреляцию между средним морфороДом и неодушевленно
('ТhЮ, Тlжктуемой во веех ее аепектах: семантическом (ответ на вопрос 
«что?», а не «кто?,», еинтаксическом (наличие граммемы неодушевленности 
n еМЬЮле РИС) и морфологическом (различительный признак морфологиче
('IЮЙ одушевленности в смысле РИС принимает значение неодушевленности). 
А именно: (', вероятностью, доетаточно близкой к единице, произвольная 
8('ТРt'ченная в тек('·тс еловоформа ереднего морфорода является и неодушев

ленной (ВО ВСРХ трех аепектах). Обратное неверно, так что корреляция носит 
одно('.торонний характср. 

"" Может быть, именно полный морфологический паразитизм граммемы 
(ЩУIlIeВЛСННО('ТИ и являетея оеновным (или даже единственным) реальным 
(хотя и ИР декларируемым) фактором, заставляющим А. В. Бондарко отка
:lывать прианаку ОДУlllсвлениости-неодушевлеиности в праве называться 

«морфологичсекой категорией) (&пдарlИ 1976, с. 184-189), хотя признаку 
рода в атом праве не отказано. 
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лицы (такая таблица отражает пропорциональность различий между 

прилагательными и существительными различиям между согласуе

мыми инесогласуемыми бес числовыми именами): 

категория числа словоизменительна 

да нет 

категория да прилагательные согласуемо-бесчи-

рода словые 

имена 

словоизме- нет существительные несог ласуемо-5ес-
нительна числовые 

имена 

Как отмечает ААЗ, одно из проявлений «Объяснительной силы}) 
45 

описания - его предсказательная способность по отношению к 

словам, не входящим В «исходный материал}) (с. 14). 

Н. Расширенная система падежей 

Замечательной чертой РИС было строгое доказательство того, по
чему целесюобразно при описании русской падежной системы не ог

раничиваться шестью падежами, но вводить в описание (вслед за 

Н. Н. Дурново и Р. О. Якобсоном) также: 

(а) II родительный (= частичный падеж = партитив): ммnoго .м.ёду, 
(6) 11 предложный (местный падеж локатив): в снегу (в отличие 

от 1 предложого падежа: в снеге); 

(В) счётную форму (аднумератив): два час4 (В отличие от генитива: 

в meчеuuе часа). 

Доказательство ААЗ базируется на строгой процедуре выделения 
падежа по А. Н. Колмогорову и В. А. Успенскому (с. 36-42). 

С неоструктуралистской точки зрения логически возможно ещё 

одно решение указанных трёх пр06лем. при котором и падежная 

система продолжает оставаться шестичленной (В традиционном ду

хе), и ЩЮцедура выделения падежей не претерпевает никаких моди

фИl\аЦИЙ. Достаточно лишь несколько более дробно расщепить неко

торые 'предметы' 46 на два разных 'предмета'. А именно, для русских 

.~ Ht'T нужды специально оговаривать, что термин «объяснительная си
ЛЮ> понимается здееь в соответствии с отечественной (а не американской) 
традицией. 

46 Понятие 'предмета' (В смысле Усneнc1Шй 1957) соответствует внутрен
неи ('тороне <шоминатемы» (в смысле 3а.шан.як 1973). 
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существительных можно постулировать наличие трёх дополнитель

ных словоизменительных категорий: 

(а) «lшантификации вещества» 47 с бинарным привативным 48 про
тивопоставлением 'нейтральности'l'парциальности'; тогда в словосо
четаниях недостато!'> 'ШЯ и недосmaто!'> чаю будет представлена одна 

и та же граммема категории падежа - 'генитив', но две разных 
граммемы категории «квантификацию) - 'нейтральность' (neдосma
то!'> 'ШЯ) VS. 'парциальность' (недостато!'> чаю); 

(б) «ипостасю> с бинарным эквиполентным противопоставлением 
'идеальности' ('психичности')!'материальности' ('физичности'); тогда в 
словосочетаниях художпи!'>и ищут чего-та в снеге и воробьи ищут че

го-то в снегу будет представлена одна и та же граммема категории 
падежа - «локатив», но две разных граммемы категории «ипоста

ею> - 'идеальность' (художпи!'>и ищут чего-то в снеге) У8. 'материаль

ность' (воробьи ищут чего-то в cн.eгg); 

(в) «статуса» с бинарным привативным49 противопоставлением 'сво
бодного, или нейтрального, статуса' 'связанному статусу' ('аднуме
ративности'); тогда в словосочетаниях два 'UU:4 и в течение rиICa будет 
представлена одна и та же граммема категории падежа 'генитив', 
но две разных граммемы категории «статусю> 'свободный статус' 
(в течение rиIca) VS. 'аднумеративность!!связанный статус' (два 'UU:4). 

Недостатком такого описания следует считать введение в описа
ние новых грамматических категорий с их (конечно, новыми) грам
мемами, а достоинством - упрощение правил согласования слов-ат

рибутоn (падежная система которых признаётся тоже шестичленной) 
и минимизация падежной омонимии у словоформ типа воды (единая 

словоформа генитива, а не пара омонимов; на множестве лексем жен

ского типа склонения категория «квантификации» не определена) и 

воде (омонимическая пара, а не тройка: на множестве словоформ жен
ского типа склонения категория «ипостаею> также не определена) 50. 

47 «Вещественная КБантификацию> составляет частный случай категории 
мензуратива (в смысле Ме.л.ьчуr. 1998: 95), а 'парциальность' разновидность 
'диминутива' (в смысле т а..ч ж е: 95). 

48 Привативность оппозиции здесь проявляется в факультативности 
употребления позитивного Ч.lена. О пробле!\ою обязатеЛЬНОСТИ/факультатив
ности в грамматике см. Перцов 2001: 69-90. 

49 Привативность оппозиции здесь проявляется в малоупотребительности 
ПО:iИТИВНОГО члена. 

;;0 Следует признать, что трактовка аднумератива не как падежной грамме
мы, а как граммемы категории статуса не упрощает описания, но и не слиш

ком ус.'10жняет его; во всяком случае, она является логически возможной. 
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12. Род существительных VS. пол: фамилии и слова общего рода 
как особый грамматический разряд? 

е неоструктуралистской точки зрения, целесообразно применить 
принцип предсказательной способности (см. выше п. 10) также и в 
класеификации грамматических разрядов. В частности, например, 

елеДовало бы признать большую объяснительную силу такой клас
сификации, которая не ограничивается именами нарицательными, а 

юшючает также имена собственные. При описании (<Внешней сторо
НЫ;) СЛОВОИ;Jмепения (т. е. СJювоизменительной морфонологии) ЛАЗ 
тан' и поступает: ер., например, правила установления морфологиче

ского р(ща топонимов (с. 144-145), схем ударения фамилий (с. 157), 
типа склонения фамилий и личных имен (с. 2.15-217) и др. 

е неоструктуралистской точки зрения, целесообразно иногда вы
ходить :за пределы исходного материала и при описании «внутрен

ней стороны» словоформ. Тогда вопрос о грамматических категориях 
руеских имен должен был бы решаться несколько иначе. А именно, 
для фамилий следовало бы предусматривать словоизменительную 

категорию пола, еостоящую из граммем «мужской» и «женский», 
включающих номинативный элемент значения «пол», сопряженный 

с синтаксичееким элементом значения «род;). Трактовка пола именно 
как словоизменительной категории фамилий находит себе поддерж-

"1 ку И В практике антропонимической лексикографИИ;): в любых сло-
варях фамилий пары типа И.л,ши (муж.) И.л,ШНд (жен.) принято 

отноеить к одной и той же лексеме. Принятие такой трактовки для 
фамилий, естеетвенно, влечет за собой комплекс дискуссионных во
просов, связанных с определением статуса категории пола у нарица

тельных существительных и у местоимений. Например: 

(а) Не являетея ли категория пола словоизменительной для сущест
вительных типа сирота? Если является (что прямо следует из традици
OIшо принятого В лексикографической практике признания членов пар 

типа сиротамуж VS. сиротажен представителями одной лексемы), то пе
ред нами отде.ТIЬНЫЙ грамматический разряд (<Полоизменительныю) или, 

если угодно, «генофлектирующих» существительных, к КОТО:8ЫМ от

носятся как фамилии, так и существительные (юбщего рода» . 

;;1 Ссылка на словарную практику сама по себе не есть внутритеоретиче
ский аргумент для построения теории грамматики. Однако использование 
такого аргумента полностью созвучно внутренней логике РИС, где, по соб
ственному признанию автора, именно традиционная лексикографическая 
практика является основой для практического решения вопроса об отожде
ствлении и различении лексем. 

;;2 Таким образом, появляется еще одна логически возможная трактовка 
(' лов uбщего рода, не рассматривавшаяся в РИС. 
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(б) Не относятся ли тогда к ({генофлектирующим» вообще все су
щретвительные, входящие в пары типа (имя лица - имя лица жен

С.IЮГО пола» типа хомс,.;иа1lец - хомс,.;ua/{,.;а (трактуемые обычно как 

словообразовательные)? Вопрос слишком сложен для обсуждения 
('1'0 здесь. 

(в) Не относятся ли к (.геlюфлектирующим» вообще все одушев

Л('ШIьre существительные (В таком случае придется значительную их 

Ч8СТl, описывать как masculina tantum, feminina tantum, члены суп
rrЛ(;ТИШIЫХ пар, члены семантически нерегуля~ных пар и т. п.)? Этот 
вопрое таюке требует отдельного обсуждения 3. 

Для при:шапия некоторого значения грамматическим необходима 

рго обязательность и регулярность для некоторого класса словоформ. 

Л обязательность, как и регулярность, {(вообще говоря, зависит от 

того, 1\8IЮЙ клаее еловоформ рассматривается нами как выделен

ный» (с. 25). В. М. Ллпатов на этом основании считает, что (фактиче
('ни мы можем любой :mемент значения объявить обязательным и 

рргулярпым, подобрав подходящий нласс» 54 (А.л,namО61979, с.36) . 

. ).Illl'именительно к французскому языку трактовка рода как словоизме
нитрльнои категории одушевленных существительных обосновывается в 
Гак 1986, е. 79-86. I1рименительно к литовскому языку подобная трактовка 
ПР отврргаетея принципиально, а признается в принципе допустимой, хотя 
и н(> оптимальной (по аналогии с трактовкой числа) в статье Булыгuuа 1970, 
е. :32-:3:3. 

~4 1\ Г.казанному В. М. Алпатовым можно, впрочем, добавить и прямо 
п)ютивоположнос еоображение, а именно: чем больше круг описываемых 
фаl\ТОВ, тем бmIЬШС свидетедьств в пользу трактовки не которой традицион
ной Щ'ЛOlЮИ;Jменительнои}) категории в качестве «классифицирующей,). Так, 
учет фактов, свидетельствующих о том, ЧТО двучисловые русские названия 

еъндобных ПЛlщов делятся на сингулярно-ориентированные (типа свё/IiЛа 
или репа) и плюрадьно-ориентированные (типа огурцы), предпринятый в По
лuваuова 1983, вполне достаточен д.ТfЯ выдвижения гипотезы. согласно IЮТО
рои употребление соответствующих словоформ в «генерическом» референ
циальном статусе есть сдовообразовательныи факт, так как выбор формаль
ного средства для выражения такого референциального статуса зависит от 

того, является ли существительное сингудярно- или плюрально-ориентиро

ванным. А если так. то и чисдовые соотношения в ('неарифметическиХ» 
Iшнп'к(',тах суть отношения словообразовательные. В РИС признается (прав
)1;а. оч{'нь осторожно), что возможна трактовка мн. ч. у некоторых двучисло
ВЫХ ('уще('.твительных в функции обозначения 'пары' (саnоги, уuш) или 
'ансамбля' (волосы = 'шевелюра') как словообразовательного средства (с. 61). 
Но та же ситуация наблюдается и со сдовами других семантических типов. 
Tal', множественное чисдо таких двучисловых слов, как огурцы, ба~.лажаl-Ш, 
или t>дин('твенное число таких двучисловых слов, как репа, ceiill:.tta, также 
но('ит н(' ('только словоизменительный, сколько сдовообразовательный ха-
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Между тем кажется интуитивно очевидным, что выделенный класс 

должен быть либо весьма многочислен, либо (если уж он немного
числен) большинство его ч,тrенов должны быть весьма употребитель

ны в речи (например, если это класс местоимений). Исходя из этого 

следовало бы признать такие классы, I,aI, одушевленные существи
тельные, имена .ЧИЦ, фамилии, вполне мощными классами слов, за

rтаDЛЯЮЩИМИ предположить в них особый грамматический разряд. 

j3. Согласование и согласовательные категории 

Одно из важнейших достижений АА3 в РИС - это глубоко про

думанная теория согласования и согласовательных грамматических 

I\атегорий (с. 62-88) 55. Если сопоставить ее е неоструктуралистской 
КОIlцепцией СОГ.часования, то выявляются следующие расхождения, 

заслуживающие ВlIимания. 

Согласование в РИС трактуется как морфологическая зависи
мость слова-атрибута (т. е. прилагательного или числительного) от 

предметного слова, причем о наличии согласования в некотором языке 

МОШIIO говорить в том случае, если эта зависимость имеет место при 

«атрибутивной связю> (с. 64). Из этого следует, что, например, в соо
ответствии с концепцией РИС, в английском языке нет (внесловоиз

мепительпого) СОГ.часования по роду, так как связь анафорических 

местоимений Ье, she, it, they со своими антецедентами является не 
атрибутивной, а анафорической. Более того, исходя из этой концеп

ции, следовало бы признать, что в английском языке вообще нет со

гласования (В том числе и между подлежащим и сказуемым). Ведь 

:mвисимость лица и числа сказуемого от лица и числа подлежащего 

выражает не атрибутивную, а предикативную связь, а при атрибу

тивной связи выбор граммем у слова-атрибута вообще не контроли
руется его синтаксическим хозяином. 

С lIеОСТРУRТуралистской точки зрения согласование может быть и 
в таком языке, где атрибутивная связь не оформляется в слове-атри

буте: например. в языках, где глаго.ЧЬНое сказуемое включает показа-

ра"тер. И то и другое - операторы обраЗ0вания собирательной леКСемы с 
вещественным (недискретным) значением. Только у сингулярно-ориентиро
ванных существительных собирательный дериват совпадает с их ед:. Ч., а у 
плюрально-ориентированных с их мн. ч. (в чем как раз и состоит их <<чи
словая ориентированность» в смысле А. К По;швановоЙ). 

;;:; Новизна подхода АА3 " выделению согласовательных классов была 
отмечена уже авторами первых откликов на его концепцию (впервые сфор
му.1ИРОванную в статье 1964. г.). См., например, АnреСЯ/i 1966, с. 162-165; 
llлоmншюва 1966, с. 125-126; Ревзu/l, 1967, с. 90, 14.1, 161-162, 167. 
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тели лица, числа или рода подлежащего, можно также усматривать 

согласование. Согласование в широком смысле есть и в английском 

Я:JЫке, где выбор местоимения 3-го лица зависит от числа, одушев
л:ешюети и пола антецедента. 

Не:\аВИСИМО от понятия согласования в РИС вводится понятие со
Г.'IасовательноЙ связи, охватывающей не только атрибутивную, но и 
любую f\РУГУЮ «евязь ( ... ) между существительным и еловом-атрибу
том, ПJIИ которой выбор сегмента слова-атрибута зависит от выбора 
существительного и (или) от грамматической формы, в которой ОНО 
стоит') (е. 69). 

И.l ::лои формулировки следует, в частности, что такие связи, как 
СВЯ;lЬ между его и весь в примере я вижу ею весь (с. 81) иди между 
его и всего в примере я вижу его всего (там же), не явдяются coг.тraco

вательными, так как местоимения-существительные не яв.тrяются 

ра:IIЮВИДJIOСТЬЮ существитедьных 56. А если так, то и само понятие 
rогласовате.Ч:ЬНОГО класса (в его буква.тrьном виде) к местоимениям

rуществитедЫIЫМ неприменимо. 

Б ОПlИчие от РИС, в неоструктуралистской грамматике понятия 

согласования и согласовате.тrьноЙ связи трактуются как синонимич

ПЬЮ. 

С ТОЧJШ зрения неоструктурализма, понятие сог.тrасования не

('JЮЛЫШ шире, чем аналогичное понятие в РИС 57. Так, примените.тrь
JlО 1\ РУССIЮМУ языку оно охватывает не только (а) согласование при
лагательного или числительного, но также (б) согласование г.тraгo.тra с 

ПОД."Ieжащим (в роде и числе); (в) согласование анафорического ме

стоимения со своим антецедентом (в роде и числе). Заметим, что в 

:~; Это о:\начает, что f\ЛЯ ТОГО, чтобы применить понятие согласовательно
го I\Л1Н'еа " «меетоимениям-сущеетвительным», недостаточно всего дишь 

кщмрнить в ()ПРСi~еш~нии 11 (§ 2.16) слово "существитедьное" на "местоиме
lIир-еущ('стпитсльное",) (с. 80). как предлагает ААЗ, так как это определение 
(1'. 70) uааируетея на понятии соглаеовательной связи. Следовательно, необ
ХОДИМО такжс Jj опреf\слении согласоватедьной связи в § 2.16 (с. 69) заменить 
тррмин Щ'у"щствительное,) на (<предметное словО». Возможно, для большей 

оuщнш:ти опредс.lения 11 следовало бы и в нем также заменить термин «су
щ('("твите.тIhНОС') на «предметное слово», 

;,7 Ilриведенное :юмечание ни в коем случае не следует понимать как уп
Jll'!\ по ащюеу автора РИС аа то, что в РИС не опиеывается согласование 
глагола и анафОllичсекого местоимения (такой упрек был бы нелепuетью). 
1'("11, IЩРТ пеего лишь о том, что понятию согласования в РИС дана более 
у:щая f\ефИНИI~ИЯ, чем та, которая требуется для охвата пон.ятием согдаео

ваflИЯ УfШ:ЩННЫХ f\BYX явлений. 
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более поздних работах ААЗ о согласовании (3алuаuя~ 1976а, 3алuа
n~ 1976Ь) трактовка согласования шире: она охватывает и случаи 

типа (а), и случаи типа (б). Проблема трактовки случаев типа (в) ос

тается не .совсем решенной. Исходя из формулировки, по которой со

гласование имеет место «во фразе» (а не «в тексте»), дефиниция 

1976 г. охватывает согласование относительных (а также возвратных) 
местоимений с их антецедентами (это же следует из приводимых 

примеров на согласование слова ~omopыЙ). Однако как быть с место

имениями 3-го лица (которые нередко бывают связаны с данным 

еловом не «во фразе», а «в тексте») исходя из этих определений, не 

вполне ясно 58. 

При неоструктуралистской трактовке согласования отнесение 
елов типа 011" оua, 011,0, оuи к «несогласуемо-бесчисловому разряду» 

(с. 81, 98) представляется нежелательным. Правда, определенную 
трудность здесь представляет соотнесение с лексикографической 

традицией, разбивающей множество местоименных словоформ 3-го 
лица на 4 лексемы. Именно на. эту традицию опирается РИС. Однако 
не исключена возможность так определить понятие согласования, 

чтобы выбор местоименных леRсем в зависимости от Rласса и числа 

антецедента по определению оказывался бы разновидностью согласо

вапия. Что же касается разбиения множества местоименных слово
форм третьего лица на 4 разных лексемы, то его можно либо при-

58 Заслуживает внимания оригинальная трактовка согласования в рамках 
теории (<Смысл <=> Текст», предложенная недавно И. А. Мельчуком. Согласно 
атой концепции, согласование (имплицитно) подразделяется на два разных 
понятия, первое из которых несколько шире второго: «согласование (в смыс
ле Опреде.тreния 4}» (МелЬЧУ" 1993, с.49) (определение этого понятия дается 
" т а м же, с. 31) и «согласование (в широком смысле}» (т а м же, с. 30) 
(атому понятию дефиниция не дается вообще, но по контексту можно пред
положить, что имеется в виду некоторое понятие, в дефиницию которого не 
"ходит «Условие 1», т. е. условие «словоформа w, не является местоимени
ем-заместителем, замещающим некоторое вхождение w. в Е»). Морфологиче
скую зависимость анафорических местоимений от их антецедентов, которая, 
понятным образом, не подходит под первое (узкое) понятие, но подходит 
под второе (широкое), И. А. Мельчук предлагает называть конгруэнтностью. 
При атом термин «согласование» употребляется то В узком смысле (напри
мер, когда говорится о «различиях между согласованием и конгруэнтностью»; 

см. там же, с. 49-50), то в широком смысле (например, когда говорится, 
что конгруэнтность есть «частный случай согласования»; см. т а м ж е, 
е. 30-31, 50}. Второе (широкое) понятие согласования по объему приблизи
тельно совпадает с понятием согласования В неоструктуралистской грамма
тике, однако понятию «конгруэнтности» (В трактовке И. А. Мельчука) здесь 
('оответствует не «конгрузнтносты>, а «анафорическое согласование». 
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знать лексикографической условностью 59 и не учитывать его при ре
шении вопроса о тождестве слова (тогда слово он оказывается столь 

же единым и имеющим столь же богатую парадигму, как слово ~o
торый), либо включить в определение согласовательной связи такую 
ее разновидность, при которой от выбора существительного может 
зависеть не только выбор словоформы подчиненного слова, но и вы
бор самого подчиненного слова из небольшого числа морфолого-син
таксичеСI\ИХ синонимов, дополнительно распределенных относитель

по выбора предметного слова (контроллера, антецедента) и его ф<ш
мы. в принципе здесь возможны (непротиворечивы) обе трактовки . 

14. Анафорические местоимения как особый 
грамматический разряд? 

Неоструктуралистская трактовка согласования в некоторых отно
шениях сложнее, чем концепция согласования в РИС. Однако она 
поаволяет дать более естественное объяснение некоторым фактам, 
традиционно описываемым с помощью понятия согласования. 

Та .. , большое значение для всей теории согласовательных грам
матических категорий, разработанной в РИС, имеют диагностические 
юштеш'ТЫ, включающие анафорическую связь слова коmoрый со 

своим антецедентом (коррелятом) в главном предложении (с. 71-72). 
Эта свяаь вполне убедительно трактуется как «согласовательная» 
(та.м же). 

Заметим, однако, что эта трактовка опирается на молчаливое при
аНЮlИе слова который прилагательным: иначе во фразах, служащих 

диагностическими контекстами, не выполнялось бы определение со

гласовательной связи (с. 69). 
Из определений, данных на с. 97 и 98, следует, что про любое 

слово на -ый (<Известно, является ли оно существительным или при

лагательпым (или ни тем, ни другим)) (с. 97). 

~f.! ТШ\Оl' решение, между прочим, принимается в Грамматике 1970 и Рус
(·.IЮЙ ГР<lмматике 1980 (nд,отТШURова 1980, с. 532), хотя при этом в Граммати-
1,(, 1970 родовые формы местоимений оп, она, ом, оnu почему-то признаются 
(Ш'лсn :lа РИС) «неr.огласуемымю> (Пд,оmnURова 1970, с. 231). 

(ю 
Хотя логические последствия их для концептуально-терминологиче-

('IЮГО аппарата описания будут, возможно, неодинаковы. Трактовка. при 
I\ОТЩIOЙ категория рода у местоимений признается словоизменительной, ка
жетен более предпочтительной в том отношении, что она не требует внесс
ЮIЯ И:lменений в определение понятия согласования, и это удобство дости
гартея еравнительно небольшой ценой - отказом от традиционной лексико
графИЧl'екой трактовки четырех местоименных словоформ. Достигаемая 
('тройноеТh грамматической концепции, по-видимому. окупает эту 3атрату. 
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А теперь зададимся вопросом: откуда грамматист вообще получа
ет сведения о том, что /'i.оторыЙ - это прилагательное? 

Сведения о частеречной принадлежности слова могут быть теоре
тичееки получены из следующих типов источников: 

(а) некоторый «(заранее известный>} толковый словарь с определен

ной системой грамматических помет. Однако в имеющихся словарях 
слово RОmoрый трактуется не как прилагательное, а как относитель

ное местоимение; 

(б) семантико-синтаксическая интуиция грамматиста. Однако в 
современной теории относительного предложения, существенный 
вклад в которую принадлежит ААЗ, местоимение RОmoрый не без 
основания трактуется как предметное слово (местоимение-существи

тельное), а не как слово-атрибут (местоимение-прилагательное) (3а
ЛltЗНЯR-Падуч,ева 1979). Лишь в «архаическом типе>} относительного 
предложения (3аЛUЗНЯ/'i.-Падучева 1975, с.69-70) вроде простореч
ных Который осел убежал, того мы любили или Которого осла мы 
любили, тот ~бежал местоимение Rоторый может трактоваться как 

слово-атрибут ., однако, во-первых, предметом РИС является лите
ратурная норма, а во-вторых, в диагностических контекстах все рав

но представлены именно примеры на субстантивное употребление 
с лова RОmoрый; 

(В) этимологическая интуиция грамматиста. Но с таким же успе
хом этимолог может трактовать слова он, она, оно, они как слова-ат

рибуты - на основании их этимологии 62 И т. П.; этимологическая 
интуиция, вообще говоря, может завести нас далеко; 

(г) морфологическая интуиция грамматиста: 'раз слово RОmoрый 
изменяется по родам, то, зна чит, оно представляет собой слово
атрибут'. Но, идя по такому пути, мы совершаем логический круг. О 
соответствующей «серьезной логической трудностю» пишет и ААЗ: 

Принимая указанное разделение имен как заранее известное. мы 
занимаемся ниже выделением грамматических категорий внутри ка
ждого класс,а. Между тем, как хорошо известно, само это разделение 
фактически опирается сразу на несколько признаков слова (семанти
ческих, морфологических и синтаксических), т. е., в частности, уже 
как-то учитывает наличие определенных грамматических категорий 
в каждом из классов. Иначе говоря, изображая это разделение как 
первичное, а выделение грамматических категорий как вторичное, 

tiI В русском языке существует, впрочем, и атрибутивное к:оmoрый, но 
оно употребляется не как относительное, а как вопросительное (Который 
час?) или как эмфатическое (Который раа я сnраш.uвaю!). 

62 ер. также onый (книжн., арх.), выглядящее как полная форма от оп. 
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мы идем на сознательное упрощение. В действительности в процессе 
поанания поиск наиболее адекватного разделения слов на классы и 
наиболе(' адекватного набора грамматических категорий внутри клас
сов идет одновременно, причем критерием успеха служит только аде

кватность полученной общей картины (с. 36). 
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Любопытно, что по внутренней форме (отражающей происхожде
ние слов) оба этих местоименных существительных оказываются 

субетантивированными местоименными прилагательными. По декли
пационпому типу первое из них относится к адъективному 63 скло
нению, а второе - к местоименному. Наконец, с точки зрения внут
реннего уетройства парадигмы (т. е. по набору словоизменительных 
грамматических категорий) оба этих слова, по-видимому, следовало 

бы отнести к (анафорическому» (или, иначе, (швазиадъективному») 

рааряду. (Анафорический» разряд (выделяемый при неоструктура

листской трактовке местоимений оп и коmoрый, а также, возможно, 

местоимения себя) отличается от (шростого адъективного» разряда 

лишь тем, что категория падежа у анафорических местоимений (в 

отличие от прилагательных) является не согласуемой, а управляе

мой категорией (наподобие субстантивного падежа), хотя и одно

именной адъективному падежу. Вместе с тем анафорический разряд 
отличается и от (субстантивного» разряда: ведь анаШ?рическим ме
стоимениям (подобно тому, как словам-атрибутам ) свойственны 
следующие (отнюдь не субстантивные!) черты: 

(а) согласовательный класс (род + одушевленность) является сло
воизмепитедьной (а не классифицирующей) категорией (притом со

гласуемой, а не только контролирующей согласование сказуемого) 65; 

IсВ . Это И ес.ть, видимо, главная причина соблазна увидеть в слове ~oma-
рый прилагательное или местоименное прилагательное. Однако в рамках 
концепции РИС такой аргумент был бы несостоятелен: не считается же, на
пример, слово запятая прилагательным на основании его принадлежности 

к адъективному деклинационному типу! 

04 NR: при неофортунатовском формальном подходе местоимение оп дей
ствительно трактуется как адъектив (см.: ПОJl,uваnова 1990: 53), несмотря на 
оч('видную еинтаксическую близость к существительному, именно на осно
вании того, что категория рода является для этой лексемы переменной ве
личиной, 

«15 Следует отметить, что неоструктуралистское понятие «контролирую
щей') грамматической категории охватывает такие вводимые в РИС понятия, 
как «род» (е. 22), «синтаксичесRая неодушевлённостм (с. 22), «синтаксиче
ское число» (с. 22), «подчиняющий падеж)} (с. 23). Таким образом, попытка 
('троить теорию морфологических категорий вообще без учёта RОНТРОЛИ
рующих категорий (соответствующие признаки при таком подходе предла-
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(б) число являеТСJl согласуемой (а не «номинативной» и не ТОЛЬКО 
контролирующей согласование сказуемого) категорией. 

Набор словоизменительных грамматических категорий (если при
нять вышеиздоженные неоструктуралистские аргументы) у анафО

рических местоимений - тот же, что у прилагательных, однако па

деж при этом носит рекционный, а не согласовательный характер. 

Исходя из этих соображений представляется естественным трак

товать nоmорый и оп единообразно - а именно, как предметные сло
ва; конкретнее, как местоименные существительные «анафорическо

го» (или ~(квазиадъективного») грамматического разряда. А при опре

делении согласования целесообразно учитывать такую его разновид

НОСТЬ, как согласование анафорических местоимений с антецедента

ми. Одновременное принятие этих двух принципов позволяет естест

венным образом разрешить все вышеперечисленные трудности. 

15. 3аКJlючевве 

Оосновы этого учения стали уже не
пременной составной частью ... 

Осохраняет, таким образом, свое 
значение исходного пункта важного 

направления современных ( ... ) исследо
ваний, и вместе с тем выдающегося об
разца научного мышления вообще. 

На того же 1U1JIЧ/Юго 1Wм.м,еnrrшрuя 

в заключение отметим, ЧТО хотя все приведенные в эпиграфах 

цитаты взяты из статьи Андрея Анатольевича 3ализняка о первой 
книге Ф. де Соссюра - «МемуаРе» (3aJШ8nЯlt 1977Ь) 66, мне представ-

гается включать в так наз. признаки синтактики, см. МеJU:>Чy" 1998: 352), 
равно как и попытка полностью редуцировать понятие грамматических ка

тегорий к понятию словоизмените.пьных категорий ценой полного отказа от 
анализа проблематики классифицирующих категорий (ср. Мед:ьчу" 1997: 
247-251), представляется малопродуктивной; во всяком случае, такое кар
динальное решение нуждается в хоть какой-нибудь мотивировке, а в тексте 
опубликованных частей русского перевода работы И. А. Мельчука «Курс 
общей морфологии» такой мотивировки пока что не появилось. 

66 В эпиграфах процитированы с. 289, 299, 301. 
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ляется, что они удивительно удачно подходят и к первой моногра

фии самого Андрея Анатольевича, свой аналитический комментарий 
.. 67 

1\ IШТОРОИ Я попытался предложить здесь . 

(\7 lIриступая 1< приятной оБЯ:JaННОСТИ высказывания благодарностей, 
первым долгом я бы хотел выразить признательность своему отцу, Алексан
дру Jlьвовичу Крылову (со слов которого я впервые узнал и о книге РИС, и 
о Р(' авторе): около 25 лет назад он подсказал мне замысел настоящей ста
тьи, делясь со мною (устно) своими свежими впечатлениями от книги (уви
д('нной глазами математика) и научными комментариями к ней. Все предва
рин'льные версии настоящей статьи были внимательно прочтены и исклю
чительно подробно отрецензированы А. К Поливановой. При обсуждении 
Ш:IЖНРЙШИХ концептуальных моментов ею были найдены важные для меня 
IК'Шt'ния и получены формулировки, принятые мною целиком и вошедшие в 
('татью иногда дословно. Некоторыми проясняющими формулировками, так
ж{' включенными в текст дословно, я обязан А. С. Касьяну. Кроме того, ста
тья была прочтена также следующими моими коллегами: В. М. Алпатовым, 
Л. В. Г.f!8ДКИМ, Н. А. Еськовой, И. Б. Иткиным, А. И. Коваль, В. А. Плунгя
НОМ, О. Г. Репзиной, В. 3. Санниковым, Я. Г. Тестельцом, М. В. ШульгоЙ. Они 
ваяли на еебя труд высказать по моему тексту ряд ценных критических :JaMe
чаний, которые я в меру своих сил постарался учесть. Существенную помощь 
ПрИ работе над статьей мне оказало также содержательное обсуждение за
тронутых проблем с В. И. Беликовым, С. Г. Болотовым, tT. В. Бу лыгиной, 
13. А. l3иноградовым, А. В. Дыбо, В. А. Дыбо, А. Е. Кибриком, Е. В. Красиль
ниютой, tB. Г. Чургановой, С. Е. Яхонтовым, а также консультации по не
IЮТОРЫМ библиографическим деталям, полученные от Т. А. Ганиевой и 
Л. 13. Тер-Аванесовой. При макетировании статьи автору оказал неоцени
мую помощь В. Ф. Борун. Принося искреннюю благодарность всем указан
ным лицам, :Ja недостатки статьи я, разумеется, несу ответственность сам. 
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Вежбицкая Авна. Понимание культур через посредство RЛюче-

BbIX слов / Пер. с англ. А. Д. Шмелева. 288 с. 2001. 
Основные положения, развивае,мые в книге, заключаются в то,м, что 
разные языки существенно разнятся в отношении своего словарного со

става и эти различия отражают различия ядерных ценностей соот
ветствующих культурных общностей. Автор nОlCазывает. что всякая 
lCультура ,может быть исследована, noдвергнута соnоставительно,му 
анализу и описана при по,мощи (,н;лючевых слов'> язьща, обслуживающего 

данную культуру. ТеоретичеСl€и,м фундамента,м тal€oгo анализа ,может 
служить «естественный се,мантический ,метаязЫl€». котарый рекон

струируется на основе широких соnоставительно-языковых исследова
ний. 

Вежбицкая Авва. Сопоставление культур через посредство лекси-

ки и прагматики / Пер. сангл. А. Д. Шмелева. 288 с. 2001. 
Сборник вlCлючает ряд статей. nocвященных различны,м аспектам вза
и,модеuствия языка и культуры. В них расс,матриваются nробле,мы 
концептуализации э,моций в различных языках. вопрос о том. как nри

сущие той или иной культуре цеnnостные устаnовки влияют на ис
nользоваnие языка носител.я.м:и данной культуры, а также делается по
пытка экспликации с,мысла учения Иисуса. выражеnnого в еваnгеЛЬСlCих 
nритчах. Показано. KalC копцепты, специфичные для отдельных языков 
и культур, .могут быть описаны па основе ограниченного набора се,маn
тических эле,ментов. составляющих «Есmeствеnный Сем-античес"ий 
Метаязы,,». 

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. 224 с. 2002. 
В ICHuze рассм-атриваются ключевые идеи pycclCOil ЯЗЫl€ОВОЙ картипы 
м-ира, т. е. совокуnnость nредставлений об устройстве м-ира, которые 
говорящим-и на русско,м языке воспринимаются как сами собою разу
м-еющueся. Делается nоnыт"а выявить связь этих nредставлеnий с 
не"отарым-и специфическим-и особеnnосmя.ми русской культуры. В ча
стности, рассматривается се,манти"а ряда трудnо nереводим-ых рус
ских слов (простор, попрекнуть, вдруг, заодно и т. n.), обсуждается во
прос о том, ка"ов образ человека в русской языковой "артипе ,мира. "ак 
в пей nредставлеnы вре,мя и пространство, lCaKue бытовые nредставле
nия и общие жизneнные установки в неявно.м виде закодироваnы в зnа
чеnии русских слов, в че,м зан;лючаются особеnности задавае,мых рус
ским- ЯЗЫКОl,! этичес"их представлений. 






